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Введение 

 

Цель преподавания дисциплины «Банковский менеджмент» - 

сформировать у студентов научно обоснованные представления о при-

роде организации деятельности коммерческого банка, механизмах 

управления банковской деятельностью как в обычных, так и экстре-

мальных (кризисных) условиях, в том числе об основах эффективного 

взаимодействия производственного предприятия (организации) и ком-

мерческого банка. 

Исходя из указанной выше цели, при изучении данного курса 

решаются следующие основные задачи: 

− развитие стратегического мышления (анализ развития ситуа-

ции в долгосрочной перспективе с учетом всех действующих факто-

ров, формулировка и оценка альтернатив); 

− анализ внешней среды, формирование стратегий, основываясь 

на невозможности однозначного принятия решений; 

− определение состояния конкурентной среды, ее влияние на 

внутренние бизнес-процессы коммерческого банка; 

− оценка организационного построения и функционального вза-

имодействия структурных подразделений коммерческого банка и 

оценка внутренних возможностей кредитной организации для реали-

зации бизнес-процессов; 

− формирование бизнес-стратегий коммерческого банка, детали-

зация стратегии и соотнесение ее с функциональными структурами 

кредитной организации; 

− определение потенциальных рисков в управлении банковской 

деятельностью, систематизация деятельности коммерческого банка по 

группам рисков; 

− получение навыков самостоятельной работы с научной лите-

ратурой, участия в дискуссиях по обсуждаемым проблемам. 

Учебное пособие составлено с учетом требований федерального 

государственного образовательного стандарта высшего профессио-

нального образования по направлению 080200 «Менеджмент». Изуче-

ние дисциплины «Банковский менеджмент» направлено на формиро-

вание следующих компетенций: 

- способность использовать основные методы финансового 

менеджмента для стоимостной оценки активов, управления оборотным 

капиталом, принятия решений по финансированию, формированию 

дивидендной политики и структуре капитала (ПК-11); 

- способность к экономическому образу мышления (ПК-26); 
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- пониманием основных мотивов и механизмы принятия реше-

ний органами государственного регулирования (ПК-28); 

- умение применять количественные и качественные методы ана-

лиза при принятии управленческих решений и строить экономиче-

ские, финансовые и организационно-управленческие модели (ПК-31); 

- умение использовать в практической деятельности организа-

ций информацию, полученную в результате маркетинговых исследова-

ний и сравнительного анализа лучших практик в менеджменте (ПК-36); 

- способность анализировать финансовую отчетность и при-

нимать обоснованные инвестиционные, кредитные и финансовые 

решения (ПК-40); 

- способность проводить анализ рыночных и специфических 

рисков, использовать его результаты для принятия управленческих ре-

шений (ПК-42). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: 
- задачи банковского менеджмента в кредитных организациях 

(КО) (ПК-26, ПК-28); 
- принципы формирования системы операций КО как сложно-

го объекта управления (ПК-42); 
- характеристики операций КО как объектов управления и их 

показатели (ПК- 36); 
- информацию, необходимую для управления операциями КО 

и ее источники (ПК-26, ПК-40); 
- факторы, влияющие на прибыльность КО (ПК-11); 
- концепции управления коммерческим банком и банковскими 

финансами (ПК-31); 
- основные принципы формирования ресурсной базы коммер-

ческого банка и построения портфеля активов (ПК-11). 
Уметь: 
- рассчитать и проанализировать показатели состояния и ре-

зультаты операций коммерческих организаций по публикуемой отчет-
ности (ПК-40); 

- проводить финансово-экономические расчеты, связанные с 
управлением операциями КО (ПК-11); 

- провести анализ ресурсной базы коммерческого банка (ПК-
36);  

- оценить эффективность активов, состава и структуры дохо-
дов и расходов коммерческого банка (ПК-31); 

- провести анализ платежеспособности и ликвидности коммер-
ческого банка (ПК-11); 

- принимать решения о формировании ресурсной базы банка, 
портфеля активов и управлении денежными потоками (ПК-40). 
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 Владеть: 
- методами расчета финансово-экономических показателей, 

используемых при управлении операциями КО (ПК-11); 
- методами управления активами и пассивами КО (ПК-11); 
- методами управления долгосрочной, текущей и мгновенной 

ликвидностью коммерческого банка (ПК-42); 
- методиками составления баланса и проведения анализа фи-

нансового состояния коммерческого банка (ПК-36); 
- маркетинговыми стратегиями в области привлечения и раз-

мещения банковских ресурсов (ПК-40). 

Дисциплина «Банковский менеджмент» базируется на курсах 

профессионального цикла: Финансовые рынки и институты, Между-

народные валютно-финансовые и кредитные отношения, Финансовые 

операции и является основой для дисциплин: Финансовый менедж-

мент, Рынок ценных бумаг, Инвестиционный менеджмент. 
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1 Содержание дисциплины «Банковский менеджмент» 

 

1.1 Лекционные занятия, наименование тем, их содержание 

 
Тема 1. Общая характеристика системы банковского ме-

неджмента  

Банковская система России. Особенности управления в различ-

ных видах банковских организаций. Управление деятельностью Цен-

трального банка РФ. Управление деятельностью коммерческого банка.  

Цели и задачи банковского менеджмента. Экономическая цель 

банковского менеджмента. Социальный аспект целевых установок 

банковского менеджмента. 

Содержание банковского менеджмента. Финансовый менедж-

мент как составная часть банковского менеджмента. Планирование, 

анализ, регулирование и контроль в банковском менеджменте. Госу-

дарственное регулирование банковской деятельности. Система внут-

рибанковского регулирования.  

Правовые основы банковского менеджмента. Основные законо-

дательные акты, регулирующих деятельность кредитных организаций 

в Российской Федерации. Нормативные документы Банка России, 

определяющие состав и содержание пруденциальных норм и требова-

ний к кредитным организациям. Нормативные документы кредитных 

организаций: положения, инструкции, методики. 

 

Тема 2. Модели организационных структур банка 

Понятие организационной структуры в банковской деятельно-

сти. Типы организационных структур, применяемые в банковской дея-

тельности. Линейные модели организационных структур: функцио-

нальная модель, ориентированная на определенный продукт; дивизи-

онная модель, ориентированная на отрасль деятельности; модели, ори-

ентированные на географию рынка или на группы клиентов. Матрич-

ные модели организационных структур: двух- и трехмерная матрич-

ные модели. Сравнительный анализ организационных структур. Выбор 

рациональной организационной структуры банка. 

 

Тема 3. Стратегическое и текущее планирование деятельно-

сти банка 

Стратегия банка - концептуальная основа его деятельности. 

Стратегическое планирование как процесс разработки альтернативных 

стратегий управления организацией, обеспечивающих достижение ее 

целей, согласованных с требованиями рынка и внутренним потенциа-
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лом кредитной организации. Цель стратегического управления бан-

ковской деятельностью. Основные Этапы стратегического планирова-

ния: определение стратегических целей, разработка стратегий, опреде-

ление оперативных задач, количественных и качественных показате-

лей. Бизнес-моделирование.  

Бизнес-планирование как способ интеграции стратегии и такти-

ки банка. Основные этапы бизнес-планирования: уточнение миссии и 

стратегических целей банка, уточнение стратегий, разработка финан-

сового плана, контроль за выполнением бизнес-плана.  

Финансовое планирование деятельности коммерческого банка. 

Роль финансового плана в процессе управления деятельностью банка. 

Задачи финансового планирования. Итерационная схема подбора ва-

риантов развития банка и планирования его прибыли. 

 

Тема 4. Банковский маркетинг в системе управления бан-

ковской деятельностью 

Понятие банковского маркетинга. Банковский маркетинг как 

вид человеческой деятельности, система и концепция управления, фи-

лософия мышления, наука. Принципы банковского маркетинга. Кон-

цепции банковского маркетинга. Специфические черты банковского 

маркетинга. Основные приемы банковского маркетинга. Виды банков-

ского маркетинга. Активный банковский маркетинг. Пассивный бан-

ковский маркетинг. 

Составные части банковского маркетинга. Сбор информации о 

рынке и разработка на этой основе стратегии банка. Критерии сегмен-

тации банковского рынка. Оценка степени насыщенности рынка услу-

гами банка. План маркетинга: план подразделений банка, план работы 

с клиентами, план разработки и внедрения на рынок отдельных бан-

ковских продуктов. 

Банковские продукты (услуги), предлагаемые на рынке. Виды 

банковских продуктов: традиционные, дополнительные и нетрадици-

онные. Банковские операции. Формирование себестоимости и цены 

банковских услуг. Основные формы цены банковских услуг. Основные 

этапы расчета себестоимости банковских услуг. Критерии распределе-

ния косвенных расходов банка между подразделениями. Прейскуран-

ты цен (тарифов) на банковские услуги. Принципы составления прейс-

куранта тарифов. 

Организация сбыта банковских продуктов (услуг). Основные 

способы, обеспечивающие продажу банковских услуг. Реклама бан-

ковских продуктов. Отслеживание «критических точек» у потенциаль-

ных покупателей. Выбор типа банковской организации. Система сти-
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мулирования работников банка в продаже наибольшего количества 

услуг. Выбор стратегии и тактики работы банка на определенном сег-

менте рынка. 

 

Тема 5. Организация безналичных и наличных расчетов. 

Управление расчетными технологиями 

Расчеты по товарным и нетоварным операциям. Формы безна-

личных расчетов: платежные поручения, платежные требования-

поручения, чеки, аккредитивы, вексельная форма расчетов, расчеты с 

использованием пластиковых карт.  

Расчеты платежными поручениями. Преимущества расчетов пла-

тежными поручениями по сравнению с другими формами расчетов. 

Расчеты платежными требованиями-поручениями. Инкассовые услуги 

банка. Формы акцепта при расчетах платежными требованиями-

поручениями: положительный и отрицательный, предварительный и 

последующий, полный и частичный.  

Чековая форма расчетов. Денежные и расчетные чеки. Покрытые 

и непокрытые расчетные чеки. Лимитированная чековая книжка. Ос-

новные реквизиты чека.  

Аккредитивная форма расчетов. Покрытые (депонированные) и 

непокрытые (гарантированные) аккредитивы. Отзывной и безотзывной 

аккредитивы. Основные условия договора между плетельщиком и по-

ставщиком при использовании аккредитивной формы расчетов. Осно-

вания закрытия аккредитива в банке.  

Вексельная форма расчетов. Простой вексель (соло-вексель). Пе-

реводный вексель (тратта). Обязательные вексельные реквизиты. По-

ручительство по векселю (аваль). Передача векселя по индоссаменту. 

Факторинговые услуги банка. Факторинг с финансированием 

(кредитом) и без финансирования. Открытый и закрытый (конфиден-

циальный) факторинг. Право регресса при факторинге с финансирова-

нием. Основные условия договора факторинга. 

Организация кассового обслуживания клиентов банка. Оборотная 

касса банка. Составление квартального оперативного кассового про-

гноза. Функции отдела кассовых операций в коммерческом банке. По-

рядок выдачи и инкассации наличных денег клиентов. Контроль со 

стороны банка за соблюдением кассовой дисциплины. 

 

Тема 6. Основы управления рисками в банковской деятель-

ности 

Понятие риска в банковской практике. Классификация банков-

ских рисков.  
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Кредитный риск. Факторы, повышающие кредитный риск. Ос-

новные этапы процесса управления кредитным риском. Методы оцен-

ки кредитного риска: аналитический, экспертный, статистический, 

комбинированный. Оценка риска потребительского кредита. Основные 

способы снижения кредитного риска. 

Процентный риск. Причины возникновения процентного риска. 

Особенности управления процентным риском. Концепции оценки и 

управления процентным риском. Метод оценки чувствительности эко-

номической стоимости банка. Концепция "разрыва" (GAP -анализ). 

Дюрация (длительность) как показатель чувствительности к измене-

нию процентной ставки или эластичности актива или пассива. Кон-

цепции "спрэда" и процентной маржи. 

Риск ликвидности. Инструменты измерения риска ликвидности. 

Нормативы ликвидности. Норматив мгновенной ликвидности. Норма-

тив текущей ликвидности. Норматив долгосрочной ликвидности. Нор-

матив общей ликвидности. Норматив ликвидности по операциям с 

драгоценными металлами. Способы обеспечения необходимого уровня 

ликвидности. 

Операционный риск. Составляющие операционного риска. Тех-

нологические риски. Клиринговые риски. Риск системы регистрации. 

Несистематические риски. Технические риски. 

Влияние рисков на работу банка. Управляемые и не управляе-

мые риски. Виды ущерба от банковских рисков. Минимизация банков-

ских рисков. Страхование банковских рисков. 

 

Тема 7. Управление активными и пассивными операциями в 

коммерческого банка 

Основные понятия, сущность и задачи управления активами и 

пассивами. Цель и значение управления активами и пассивами. Опера-

ции коммерческого банка по формированию ресурсов (пассивные опе-

рации). Состав собственных средств коммерческого банка. Структура 

привлеченных и заемных средств коммерческого банка. Срочные 

вклады. Сберегательные депозиты. Управляемые пассивы. Соглаше-

ния об обратном выкупе. Кредитный потенциал коммерческого банка. 

Абсолютно стабильные, стабильные и нестабильные средства банка. 

Размещения ресурсов коммерческого банка в активные операции. 

Кредитные операции банков. Виды банковских кредитов. Бланковый 

кредит. Ломбардный кредит. Вексельный кредит: учет векселей и ссу-

ды под их залог. Кредит — овердрафт. Долгосрочный кредит. Госу-

дарственные кредиты на инвестиционные нужды. Потребительский 

кредит. Синдицированный кредит. Параллельные кредиты. Межбан-
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ковские кредиты. Фиксированные и плавающие процентные ставки. 

Способы расчета процентных ставок по кредитам. Кредитная политика 

банка. Факторы, определяющие кредитную политику банка. Элементы 

кредитной политики. 

Банковские операции с иностранной валютой. Ведение валютных 

счетов клиентуры. Установление корреспондентских отношений с рос-

сийскими уполномоченными и иностранными банками.  Международ-

ные расчеты,  связанные с экспортом и импортом товаров и услуг.  

Покупка и продажа иностранной валюты на внутреннем валютном 

рынке.  Привлечение и размещение валютных средств внутри РФ. 

Кредитные  операции  на  международных  денежных рынках. Депо-

зитные и конверсионные операции на международных денежных рын-

ках. Разовая, расширенная и генеральная лицензии ЦБ РФ на ведение 

валютных операций. Аналитический учет операций в иностранной 

валюте. Транзитный и текущий счета. Котировки валютного курса. 

Прямой курс обмена, или американский. Обратный, или европейский 

курс обмена. Кросс-курс. Валютный контроль в Российской Федера-

ции. Орган валютного контроля. Агенты валютного контроля. 

Виды банковской деятельности на рынке ценных бумаг. Оказа-

ние консультационных услуг клиентам по вопросам, связанным с ин-

вестированием капитала в финансовые активы. Кредитная организация 

как эмитент собственных эмиссионных и неэмиссионных ценных бу-

маг. Деятельность банков в качестве посредников в операциях с цен-

ными бумагами. Инвестиционные операции с ценными бумагами. Ин-

вестиционный портфель банка. Оценка инвестиционной привлека-

тельности фондовых инструментов. Коэффициенты риска по вложени-

ям в ценные бумаги, установленные Банком России. Стратегии управ-

ления портфелем ценных бумаг: активная и пассивная стратегии. Ли-

цензирование банковской деятельности на рынке ценных бумаг. 

 

Тема 8. Управление ликвидностью банка 

Понятие ликвидности и платежеспособности банка. Система 

централизованного управления ликвидностью коммерческого банка. 

Цель и задачи централизованного управления ликвидностью банка. 

Инструменты централизованного регулирования ликвидности коммер-

ческих банков. Организация контроля за состоянием ликвидности кре-

дитных организаций. 

Система децентрализованного управления ликвидностью ком-

мерческого банка. Цели управления ликвидностью на уровне конкрет-

ной кредитной организации. Основные элементы системы управления 

ликвидностью коммерческого банка. Методы управления ликвидно-
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стью: управление активами банка и регулирование объема и структуры 

пассивов. Инструменты управления ликвидностью: выбор показателей 

измерения ликвидности, установление лимитов и контрольных цифр, 

выбор инструментов привлечения и размещения ликвидных средств. 

Регулирование ликвидной позиции: инструменты устранения дефици-

та и излишка ликвидных средств. 

 

Тема 9. Управление прибылью банка 

Основные элементы системы управления прибылью коммерче-

ского банка. Организация процесса управления прибылью банка. Спо-

собы оценки уровня прибыльности банка. Структурный анализ дохо-

дов банка. Процентный, комиссионный и прочие формы доходов. Оп-

тимальная структура доходов банка. Стабильные и нестабильные до-

ходы банка. Группы доходов по видам банковской деятельности. 

Структурный анализ расходов банка. Классификация расходов 

банка на основе формы цены на банковских рынках ресурсов и услуг: 

процентные, комиссионные и прочие расходы банка. Классификация 

расходов банка основанная на их характере: операционные расходы, 

расходы   по   оплате  труда персонала банка, расходы по обеспечению 

хозяйственной деятельности банков, налоги, включенные в затраты 

банка, отчисления в специальные резервы, прочие расходы. Оценка 

динамики отдельных видов расходов на рубль активов. 

Система финансовых коэффициентов для оценки прибыльности 

банка: коэффициенты процентной маржи, уровней непроцентного до-

хода и расхода, соотношения непроцентной и процентной маржи, ста-

бильных доходов на рубль активов, доли дивидендов в доходах, рас-

ходов на рубль активов, коэффициенты спрэда и посреднической мар-

жи, показатели прибыльности активов и собственного капитала, при-

были на одного работника. 

Факторный анализ уровня прибыльности банка. Методы теку-

щего регулирования прибыли банка. Регулирование процентной мар-

жи. Управление беспроцентным доходом банка. Регулирование теку-

щих беспроцентных расходов банка. Критические показатели рента-

бельности банка. Управление рентабельностью отдельных направле-

ний деятельности банка. Управление рентабельностью конкретных 

банковских продуктов. 

 

Тема 10. Оценка и анализ достаточности капитала банка 

Необходимость оценки достаточности капитала. Факторы, обу-

словливающие требования по увеличению банковского капитала. 

Определение величины и структуры собственных средств банка. 
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Уставный капитал. Резервный капитал. Эмиссионный доход. Пере-

оценка стоимости имущества. Фонды специального назначения в ча-

сти, включаемой в капитал. Фонды накопления в части, включаемой в 

капитал. Прибыль. Резервы на возможные потери по кредитам. Резер-

вы на возможное обесценение ценных бумаг. Источники роста устав-

ного капитала банка. Определение элементов и абсолютной величины 

собственного капитала банка. Анализ факторов уменьшения капитала. 

Источники финансирования материальных и нематериальных активов 

банка. Оценка структуры капитала. Качественная структура капитала 

банка. Основной и дополнительный капитал банка. 

 

Тема 11. Методы анализа финансового состояния банка 

Модель капитального уравнения баланса. Уравнение динамиче-

ского бухгалтерского баланса. Модель модифицированного балансо-

вого уравнения. Основное балансовое уравнение банка. Модель опера-

ционно-стоимостного анализа. Ситуационное исследование результа-

тов операционно-стоимостного анализа: модель ГЭПа. Внутрибанков-

ское ценовое регулирование операций и услуг банка: финансовая 

прочность банка и модель спрэда. 

 

Тема 12. Управление персоналом в банковском менеджменте 

Структурная характеристика персонала банка. Формирование и 

развитие персонала банка. Качества, необходимые руководителю. 

Квалификационная характеристика специалиста банка. Подбор и пе-

ремещение персонала банка. Подготовка, повышение квалификации и 

переподготовка кадров. Резерв для выдвижения на должности руково-

дителей. 

 

Тема 12. Организация межбанковских расчетов 

Общие принципы организации межбанковских расчетов. Элек-

тронная система платежей. Центральная расчетная палата. Региональ-

ные расчетные палаты. Проведение расчетов через систему расчетно-

кассовых центров. Корреспондентский счет. Договор корсчета (суб-

счета). Банковские идентификационные коды участников расчетов. 

Проведение расчетов через корреспондентские счета, открытые 

в других кредитных организациях. Счета «НОСТРО» и «ЛОРО». От-

ражение расчетных операций в балансах банка-респондента и банка-

корреспондента. Операции по списанию денежных средств с корсчета 

«ЛОРО». 
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Проведение расчетов  по счетам межфилиальных расчетов меж-

ду подразделениями одной кредитной организации. Внутрибанковские 

правила организации расчетов. 

Система безналичных расчетов, основанная на зачете взаимных 

требований и обязательств (клиринг). 

Инновационные технологии в процессе осуществления 

межбанковских расчетов. Онлайн-банкинг. Телебанкинг. Е-банкинг. 

Интернет-банкинг. Мобильный банкинг. Основные риски при 

внедрении технологических инноваций коммерческими банками. 

 

1.2 Практические занятия 

 
Практические занятия для студентов проводятся с учетом по-

следовательности проведения лекций и предполагают: 

- консультирование при самостоятельном изучении студентами 

отдельных вопросов; 

- выполнение практических заданий в соответствии с изучаемой 

на лекционных и практических занятиях темой; 

- проведение тестирования, включающего теоретические и прак-

тические вопросы по рассматриваемым темам; 

- проведение контрольных работ. 

 

Семинар на тему «Модели организационных структур банка» 

 

В зарубежной и отечественной практике выделяется несколь-

ко различных линейных и матричных моделей организационных 

структур банка. К линейным моделям относятся: функциональная мо-

дель, ориентированная на определенный продукт; дивизионная мо-

дель, ориентированная на отрасль деятельности; модели, ориентиро-

ванные на географию рынка или на группы клиентов. В состав мат-

ричных моделей входят двух- и трехмерная матричные модели. 

 

Линейные модели организационных структур банка. 

 

 Функциональная модель 

 

Функциональная модель исходит из необходимости выделе-

ния структурных подразделений банка соответственно предлагаемым 

рынку банковским продуктам и выполняемым операциям (кредитова-

ние, депозитная деятельность, расчетные и кассовые операции, валют-

ные операции, операции с драгоценными металлами, гарантии и пору-



15 

чительства, трастовые и другие операции). Адекватно данным опера-

циям в банке создаются группы, отделы, управления, организующие 

соответствующий вид банковской деятельности. Разумеется, банк за-

частую не может заниматься всеми перечисленными операциями. Для 

того чтобы создать новое специализированное подразделение, банки 

должны располагать достаточными помещениями, капиталом, кадра-

ми, техникой. Лишь теоретически можно предположить, что каждое 

направление деятельности представлено в банке в виде самостоятель-

ного структурного подразделения. 

Функциональная модель считается классической и наиболее 

распространенной моделью организации банка. Это, однако, не озна-

чает, что данная модель является единственно правильной и наиболее 

эффективной. По оценкам экспертов, функциональная модель не при-

водит к значительному сокращению административно-хозяйственных 

расходов и увеличению продуктивности заключаемых сделок. Многие 

рассматривают ее излишне консервативной, недостаточно учитываю-

щей имеющиеся требования рынка. Кроме того, данная структура 

предполагает наличие в банке квалифицированных руководителей — 

специалистов в соответствующих направлениях деятельности. 

В процессе создания специализированной структуры банку 

зачастую важно заниматься не всеми видами деятельности, а выбрать 

стратегические зоны бизнеса. По каждой из этих зон необходимо раз-

работать целевую установку, стратегию и обозначить ресурсное обес-

печение. При этом важно, чтобы практически каждая стратегическая 

зона предпринимательской деятельности могла бы функционировать 

самостоятельно как независимая, автономная единица с определенным 

сегментом рынка. Отсюда вторая модель линейной организации бан-

ковской структуры — дивизионная модель, ориентированная на опре-

деленные отрасли деятельности. 

 

Дивизионная модель 

 

В банковском бизнесе отдельные отрасли (зоны) деятельности 

рекомендуется подразделять на три части: «кредит», «финансы» и 

«вложение капитала» (или, по английской терминологии, «коммерче-

скую банковскую деятельность», «инвестиционную банковскую дея-

тельность» и «трастовую банковскую деятельность»). Первая при этом 

тесно взаимодействует с кредитным рынком, вторая — с денежным 

рынком и рынком капиталов, третья — с рынком услуг по управлению 

имуществом. Каждой из данных зон деятельности соответствует осо-

бое законодательство. 
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Более того, в современных условиях устойчивой остается тради-

ция, при которой банковский персонал специализируется в какой-либо 

одной области. Разумеется, каждое направление стратегических зон 

бизнеса тесно взаимодействует с другими. Банковский работник, за-

нимающийся кредитным делом, не может не знать принципы органи-

зации работы на финансовом рынке и рынке капиталов. Известно, к 

примеру, что нередко операции на рынке капиталов сопровождаются 

обязательством предоставить ссуду (так называемые обязательства 

«стэнд-бай»), сглаживая тем самым риски при размещении ценных 

бумаг. В свою очередь банковский кредит довольно часто выдается 

под обеспечение ценными бумагами, поэтому кредитный работник не 

может не знать, что из себя представляет та или иная ценная бумага, 

как она котируется на рынке и т.п. 

Стратегические зоны банковской деятельности часто разделяют-

ся и по типу рынка, на котором работает банк. Если денежно-

кредитный институт активно занимается международными экономиче-

скими операциями, то его деятельность целесообразно разделить на 

деятельность, осуществляемую на внешнем рынке, и деятельность, 

осуществляемую на внутреннем рынке. Такое деление считается 

оправданным прежде всего с юридической точки зрения, поскольку 

деятельность на внешнем рынке требует знания зарубежного и между-

народного законодательства. С экономической точки зрения междуна-

родные сделки чаще всего сопряжены с использованием большего, чем 

на внутреннем рынке, размера собственных ресурсов, требуют изуче-

ния и управления валютными и страновыми рисками. 

Обособление стратегических зон банковской деятельности ска-

зывается и на структуре аппарата управления. Крупные банки, стре-

мясь облегчить свою организационную структуру, обособляют управ-

ление той или иной зоной бизнеса в форме дочерней компании, кото-

рая может, например, заниматься: лизингом промышленного оборудо-

вания, недвижимости и автотранспорта; факторингом и форфейтин-

гом; биржевыми операциями, управлением имуществом и инвестици-

онным консультированием; специальным финансированием и креди-

тованием; участием в других предприятиях; ипотечным кредитовани-

ем, выдачей потребительских кредитов, мелких ссуд и т.д.; обслужи-

ванием целых отраслей предпринимательской деятельности (напри-

мер, инвестиционной деятельности); обслуживанием определенных 

групп клиентов и предоставлением определенных банковских продук-

тов. 

В будущем юридическую самостоятельность могли бы получить 

такие сервисные единицы банка, как агентства, занимающиеся инфор-
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мационными технологиями, системами информирования клиентов, 

инфраструктурой системы расчетов, подразделения или отделы, спе-

циализирующиеся на управлении потоками наличности и казначей-

скими ценными бумагами, стратегическом планировании, маркетинге, 

финансовом анализе и анализе рынка ценных бумаг. 

 

Другие модели линейных структур 

 

Третья модель линейной структуры банка ориентируется на 

географию рынка. Она свойственна универсальному банку, работаю-

щему в разных странах, областях и регионах с четко определенными 

границами. В этом случае органы руководства в банке несут террито-

риальную ответственность, а в разных странах создаются дочерние 

компании, отвечающие за деятельность внутри данного региона. В 

дальнейшем организационная структура в зависимости от ситуации 

может строиться по функциональному или дивизионному принципу. 

Четвертая модель организационной структуры банка ориенти-

руется на группы клиентов, каждая из которых характеризуется опре-

деленными интересами, потребностями, а следовательно, нуждается в 

специфическом обслуживании, которое осуществляется через отдель-

ное подразделение. Так, в качестве отдельных групп клиентов могут 

быть выделены: мелкие, средние и крупные предприятия; транснацио-

нальные компании; представители свободных и творческих про-

фессий; состоятельные частные клиенты; массовые клиенты (физиче-

ские лица); институциональные клиенты (пенсионные кассы, страхо-

вые общества, юридические общества); лечебные учреждения и т.п. 

 

Матричные модели организационных структур банка 

 

Помимо рассмотренных четырех линейных моделей структур 

банка на практике часто встречаются так называемые матричные мо-

дели, которые представляют собой комбинацию двух и более принци-

пов деления организационных структур. 

 

Двухмерная матричная модель 

 

Двухмерная матричная модель использует комбинацию функци-

онального деления и деления по группам клиентов, что позволяет бо-

лее обстоятельно решать вопросы управления. Два сотрудника (руко-

водителя), отвечающих за свой участок деятельности, имеют возмож-
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ность высказать свою точку зрения и прийти к соглашению, в большей 

степени отвечающему потребностям как банка, так и клиента. 

Использование двухмерной матричной модели, комбинирующей 

функциональное деление и деление по группам клиентов, обычно при-

водит, с одной стороны, к формированию подразделений, осуществ-

ляющих те или иные операции, и служб, осуществляющих продажу 

продукта. В международной практике службы, занимающиеся сбытом, 

принято называть «front office». Их задачей является продажа продук-

та, привлечение новых клиентов и т.д. Сфера, осуществляющая бан-

ковские операции, получила название «back office». Ее задачей являет-

ся анализ операций или проектов, их оценка, принятие решения по 

данным проектам или операциям и контроль за их выполнением. При 

решении вопросов на высшем уровне двухмерная модель позволяет 

учесть конъюнктуру рынка, потребности групп клиентов, ориентиро-

вать сбыт продуктов по новым каналам. Так, если один из двух отде-

лов, занимающихся сбытом, ориентируется на конкретного потребите-

ля, то второй может работать в области развития коммуникационных 

систем (банкоматов, прямой почтовой рассылки и т.д.). 

Работа отделов, занимающихся сбытом, нередко подтверждает 

сомнительность принципа обслуживания клиентов из одной руки. Из-

вестно, что потребности клиентов постоянно повышаются, а квалифи-

кация персонала нередко оказывается недостаточной, что на практике 

приводит к необходимости формирования филиалов, ответственных за 

определенную группу клиентов. Этот шаг в организационном отноше-

нии позволяет банкам лучше приспособиться к изменениям потребно-

стей своих клиентов, повысить свою конкурентоспособность на рынке. 

Для двухмерной модели характерно наличие различной компе-

тенции двух служб — централизованной функциональной и службы 

сбыта, что делает необходимым их кооперацию и координацию. Для 

этого в банке формируется связующее звено — группы поддержки 

продажи, куда входят специалисты, задачей которых является кон-

сультирование службы маркетинга по вопросам организации, напри-

мер, внешнеторговых операций, операций с недвижимостью, эмиссии 

ценных бумаг и т.п. Роль этих специалистов не только в более углуб-

ленной подготовке решений по тому или иному вопросу, но и в обес-

печении обмена опытом и знаниями между функциональными отдела-

ми и службой маркетинга. Практика показывает, что данные специа-

листы при необходимости могут брать на себя и функции обоих под-

разделений. В целом двухмерную матричную модель в этом случае 

можно представить в виде схемы на рис.1. 
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Сочетание отраслевого и клиентского (потребительского) 

принципов позволяет сосредоточить в одном отделе услуги, которые 

могут пользоваться спросом у тех или иных групп клиентов. В частно-

сти, в банковской структуре могут быть образованы отделы «Мас-

штабные банковские продукты», «Консультирование по вопросам ка-

питаловложений», «Ипотечное кредитование и лизинг», «Об-

служивание корпоративных клиентов», «Внешнеторговый и междуна-

родный банковский бизнес». «Интегрированный» менеджер по про-

дукту по отношению к отраслевым менеджерам функционирует как 

координатор, в конечном счете он решает вопрос, что и когда должно 

быть сделано в его сфере бизнеса. Менеджеры, ориентированные на 

группы клиентов, решают вопрос о том, кто и как должен осуществ-

лять маркетинговую деятельность. 
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Руководство банка 

Сфера продажи маркетинга Децентрализованные функцио-

нальные отделы 

Централизованные функцио-

нальные отделы Отдел продаж 2 Отдел продаж1 

Кредитная деятельность 

Инвестиционная деятельность 

Валютные операции 

Депозиты 

Частные клиенты 

Трастовая деятельность 

Планирование 

Согласование работы отделов 

Операционная деятельность 

Контролинг 

Персонал 

Специалисты по поддержке про-

даж 

Анализ рынка 

Развитие продуктов 

Подготовка рынка 

Управление филиалами 

Персонал 

Контролинг 

Компьютерная обработка дан-

ных и т.д. 

 

Территориальное 

подразделение 1 

Территориальное 

подразделение 2 

Рынки сбыта 

Филиал тип 1 Филиал тип 2 

Филиал, ориентированный на определен-

ную потребительскую группу 

По сферам деят-ти 

 

По клиент. группам 

 

По функциям 

Рисунок 1 - Двухмерная рыночно-ориентированная модель организационной структуры банка 

Корпоративные клиенты 
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Двухмерная матричная модель может быть применена и в со-

четании функционального и отраслевого принципов. В этом случае со-

трудники маркетинговых служб могут быть сориентированы на функ-

циональный (продуктовый) или отраслевой аспект деятельности. 

 

Трехмерная матричная модель 

 

Трехмерная матричная модель базируется на комбинации трех 

равнозначных критериев, например функционального и регионального 

принципов и принципа разделения по группе клиентов. В этом случае 

трехмерная матричная структура будет выглядеть следующим образом 

(рис.2). 

 

Клиенты 

 

 

 

Виды 

 деятельности 

Частные клиен-

ты 

Малые и сред-

ние предприя-

тия 

Крупные пред-

приятия 

Регионы Регионы Регионы 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Коммерческая 

деятельность 

         

Инвестиционная 

деятельность 

         

Трастовая дея-

тельность 

         

Рисунок 2 - Трехмерная матричная модель 

 

Сильная сторона трехмерной матричной модели состоит в 

том, что в процессе принятия решения сталкиваются три точки зрения. 

Ответственность за отдельные группы и сегменты рынка закрепляется 

на высшем уровне управления банком. 
Трехмерную матричную модель организации структуры сле-

дует отличать от трехмерной линейной модели. Последняя включает в 

себя сферу маркетинга (рыночная сфера), сферу обработки банковских 

операций, связанных с предоставлением услуг клиентам, и сферу ме-

неджмента (управленческая сфера). Это означает, что всякая сделка, 

заключаемая банком с клиентом, представляет собой соединение по 

крайней мере трех частей: заключение сделки (заключение договора, 

например, об открытии счета или кредитного соглашения), организа-

цию банковских операций (например, выдача или погашение кредита, 
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продажа или покупка ценных бумаг) и управление, связанное с выпол-

нением банковских операций (планирование, развитие, управление, 

координацию и контроль; иногда это называют обработкой банковских 

операций). В трехмерной матричной модели в полной мере отра-

жаются идеи общей маркетинговой направленности банковского биз-

неса. При ее внедрении каналы сбыта обслуживают отдельные целе-

вые рынки, создаются центры обслуживания, специализирующиеся на 

отдельных группах. Все большее внимание при этом банки обращают 

на послепродажное обслуживание. 

 

Многомерные матричные модели 

 

Четырехмерная модель, основанная на комбинации четырех 

принципов (ориентация на продукт, отрасль деятельности, географию 

и группы клиентов), на практике встречается довольно редко. В запад-

ной литературе приводится ее описание в следующем виде (рис.3). 

 

 И т.д. 



23 

Рисунок 3 - Четырехмерная матричная структура банка 
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Управление фи-

лиалами 
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В данной модели маркетинговая деятельность, ориентируемая 

на потребности рынка, сосредоточена на выполнении операций и на 

предоставлении сервиса. Операции, выполняемые функциональными 

отделами, содержат при этом маркетинговую «нагрузку», а отделы 

продаж дифференцированы по рынкам сбыта. Сервис сочетает отрас-

левую деятельность с интересами групп клиентов. Такая структура 

позволяет банку находить новых клиентов (через отделы продаж, диф-

ференцированных по регионам), укреплять сотрудничество с уже име-

ющимися клиентами (посредством учета их особых интересов). В та-

ком случае банки настроены на предоставление широкого перечня 

операций и услуг одним и тем же клиентам и стремятся к выполнению 

функций «семейного банка», «банка фирмы (предприятия)». 

Рассматриваемая матричная модель позволяет дифференциро-

вать услуги с учетом поставленных целей, гарантировать их качество, 

создавать отделы запросов и рекламаций, повышая тем самым заинте-

ресованность клиентов в дальнейшем сотрудничестве с банком. 

Эффективность многомерных моделей организационных струк-

тур банка повысится в еще большей степени, если в банке создаются 

так называемые команды. Командно-ориентированные структуры 

управления призваны улучшить качество и ускорить осуществление 

принимаемых решений. Суть командного (группового) подхода состо-

ит в переносе права принятия решений от одного лица на группу со-

трудников, общая система управления при этом не претерпевает суще-

ственных структурных изменений. Внутри группы (команды) сотруд-

ников нет ранговых различий, нет начальников и подчиненных, функ-

ции каждого сотрудника устанавливаются в зависимости от постав-

ленной задачи и с учетом их индивидуальных способностей. 

Командная организация работы на базе общей групповой цели 

побуждает к единообразному поведению, вырабатывает общую ответ-

ственность за выполнение поставленной задачи; приводит к децентра-

лизации процесса принятия решений; решения принимаются группой 

самостоятельно на базе коллективных действий. 

Считается, что командно-ориентированная структура улучшает 

межличностные отношения, устраняет конфликты интересов (напри-

мер, между интересами отраслевых подразделений и отделов, ориенти-

рованных на обслуживание индивидуальных потребностей групп кли-

ентов). 

При использовании данной структуры могут быть созданы 

группы консультирования мелких и средних предприятий и группы 

консультирования частных клиентов. 
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Команды могут быть образованы не только в головном офисе, но и в 

региональных филиалах, где осуществляется стандартное консульти-

рование по организации расчетов, накоплению сбережений, организа-

ции кредитования с рассрочкой платежа. 

Однако групповые организационные структуры нередко нару-

шают принципы отношений подчинения, приводят к угнетению инди-

видуализма, требуя чрезмерно единообразного поведения. Тем не ме-

нее, последние изменения в банковской практике свидетельствуют о 

том, что командно-ориентированной структуре управления придается 

все большее значение и в будущем она может сыграть большую роль. 

В целом рассмотрение моделей организационных структур бан-

ка свидетельствует об их многообразии. Классические схемы часто 

замещаются многовариантными структурами, ориентированными не 

только на управление продуктом и отраслью банковской деятельности, 

но и на географию регионов и интересы отдельных групп клиентов. 

Наиболее эффективными при этом оказываются матричные модели, 

более приближенные к рынку. 

 

Семинар на тему «Основы экономико-финансовой математики в 

банковском менеджменте» 

 

Главной целью финансово-экономической математики 

(ФЭМ) является выявление и определение на основе методов матема-

тического (количественного) анализа качественного состояния и раз-

вития банка. При этом используются специальные методы анализа и 

синтеза, прогнозирования и планирования количественных финансово-

экономических параметров банка. Именно по динамике количествен-

ных уровней финансово-экономических показателей можно сделать 

вывод о качественном состоянии и развитии банка: или банк успешно 

конкурирует и развивается или теряет ликвидность, конкурентоспо-

собность и может потерпеть банкротство.  

Основными методами ФЭМ являются: статистические мето-

ды анализа финансовых показателей на основе абсолютных, относи-

тельных уровней, индексных и корреляционно-регрессионных моде-

лей. 

При анализе финансово-экономических показателей самым про-

стым и в тоже время надежным является метод абсолютных и отно-

сительных величин. Использование этого метода целесообразно про-

водить в горизонтальном и вертикальном разрезах анализируемых 

показателей Цель горизонтального анализа состоит в выявлении 

основной тенденции развития показателя во времени, например за 
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определенное количество недель, месяцев, кварталов или лет. Выяв-

ленная тенденция может быть использована в прогнозировании и раз-

работке бизнес-плана путем экстраполирования, т. е. продолжения 

фактически полученной тенденции в прогнозируемом или плановом 

периодах. Целью вертикального анализа является разбивка ком-

плексного показателя, который принимается за 100%, на составляю-

щие компоненты, например валовой доход банка разбивается на про-

центные, непроцентные доходы, полученные комиссионные, тарифные 

суммы и т. д. В свою очередь на следующем втором уровне процент-

ные доходы делятся на доходы полученные по предоставленным кре-

дитам юридическим, физическим лицам. На третьем уровне произво-

дится деление доходов, полученных от предоставленных кредитов 

юридическим и физическим лицам. Например, юридические лица мо-

гут быть классифицированы по таким признакам как отраслевая при-

надлежность того или иного предприятия. Таким же образом произво-

диться разделение физических лиц, например по социальным группам 

или по размерам выдаваемых кредитов. Такое деление может быть 

произведено и на следующем, т. е. четвертом и других уровнях. Это 

все зависит от поставленных целей, задач и глубины, точности анализа 

финансово-экономических показателей банка.  

Методику горизонтального анализа рассмотрим на конкретном, 

практическом примере. Коммерческий банк по показателю прибыли 

имеет за ряд периодов, например за шесть месяцев текущего года сле-

дующие данные, которые представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Показатели прибыли банка за 6 месяцев 
Показатель Базовый 

месяц, 

(Х0) 

Первый 

месяц, 

(XI) 

Второй 

месяц, 

(Х2) 

Третий 

месяц, 

(ХЗ) 

Четвертый 

месяц, 

(Х4) 

Пятый 

месяц, 

(Х5) 

Прибыль банка, 

млн руб. 
337,8 354,0 363,3 385,7 405,6 422,5 

Месячный абсо-

лютный прирост 
      

Общий абсолют-

ный прирост, млн. 

руб. 

      

Темп роста цеп-

ной,% 
      

Темп роста базис-

ный, % 
      

Среднемесячный 

темп роста, % 
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Среднемесячный 

темп прироста,% 
      

 

На начальном этапе одной из основных задач бизнес-

планирования перед финансовым менеджером или экономистом может 

быть задача сохранения существующей общей тенденции разви-

тия. Например, в нашем примере - это сохранение среднемесячного 

темпа прироста, который за прошедший период составил 4,6%. Про-

блема состоит в том, чтобы определить абсолютные размеры прибыли 

на следующий трехмесячный прогнозируемый период, т. е. на седь-

мой, восьмой и девятый месяцы. Наиболее быстрым и простым спосо-

бом решения проблемы является прогнозирование на основе средне-

го абсолютного прироста и среднего темпа роста. В первом случае 

формула прогнозирования представляется так: 

 

хт = х0 + ∆ хср*Т, 
 

Где:   хт   — прогнозируемое значение прибыли компании в Т  перио-

де, млн. руб. 

         х0  — прибыль компании в начальный период, в данном случае 

337,8 млн. руб. 

        ∆ хср – средний абсолютный прирост за прошлые месяцы. 

Т - периоды времени (Т = 0, 1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8). 

 

Во втором случае прогнозирование по формуле среднего тем-

па роста будет выглядеть так: 

 

хт = хо * (Р)Т, 
 

где (Р)Т — средний темп роста (Р), выраженный в виде коэффициента, 

в степени (Т). 

 

При анализе оттоков и притоков денежных средств банка необ-

ходимо учитывать инфляционные процессы, которые существенно 

искажают финансово-экономические показатели. Под инфляцией по-

нимается переполнение сферы обращения денежными средствами при 

том же или падающем производстве товароматериальных ценностей в 

экономике страны. В период экстремальных процессов в экономике 

страны, например в переходный период российской экономики от ко-

мандно-административного централизованного планирования к ры-

ночной экономике, когда из-за кризиса финансовой системы, государ-
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ству для поддержания стабильного положения необходимы были 

огромные финансовые ресурсы. Основными факторами образова-

ния и развития инфляции в России в 1990-95 гг. явились: 

1.  Распад СССР, повлекший разрывы экономических связей между 

десятками тысяч предприятий. 

2.  Массовый сброс советских денежных знаков в процессе сувере-

низации бывших советских республик. 

3.  Нахлынувший поток более качественных западных товаров, кото-

рые, как цунами, смел российские товары с прилавков магазинов. 

4.  Остановка десятков тысяч крупных и средних предприятий и скоп-

ление, на складах огромных неликвидных масс товарных запасов. Рос-

сийская экономика начала переживать кризис. 

5.  Увеличение дефицита государственного бюджета, государственных 

внешних и внутренних долгов. 

6.  Резкое возрастание внешней и внутренней кредитной экспансии 

банков, когда ставка рефинансирования в 1993 г. достигала 210% го-

довых. 

7.  Резкий рост затрат на производство товаров, который еще более 

ускорил темпы инфляции. 

8.  Низкая платежеспособность населения России, вызванная низкой 

долей заработной платы в российском совокупном общественном про-

дукте, которая составляет 12—15%, в то время как на европейских 

предприятиях она составляет 30—45%. 

9.  Существенное превышение спроса на денежные ресурсы над низко-

качественным российским товарным предложением. 

10.  Образование перелива капитала из сферы производства в сферу 

обращения и услуг (торговлю, банки, инвестиционные и страховые 

компании и т. д.), где оборот капитала значительно быстрее, чем в 

производственной сфере. 

11.  Стихийный перелив капитала из сферы производства в сферу об-

ращения и услуг обескровил и остановил не только огромное число 

промышленных предприятий, но и целые отрасли обрабатывающей 

промышленности (машиностроения, приборостроения, станкострое-

ния, авиастроения и других отраслей). 

Все перечисленные отрицательные проблемы отразились и на 

банковской системе. В практике экономического анализа работы банка 

выделяются следующие виды инфляции: 

1.  Слабая инфляция при среднегодовых темпах прироста цен до 5%. 

2.  Ползучая инфляция при среднегодовых темпах прироста цен от 

5% до 10%. 
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3.  Галопирующая инфляция при среднегодовых темпах прироста 

цен от 10% до 100%. 

4.  Гиперинфляция при среднегодовых темпах прироста цен более 

чем 100%. (В отдельных странах в особых случаях Международный 

валютный фонд считает гиперинфляцию при росте цен от 50% в ме-

сяц.) 

В России в 1991 г. инфляция начала усиливаться, а после отме-

ны контроля над ценами по большинству товаров в 1992 г. инфляция 

приняла галопирующий, а по некоторым товарам гиперинфляционный 

характер. В 2002-03 гг. в США инфляция составляла в среднем 1,5%, в 

европейских странах 2,1%, развивающихся странах 5,6%, Африке 9,6% 

и России 14%. 

В коммерческом банке инфляция вызывает искажения, связан-

ные с ростом стоимости активов и депозитов. Если прибыль банка в 

базовом периоде составляли 500 млн. руб., а инфляция за рассматрива-

емый период составила 20%, то реальный размер прибыли равен 416,7 

млн руб. = 500 млн руб. / 1,2. Поэтому банки в период высоких темпов 

инфляции стремятся устанавливать высокие процентные ставки по 

предоставляемым кредитам, которые не только покрывали бы инфля-

цию, но и давали бы банку прибыль.  

Для измерения уровня инфляции используется индекс инфля-

ции (ИИ), который показывает, на какую величину возросли цены за 

рассматриваемый период: 

 

ИИ = (1 + BИ1) * (1 + ВИ2) * (1 + ВИ3) *.....* (1 + ВИн), 

 

где: ИИ — индекс инфляции; 

ВИ1, ВИ2, ВИ3, ВИн — величина инфляции за определенные про-

межутки времени от 1, 2, 3 ... до «н». 

 

Если величины инфляции и рассматриваемые периоды равны, 

то индекс инфляции (ИИ) принимает следующий вид: 

 

ИИ = (1 + ВИн)п, 

 

где п — количество инфляционных периодов. 

 

Одним из центральных вопросов является правильный учет 

инфляции в инвестиционных проектах банка, когда расчеты в те-

кущих ценах должны учитывать инфляционную надбавку, а при ис-

пользовании постоянных цен определение дохода не предусматривает 
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учет инфляции. Кроме того, необходимо учитывать совместное оста-

точное действие доходности и инфляции. Определение накопленной 

суммы в результате инвестиций первоначальной суммы в какой-либо 

проект с учетом инфляции можно произвести по следующей формуле: 

 

НИ = ПИ * (1 + ПС) * (1 + ВИ) 

 

Где НИ — накопленная сумма инвестиций за рассматриваемый пери-

од. 

 ПИ — первоначальная сумма инвестиций. 

       ПС — процентная ставка дохода инвестиций. 

       ВИ - величина инфляции. 

 

Если вычисления производить в расчете первоначальной суммы 

инвестиций ПИ равно 1 руб., 1 долл. и т. д., то формула примет следу-

ющий вид: 

 

(1 + ПИ)= (1 + ПС)*(1 + ВИ) 

 

Где ПИ- процентная ставка дохода инвестиций, учитывающая инфля-

цию. 

 

По другому можно записать: 

 

ПИ = ПС + ВИ + ПС * ВИ 

 

ПС * ВИ - совместное, результирующее или остаточное действие пла-

новой доходности и инфляции на фактическую доходность инвес-

тиций. 

 

При анализе эффективности использования основных факторов 

развития банка могут использоваться индексные модели, из которых 

наиболее простым является: 

 

И = (П1/Ч1)/(П0/Ч0),  

 

где И — индекс изменения анализируемого показателя, %. 

П0 и П1 — валовая или чистая прибыль (доход) банка в базовом и 

отчетном периодах, руб., 



31 

Ч0 и Ч1 — затратные показатели в базовом и отчетном периодах, 

например количество сотрудников, чел., стоимость используемых ос-

новных и (или) оборотных фондов, руб. 

 

Рассмотрим пример двухфакторного воздействия на показа-

тель валового дохода банка: первый фактор — производительность 

труда, второй фактор — численность занятого персонала в филиалах 

банка. Перед менеджером стоит задача определения вклада каждого 

фактора в образование валового дохода банка. Рассмотрим эту задачу 

в виде табл. 2. 

Таблица 2 
Фи-

лиа-

лы 

банка 

Вало-

вой 

доход 

в 

ба-

зис-

ном 

пери-

оде, 

тыс. 

руб. 

Вало-

вой 

доход 

в 

от-

чет-

ном 

пери-

оде, 

тыс. 

руб. 

Чис-

лен-

ность 

занято-

го пер-

сонала в 

базис-

ном 

перио-

де, чел 

Чис-

лен-

ность 

занято-

го пер-

сонала в 

отчет-

ном 

перио-

де, чел 

Производи-

тельность 

труда в базо-

вом периоде, 

тыс.руб. 

Производи-

тельность 

труда в от-

четном пери-

оде, тыс.руб. 

 Ч0 * 

Р0 

Ч1 * 

Р1 

Ч0 Ч1 Р0 Р1 

Фи-

лиал 

1 

  100 150 70 75 

Фи-

лиал 

2 

  120 90 60 80 

Итого     - - 

 

Денежные ресурсы, как и любой товар, имеют свойство изме-

няться по стоимости во времени. Рубль или доллар сегодня всегда до-

роже рубля или доллара завтра, так как сегодня деньги могут быть 

размещены, например, на год в форме инвестиций, приносящих в кон-

це срока размещения доход. Таким образом, определенная денежная 

сумма, размещенная сегодня через определенный срок, образует доба-

вочную стоимость в виде процентов. Можно произвести обратный 

расчет по определению сегодняшней стоимости по запланированной 

будущей стоимости путем вычитания из последней начисленных про-

центов. Эта обратная операция называется дисконтированием. Напри-

мер, вкладчик желает узнать размер вклада, который он должен произ-
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вести сегодня, и на какой срок для покупки автомобиля стоимостью в 

150000 рублей. При анализе и планировании денежных ресурсов необ-

ходимо различать: 

1.  основную или первоначальную сумму (принципал) денежных 

средств; 

2.  размер начисленных процентов, которые выступают в двух видах 

(первый вид - в виде прибыли, если банк или инвестор размещает де-

нежные ресурсы и второй вид - в виде расходов, если банк или инве-

стор привлекает денежные ресурсы); 

3.  общий размер расходов или доходов от проведения операции по 

привлечению или размещению денежных средств. 

При планировании привлеченных или размещенных денеж-

ных средств в основном используются простые и сложные процент-

ные ставки. Расчет будущей, наращенной стоимости с использовани-

ем простых процентов осуществляется по следующей формуле: 

 

БСпп = ПС * (1 + СП * СК), 

 

где БСпп — будущая или наращенная стоимость денег, рассчитывае-

мая по простым процентам, руб.  

       ПС — первоначальная стоимость денег или инвестиций, руб. 

       СП — ставка процента обычно годовая, в виде десятичной дроби, 

по которой происходит наращение ПС.  

       СК — срок кредитования, срок коммерческой сделки, которая в 

основном выражается в годовой размерности. 

При расчете по простым процентам первоначальная стоимость 

денег или инвестиций не меняется. Например, предприятие получило 

кредит в банке в размере 10 млн. руб. на три года под 30% годовых, 

тогда сумма возврата самого кредита с начисленными процентами или 

будущая, наращенная сумма составит: 

БСпп = 10 000 000 руб. * (1 + 3 года * 0,3) = 19 000 000 руб. 

Общая сумма дохода банка 19000000 руб. состоит из суммы 

самого кредита или принципала 10000000 руб. и начисленных процен-

тов 9000000 руб.  

При использовании формулы сложных процентов перво-

начальная стоимость денег или инвестиций меняется, к первоначаль-

ной сумме прибавляются проценты и на полученную сумму в следую-

щем периоде вновь начисляются проценты. Такая операция называется 

реинвестированием или капитализацией процентов. Формула сложных 

процентов будет выглядеть следующим образом: 
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БСсп = ПС*(1 + СП)ск. 

 

Та же самая задача расчета возвращаемой суммы кредита с процен-

тами будет выглядеть так: 

БСсп = 10 000 000 * (1 + 0,3)3 = 21 970 000 руб. 

Разница возвращаемых сумм одного и того же полученного 

кредита в размере 10000000 руб., но с использованием формул про-

стых и сложных процентов существенна и составляет 2 970 000 руб. 

 

Образование наращенных сумм по простым и сложным процен-

там вызывают противоположные интересы предприятия и банка: 

1.  При выдаче кредита периодом до одного года банку выгоднее ис-

пользовать формулу простых процентов, которая дает большую вели-

чину по сравнению со сложными процентами. Заемщику кредитов, 

соответственно, выгоднее использовать формулу сложных процентов. 

2.  При выдаче кредита периодом в один год формулы простых и 

сложных процентов дают одинаковую величину, поэтому банку и ссу-

дозаемщику равнозначно использование формул как сложных, так и 

простых процентов. 

3.  При выдаче кредита периодом более одного года банку выгоднее 

использовать формулу сложных процентов, которая дает большую 

величину по сравнению с формулой простых процентов, и чем больше 

временной период, тем больше эта разница. Ссудозаемщику, соответ-

ственно, выгоднее использовать формулу простых процентов. 

При планировании инвестиционных проектов, выдаче и погаше-

нии кредитов заемщиком банку используются аннуитетные платежи, 

под которыми понимаются проведение равномерных платежей, как по 

времени, так и по сумме в начале планового периода (аннуитет прену-

мерандо) или в конце планового периода (обыкновенный или аннуи-

тет постнумерандо). Например банк осуществил инвестиционный про-

ект в ценные бумаги в размере 400 тыс. долл. на 4 года с ежегодными 

процентными притоками в начале каждого года в 25 тыс. долл. Здесь 

речь идет об аннуитете пренумерандо, если платежи осуществляются в 

конце каждого года, то речь идет об обыкновенном аннуитете или ан-

нуитете постнумерандо. 

Перечислим основные формулы расчета стоимости денег по 

времени: 

1.  Сегодняшняя или текущая стоимость денег, когда платежи про-

водятся через СК периодов по ставке дисконтирования СП: 

 

ПС = БСсп / (1 + СП)СК. 
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2.  Будущая стоимость аннуитетных платежей, проводимых в конце 

плановых периодов и называемых аннуитетами постнумерандо: 

 

БСпп = ПС * (((1 + СП)СК - 1) / СП). 

 

3.  Будущая стоимость аннуитетных платежей, проводимых в начале 

плановых периодов и называемых аннуитетами пренумерандо: 

 

БСпп = ПС * (((1 + СП)СК - 1) / СП) * (1 + СП)). 

 

1. Сегодняшняя или текущая стоимость аннуитетных платежей, ко-

гда платежи проводятся в конце периодов и называются аннуитетами 

постнумерандо:  

 

ПС = БСсп * (( 1 - 1/ (1 + СП)СК)/ СП). 

 

5.  Сегодняшняя или текущая стоимость аннуитетных платежей, когда 

платежи проводятся в начале периодов и называются аннуитетами 

пренумерандо: 

 

ПС = БСсп * ((( 1 - 1/ (1 + СП)СК) / СП) * (1 + СП)). 

 

Рассмотрим практические примеры использования вышеприведенных 

формул, встречающиеся в банковской практике. 

 

Часто возникает ситуация, когда банку необходимо определить 

денежную сумму, которую нужно инвестировать сегодня, чтобы полу-

чить через определенное время плановую сумму, например для строи-

тельства или покупки нового здания под филиал банка. Здесь речь 

идет об операции дисконтирования, которое бывает двух видов: 

1.  Математическое дисконтирование, основной смысл которого сво-

дится к определению сегодняшней стоимости путем использования 

простого дисконтного множителя 1 / (1 + СП) или сложного 1 / (1 + 

СП)СК.  

ПС = БСсп / (1 + СП х СК) или ПС = БСсп / (1 + СП)СК. 

2. Банковское или коммерческое дисконтирование, которое выгля-

дит так  

ПС = БСсп х (1 - СУ х СК) или ПС = БСсп х (1 - СУ)СК. 

Принципиальным отличием этих видов дисконтирования явля-

ется то, что при математическом дисконтировании используется 
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ставка процентная СП, а при банковском или коммерческом дис-

контировании — ставка учетная СУ.  

Ставка процентная (СП) в обычной годовой размерности рас-

считывается как отношение разности наращенной (БС) и первона-

чальной стоимостей (ПС) к первоначальной стоимости (ПС): 

СП = (БС-ПС)/ПС. 

Ставка учетная (СУ) рассчитывается как отношение разности 

наращенной (БС) и первоначальной стоимостей (ПС) к наращенной 

стоимости (БС): 

СУ=(БС-ПС)/БС. 

Это делается для того, чтобы можно было решить одну из сле-

дующих задач: 

1.  найти по известной настоящей, сегодняшней стоимости буду-

щую стоимость финансовых потоков; 

2.  или же по известной будущей стоимости определить настоя-

щую или сегодняшнюю стоимость. 

В практике инвестиционного проектирования часто встречаются 

задачи определения срока, в течение которого банк сможет образовать 

необходимый размер инвестиционного фонда по известным показа-

телям сегодняшнего начального взноса и процентной ставки. Так же 

может возникнуть задача по образования какого-либо фонда сегодня, 

но с условием его равномерного использования в конечных интервалах 

будущих периодов, например в конце каждого года пятилетнего пери-

ода. 

Это называется сегодняшняя стоимость аннуитета постнумеран-

до при неизменной процентной ставке, который может отражать как 

притоки, так и оттоки денежных средств. 

 

Задачи для решения: 

Задача 1. 

Коммерческий банк по показателю прибыли имеет за шесть меся-

цев текущего года следующие данные (таблица 1). Провести анализ 

деятельности банка за рассматриваемый период (с использованием 

методики горизонтального анализа) и спрогнозировать прибыль банка 

на следующие 4 месяца (на основе среднего абсолютного прироста и 

среднего темпа роста). 

Задача 2. 

Инвестиционный банк планирует получить за определенный пе-

риод времени от своих инвестиций 24% годовых. Величина инфляции 

составила 12%. Определить минимальную фактическую доходность 
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инвестиций (ДИ), при которой возникает экономический интерес у 

инвестора. 

 

Задача 3. 

На инвестиционном фондовом рынке выставлены на продажу ак-

ции простые и привилегированные, доходность по которым в конце 

года должна составить 28% и 35%. Годовая величина инфляции со-

ставляет 8%. Привилегированные и простые акции соотносятся как 

20% к 80%. Необходимо определить, при каком процентном доходе 

(ПД) банку выгодно купить эти бумаги с учетом инфляции и выплаты 

6% налога. 

Задача 4 

Известно, что на показатель валового дохода банка воздействуют 

2 фактора: первый фактор — производительность труда, второй фак-

тор — численность занятого персонала в филиалах банка. Определить 

вклад каждого фактора в образование валового дохода банка. Исход-

ные данные о влиянии производительности труда и численности пер-

сонала на валовой доход банка представлены в таблице 2. 

Задача 5. 

Банк выдал кредит предприятию в размере 10 млн. руб. на 4 года 

под 20% годовых. В кредитном договоре указано, что через каждый 

год процентная ставка увеличивается на 2%. Требуется определить 

доход банка от проведения кредитной операции, если используется 

формула сложных процентов. 

Задача 6. 

Банк рассматривает три ситуации начисления процентов на разме-

щаемые денежные суммы в виде предоставления кредита предприятию 

в размере 10 млн руб. на 4 года под 24% годовых. Требуется рассчи-

тать размер дохода в виде полученных сложных процентов, если про-

центы будут начисляться раз в месяц, квартал, полгода и один раз в 

год? 

Задача 7. 

Банк дисконтирует вексель 1 октября номиналом 100 тыс. руб., со 

сроком погашения 1 декабря этого же года по учетной ставке 24%. 

Необходимо определить денежную сумму, полученную векселедержа-

телем, и размер дисконта, полученного банком. 

Задача 8. 

Банк желает приобрести здание под новый филиал, стоимость ко-

торого составляет 3 млн. руб. На сегодняшний день у банка есть на эту 

цель 2,2 млн. руб., простая процентная ставка составляет 18%, требу-
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ется определить временной период, в течение которого 2,2 млн. руб. 

увеличатся до 3 млн. руб. 

Задача 9. 

Банк принял решение об участии в инвестиционном кредитовании 

по программе жилищного развития города. Требуется определить пер-

воначальную сумму инвестиционного фонда, которую должен образо-

вать банк, чтобы осуществлять ежегодные инвестиции в 2 млн руб., 

начиная с 1 января следующего года в течение 5 лет. Процентная став-

ка 12%. 

Задача 10. 

Банк рассматривает возможность покупки сегодня на фондовом 

рынке пакета ценных бумаг с 3 годовым периодом обращения. Владе-

ние таким пакетом ценных бумаг позволило бы получать в начале 

каждого года в течение 3 лет доходы в размере 500 тыс. руб. Процент-

ная ставка составляет 15%. Финансовый менеджер банка должен опре-

делить стоимость пакета ценных бумаг, которую должен уплатить 

банк сегодня. 

Задача 11. 

Банк образовал специальный фонд в размере 4 млн. руб., который 

капитализируется на 5 лет под сложные 18% годовых. Начиная с 1 ян-

варя шестого года банк в течение пяти лет равномерно инвестирует 

развитие филиальной сети. Перед менеджером банка стоит задача: 

определить размер инвестиций на развитие филиальной сети, осу-

ществляемых в начале каждого из пяти лет. Остатки фонда продолжа-

ют капитализироваться под 18%. 

 

Семинар на тему «Управление расчетными технологиями» 

 

Цели и задачи управления расчетными технологиями 

 

Цели управления расчетными технологиями 

Управление расчетными технологиями является важным эле-

ментом банковского менеджмента. Под расчетными технологиями 

понимают способы организации, контроля и отражения по счетам бух-

галтерского учета безналичных расчетов в их конкретных формах в 

соответствии с законодательством и нормативными требованиями ЦБ 

РФ, направленные на минимизацию расчетных рисков и обеспечение 

их доходности. Расчетные технологии включают коммуникационные 

системы перевода денег: телеграфно-телетайпную, электронную связь, 

международные телекоммуникации.  
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Расчетные технологии связаны с традиционным банковским 

бизнесом. Они обслуживают денежные потоки в форме безналичных 

расчетов по банковским счетам. Особенность объекта управления со-

стоит в том, что безналичные расчеты осуществляются как по поруче-

нию клиента, так и от имени самого банка при выполнении им своих 

обязательств на финансовых рынках, в связи с регулятивными целями, 

задачами банковской политики и др. 

Расчетные технологии по поручению клиентов являются бан-

ковским продуктом, относятся к элементам банковского бизнеса, и 

управление ими нацелено на получение банками доходов в виде комис-

сионных вознаграждений. Кроме того, проведение расчетов сопровож-

дается использованием в банковском обороте денежных средств кли-

ентом в виде остатков на счетах: расчетных, текущих, корреспондент-

ских, субсчетах, счетах, связанных с использованием специфических 

форм безналичных расчетов и требующих депонирования денежных 

средств (аккредитивы, чеки). Поэтому целью управления расчетными 

технологиями является также и получение дополнительных привлечен-

ных ресурсов для банковской деятельности. 

 

Задачи управления расчетными технологиями 

Основной задачей управления расчетными технологиями явля-

ется успешное выполнение поручений клиентов и самого банка, что 

подразумевает быстрое прохождение различного типа информации по 

межбанковским счетам, проведение платежей и поступлений в строгом 

соответствии с поручениями клиентов и в режиме реального времени 

Особенностью объекта управления в данном случае является 

строгая регламентация законодательством и Центральным банком РФ 

npавил проведения безналичных расчетов. 

В соответствии с Федеральным законом «О Центральном банке 

Российской Федерации (Банке России)» на Банк России возложена и 

задача обеспечения эффективного функционирования системы рас-

четов. Банк России выступает методологическим центром по разра-

ботке правил, сроков и стандартов проведения расчетов, документаль-

ного оформления организации, документооборота, учета и контроля в 

банках.  

Нормативные документы по организации безналичных расчетом 

разрабатываются  Банком  России  в соответствии с требованиями 

Гражданского кодекса РФ, федерального законодательства. Положе-

ние Банка России «О безналичных расчетах в Российской Федерации» 

от 8 сентября 2000 г. регулирует проведение безналичных расчетов в 

валюте Российской Федерации на ее территории в формах, предусмот-



39 

ренных законодательством, определяет форматы, порядок заполнения 

и оформления используемых расчетных документов, а также устанав-

ливает правила проведения расчетных операций по корреспондент-

ским счетам (субсчетам) кредитных организаций (филиалов) и счетам 

межфилиальных расчетов. 

Задача персонала банка состоит в организации расчетных тех-

нологий в строгом соответствии требованиям указанного Положения с 

минимальными рисками потерь для банка и максимальной доходно-

стью. В этой связи в рамках учетной политики банка специалистами 

банка разрабатываются детализированные правила и указания по орга-

низации конкретных расчетных технологий, их отражению по счетам 

бухгалтерского учета, организации внутрибанковского контроля. В 

положении о кредитной политике банка предусматриваются конкрет-

ные формы кредитования при использовании расчетных технологий. 

 

Виды расчетных рисков 

 

Организация банком расчетных технологий сопровождается це-

лым рядом рисков, и практически все из них активно управляются ме-

неджментом в рамках различных банковских целей и стратегий. К ос-

новным расчетным рискам относятся: 

•  риски неплатежа или нарушения сроков платежа; 

•  риски несоответствия выбранной формы расчетов, способов 

платежа и документооборота характеру сделки и экономическому со-

держанию расчетной операции; 

•  риски несоблюдения и нарушения законодательных и норма-

тивных требований к организации расчетов; 

•  операционные или технологические риски, связанные с каче-

ством работы всех подразделений банка, участвующих в расчетных 

операциях; 

•  риски межбанковских расчетных технологий. Проведение 

расчетов по экспорту и импорту сопровождается валютными и страно-

выми рисками. 

 

Риски неплатежа или нарушения срока платежа 

 

Риски неплатежа или нарушения срока платежа выступают в 

двух формах: неполучение или несвоевременное получение платежа 

(денежной выручки) за поставленные товары и оказанные услуги по 

вине контрагента-покупателя или обслуживающего его банка в связи с 

отсутствием средств на корреспондентских счетах; невозможность 
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свое-временного выполнения денежных обязательств клиентом в связи 

с отсутствием денежных средств у обслуживающего банка. 

При этом риски неплатежа в связи с отсутствием денег у кли-

ента не относятся к банковским расчетным рискам и не управляются 

менеджментом. В то же время банки ведут учет не оплаченных в срок 

платежных поручений клиентов по налоговым платежам, платежам во 

внебюджетные фонды и другим платежам (картотека № 2 к внебалан-

совому счету 9902 «Расчетные документы, не оплаченные в срок»). 

При появлении средств на счетах расчетные документы должны быть 

оплачены банком в установленной Гражданским кодексом очередно-

сти платежей. Данный участок работы банка контролируется налого-

выми службами. Невыполнение персоналом банка установленных в 

этой части требований приводит к применению штрафных санкций в 

отношении банка. 

 

Риски несоответствия формы расчетов, способа платежа и 

документооборота характеру сделок 

 

Риски несоответствия выбранной формы расчетов, способа 

платежа и документооборота характеру сделок и экономическому со-

держанию хозяйственной операции по товарным и нетоварным плате-

жам имеют свою специфику. В соответствии с действующим законо-

дательством формы безналичных расчетов избираются клиентами бан-

ков самостоятельно и предусматриваются в договорах контрагентов. В 

то же время банки, обслуживающие плательщиков и получателей, и 

банки-корреспонденты выступают в качестве участников расчетов. 

Размеры получаемых комиссий банками зависят от применяемых 

форм безналичных расчетов, их трудоемкости и специфических опе-

рационных рисков, присущих каждой отдельной форме расчетов. Бан-

ки не вмешиваются в договорные отношения клиентов. Взаимные пре-

тензии по расчетам между плательщиком и получателем средств, кро-

ме возникающих по вине банков, решаются в установленном законо-

дательством порядке без участия банков.  

 

Риски несоблюдения нормативных требований к организации расче-

тов 

 

 Риски несоблюдения и нарушения законодательных и норма-

тивных требований к организации расчетов могут иметь место в бан-

ковской практике при несоблюдении или нарушении требований к 

организации безналичных расчетов, установленных Гражданским ко-
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дексом РФ, Федеральным законом «О Центральном банке Российской 

Федерации (Банке России)», Федеральным законом «О банках и бан-

ковской деятельности» и иными законами Российской Федерации, 

нормативными документами Центрального банка РФ. Конкретным 

проявлением этих рисков может быть: 

− нарушение установленных требований при открытии, ведении и 

закрытии расчетных и текущих счетов клиентов; 

− проведение безналичных расчетов по территории РФ без ис-

пользования валюты РФ (т.е. в иностранной валюте); 

− использование форм безналичных расчетов, не предусмотренных 

Гражданским кодексом РФ и Положением о безналичных расчетах 

в РФ; 

− нарушение стандартов установленного порядка заполнения и 

оформления используемых расчетных документов; 

− несоблюдение правил проведения расчетных операций по кор-

респондентским счетам (субсчетам) кредитных организаций (фили-

алов) и счетам межфилиальных расчетов; 

− несоблюдение установленной законодательством очередности пла-

тежей с расчетных, текущих и корреспондентских счетов; 

− списание денежных средств без распоряжения владельца счета, 

кроме случаев, предусмотренных законодательством; 

− списание денежных средств в размерах, превышающих остаток по 

счету; 

− ограничение прав владельца распоряжаться счетом; 

− нарушение порядка оформления, приема, обработки электронных 

платежных документов, а также порядка обмена ими с использо-

ванием средств защиты информации. 

Каждый из приведенных видов риска требует специфических 

приемов управления и минимизации возможных ошибок при проведе-

нии расчетов. Ответственность по этим видам риска и конкретные 

способы минимизации предусматриваются персоналом в договорах 

банковского счета, договорах на открытие и ведение корреспондент-

ских счетов, учетов межфилиальных расчетов. 

Низкое качество управления указанными рисками может приве-

сти к серьезным сбоям в расчетах, ошибкам, неплатежам, нарушению 

сроков платежей и соответствующим санкциям к банку в соответствии 

с его ответственностью по договорам, а также штрафным санкциям со 

стороны учреждений Центрального банка и других контролирующих 

органов. 

 

Операционные или технологические риски 
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Операционные или технологические риски связаны с возмож-

ными сбоями в технологической цепочке прохождения денежно-

расчетных документов от момента открытия клиентского счета, предъ-

явления документов к оплате с расчетных и корреспондентских счетов 

до момента зачисления средств на счета получателей и сверки матери-

алов аналитического и синтетического учета.  

 

Управление рисками и доходностью расчетных технологий при 

безналичных расчетах 

 

Общие принципы управления рисками и доходностью 

 

При совершении расчетных технологий с использованием раз-

личных форм безналичных расчетов банки сталкиваются с разнооб-

разными рисками, что обусловлено организационными и технологиче-

скими особенностями проведения каждой формы, неодинаковой до-

ходностью расчетных операций. 

Гражданский кодекс РФ и Положение Банка России «О безна-

личных расчетах в Российской Федерации» предусматривают исполь-

зование следующих форм безналичных расчетов: 

•  расчеты платежными поручениями; 

•  расчеты по аккредитиву; 

•  расчеты чеками; 

•  расчеты по инкассо с использованием платежных требований 

и инкассовых поручений. 

Конкретные формы расчетов, способы и сроки платежа преду-

сматриваются в договоре (соглашении) продавца и покупателя. Техно-

логия  расчетных операций по счетам в банках, права и ответствен-

ность сторон за совершение платежей и зачисление полученных 

средств, размер и условия взимания комиссий определяется договором 

банковского счета, а также отдельными внутрибанковскими норма-

тивными документами, например Положением о комиссии по расчет-

ным операциям и др. 

Особенность управления расчетными технологиями состоит в 

сочетании неукоснительных требований в части соблюдения законода-

тельных и нормативных требований к их организации и достаточно 

гибких условий договора банковского счета, в котором интересы банка 

могут быть представлены более полно. Хотя выбор форм расчетов яв-

ляется прерогативой хозяйствующих субъектов — участников расче-

тов, тем не менее грамотный банковский менеджмент предполагает 
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возможность участия банковских специалистов при заключении дого-

воров, выборе форм расчетов и условий платежа. 

Профессиональное консультирование обеспечивает обоснован-

ный выбор форм расчетов, способов платежа и защиты от рисков, свя-

занных с технологическими особенностями различных форм безна-

личных расчетов. При этом учитывается: 

•  вид товаров и услуг; 

•  спрос и предложение на конкретный вид товаров и услуг; 

•  характер хозяйственных связей между контрагентами сделки; 

•  способы транспортировки товаров. 

Также необходимо учитывать продолжительность грузопробега, 

документооборота по поставке товара и его оплате. Рекомендуемые 

формы расчетов и сопутствующий им комплекс банковских услуг дол-

жны создавать правовое обеспечение для выполнения обязательств 

контрагентами с минимальными рисками потерь. 

При этом персонал банка должен исходить из наличия преиму-

ществ и недостатков каждой формы расчетов, которые могут прояв-

ляться в отдельной конкретной сделке и определять риски потерь для 

контрагентов, разный уровень затрат и доходности для банка. 

 

Управление рисками при расчетах платежными поручениями 

 

Преимущества и достоинства расчетов платежными поручения-

ми состоят прежде всего в простоте и доступности оформления расчет-

ных технологий. Выполнение операций с платежными поручениями 

под силу специалистам со средней квалификацией как у клиентов, так 

и у банка. Использование платежных поручений означает наименьшую 

трудоемкость банковских операций как при оплате, так и при зачисле-

нии средств на счета. Данное обстоятельство влияет на минимизацию 

расходов банка, что является важной задачей менеджмента. Благодаря 

своей простоте платежные поручения доступны для автоматизирован-

ной обработки и электронных переводов. Расчеты платежными пору-

чениями отличаются универсальностью условий платежа, что делает 

возможным их использование в порядке предварительной оплаты, 

авансирования, после поставки товара (путем прямого акцепта товара), 

полных и частичных платежей (в рамках договорных отношений). 

Вместе с тем условия расчетов платежными поручениями в наиболь-

шей степени соответствуют характеру нетоварных платежей, когда 

плательщики в установленные сроки представляют поручения для пе-

речисления средств в бюджеты, фонды и другим получателям. Тради-
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ционно все виды нетоварных платежей практически  полностью осу-

ществляются  посредством  переводов платежными поручениями. 

Вместе с тем использование платежных поручений сопряжено с 

определенными рисками для участников расчетов, что обязывает ме-

неджмент в процессе организации расчетов минимизировать или пол-

ностью нейтрализовать их в рамках данной формы расчетов или прел-

дожить клиенту другие их формы. 

Расчетные риски при использовании платежных поручений 

проистекают из следующих особенностей данной формы расчетов и 

банковских расчетных технологий: 

− плательщик может несвоевременно выписать и представить и банк 

поручение по различным, в том числе техническим, причинам; 

− поручение может быть не оплачено банком в связи с отсутствием 

или недостаточностью средств у плательщика; 

− при нахождении счетов плательщика и получателя в разных банках 

поручение может быть не оплачено в связи с отсутствием средств 

на корреспондентском счете банка, обслуживающего плательщика; 

− несвоевременное зачисление средств на счет получателя возможно 

в связи со сбоями (техническими, организационными) в организа-

ции расчетных технологий в банке получателя; 

− неполучение товара покупателем или его несвоевременная постав-

ка, особенно при предварительной оплате. 

Риски, связанные с несвоевременностью платежа, возможно 

минимизировать в результате тщательной проработки условий расче-

тов при заключении договоров, предусмотрев достаточную матери-

альную ответственность сторон за соблюдение договорных условий, 

прекращение отгрузки товаров и др. Возможности участия банковских 

менеджеров, в том числе и в минимизации расчетных рисков, могут 

быть предусмотрены при заключении договоров между участниками 

расчетов, а также при заключении договора банковского счета. 

 

Управление рисками при расчетах по инкассо 

 

Если платежные поручения обслуживают расчеты в порядке пе-

реводов, то инкассовые поручения обслуживают расчеты по инкассо и 

подлежат оплате в соответствии со ст. 875 ГК РФ (часть вторая) не-

медленно по получении. 

Законодательство и нормативные документы ЦБ РФ предусмат-

ривают использование инкассовых поручений при бесспорном и без-

акцептном (без согласия плательщиков) списании денежных средств 

со счета клиента в следующих случаях: 
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− по распоряжению взыскателей; 

− исходя из исполнительных и приравненных к ним документам. 

 Банки должны строго контролировать сферу применения ин-

кассовых поручений, ограничивая их предусмотренными законода-

тельством рамками, что связано со значительными ограничениями 

прав плательщиков при бесспорном и безакцептном списании их 

средств. Списание средств в бесспорном порядке по распоряжению 

взыскателей допускается только на основе решений соответствующих 

органов по следующим видам платежей: 

− недоимок по налогам и другим обязательным платежам, а также 

сумм штрафов и иных санкций; 

− таможенных платежей, пеней и штрафов, взимаемых таможенными 

органами; 

− недоимок по взносам платежей, штрафов и иных санкций в госу-

дарственные внебюджетные фонды и другие подобного рода взыс-

кания. 

− В бесспорном порядке также взыскиваются средства с плательщи-

ков по исполнительным документам, выданным судами, нотари-

усами. 

Использование инкассовых поручений при бесспорном списа-

нии денежных средств минимизирует риски неплатежей, и они могут 

быть рекомендованы банковскими менеджерами как средство воздей-

ствия на неисправных неплательщиков. Однако это возможно при 

наличии у плательщика соответствующего соглашения с обслужива-

ющим банком, оформленного договором банковского счета. 

Безакцептное списание средств в соответствии с действующим 

законодательством производится при расчетах за отпускаемую элек-

трическую и тепловую энергию, газ, воду, почтовые, телеграфные и 

телефонные услуги предприятий связи. Безакцептное списание может 

быть предусмотрено контрагентами в договорах и в тех случаях, когда 

законодательство не устанавливает прямой порядок безакцептного 

списания. 

Расчеты по инкассо могут осуществляться с использованием ин-

кассовых поручений и платежных требований. Оплата платежных тре-

бований обычно производится на условиях акцепта. В течение срока 

(три рабочих дня) акцепта банк выполняет дополнительные операции 

по ведению срочных картотек, при отсутствии средств — просрочен-

ных, а также оформлению отказов от акцепта. Все эти операции вызы-

вают дополнительные расходы, повышают стоимость расчетных тех-

нологий и должны быть учтены менеджерами при определении себе-

стоимости расчетных услуг и назначении комиссий. 
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В расчетах по инкассо используются также платежные требова-

ния, оплачиваемые без акцепта плательщиков. Основной риск расчетов 

платежными требованиями без акцепта плательщика состоит в воз-

можности оплаты требования при отсутствии условия о безакцептном 

списании денежных средств в договоре банковского счета, а также от-

сутствии сведений о кредиторе (получателе средств). При приеме пла-

тежных требований на безакцептное списание денежных средств от-

ветственный исполнитель исполняющего банка обязан проверить 

наличие ссылки на законодательный акт или основной договор, даю-

щий право получателю средств на указанный порядок расчетов, его 

дату, номер, соответствующий пункт, а также в установленных случа-

ях наличие показаний измерительных приборов и действующих тари-

фов При отсутствии указания «без акцепта» платежные требования 

подлежат оплате в порядке предварительного акцепта со сроком для 

акцепта три рабочих дня. 

 

Управление рисками при расчетах чеками 

 

Гражданский кодекс РФ и Положение Банка России «О безна-

личных расчетах в Российской Федерации» предусматривают возмож 

ность расчетов чеками, регулируют порядок организации расчетов, 

оформления и отражения в отчетности. В связи со значительными рис-

ками и трудоемкостью оформления, длительным документооборотом 

чеки применяются в расчетах редко. Некоторое распространение по-

лучили расчеты лимитированными чеками. Риски при расчетах чеками 

для контрагентов и обслуживающих их банков сводятся к следующе-

му. Во-первых, обеспечением (покрытием) чека служат денежные 

средства покупателя, хранящиеся на отдельном счете, как правило 

беспроцентном, в банке плательщика. При длительном документообо-

роте — это существенные потери для плательщика, поскольку деньги 

на счете отвлечены из хозяйственного оборота и не приносят дохода. 

Продавец также сталкивается с проблемой отвлечения средств 

из оборота, поскольку отгруженные товары и оказанные услуги опла-

чиваются по истечении определенного времени, складывающегося из 

времени инкассации чеков банком продавца, направлении их на оплату 

в банк, обслуживающий покупателя, и времени обратного движения 

денег от банка покупателя в банк продавца и зачислении их на счет 

продавца. 

Несмотря на строгое лимитирование суммы чеков и ограниче-

ние сроков обращения, использование чеков требует от банковского 

персонала дополнительного контроля за соблюдением условий расче-



47 

тов, что повышает трудоемкость и себестоимость расчетной услуги и 

предполагает установление банком достаточно высоких комиссий, 

которые должны включать помимо прочего стоимость бланков стро-

гой отчетности, к которым относятся бланки чеков, стоимость затрат 

по их хранению и учету. 

Правила безналичных расчетов предусматривают общий под-

ход при возмещении убытков в случае возникновения расчетных рис-

ков, в частности риска убытков в связи с нарушением правил оплаты 

чеком из-за превышения лимита чека, неправильного заполнения рек-

визитов, хищения, нарушения сроков зачисления средств по чеку и др. 

При этом следует принимать во внимание степень вины каждого из 

участников расчетов (чекодателя, банка-плательщика, чекодержателя, 

учреждения Банка России и др.). Эти общие положения могут быть 

детализированы внутрибанковскими документами по организации и 

контролю расчетов чеками. 

 

Управление рисками при расчетах по аккредитивам 

 

Наибольшее распространение в России аккредитивы получили 

при расчетах по импорту и экспорту. В этих случаях аккредитивные 

операции регулируются Унифицированными правилами и обычаями 

для документарных аккредитивов, которые периодически пересматри-

ваются. 

Аккредитивная форма расчетов является наиболее сложной и 

трудоемкой. Банки взимают высокую комиссию за выполнение аккре-

дитивных операций: авизование (открытие), подтверждение, проверку 

документов, подтверждающих выполнение продавцом условий аккре-

дитивов, совершение платежа. Банковский продукт при совершении 

расчетных технологий с использованием аккредитивов включает и 

другие операции, позволяющие нейтрализовать и сгладить недостатки 

этой формы расчетов, связанные с замедлением оборачиваемости 

средств в расчетах. К ним относятся: 

− наличие корреспондентских отношений и надежной телекомму-

никационной связи; 

− предоставление межбанковских кредитов в счет открытых кре-

дитных линий; 

− возможность использования непокрытых аккредитивов (без пред-

варительного депонирования средств); 

− предоставление права исполняющему банку списывать суммы по 

аккредитивам с открытого у него корреспондентского счета бан-

ка-эмитента; 
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− включение в расчетные технологии элементов банковской га-

рантии. 

 

Управление рисками при зачете взаимных требований 

 

Расчетные технологии банков базируются на сочетании форм 

расчетов и способов платежа. Банки применяют два способа платежа: 

− валовые расчеты, т.е. списание средств со счета (перевод) в пол-

ной сумме расчетного документа; 

− зачет взаимных требований и обязательств (клиринг) и списание 

со счета суммы сальдо зачета. 

В отличие от валовых расчетов, когда платеж совершается в 

полной сумме расчетного документа, представленного к оплате, кли-

ринговые расчетные технологии требуют значительных затрат време-

ни и труда квалифицированного банковского персонала как на этапе 

организации клиринга, предварительной подготовки документов к за-

чету, так и на этапе проведения самого зачета взаимных требований, 

совершения платежа, предоставления при необходимости кредита на 

завершение зачетной операции. 

Зачет взаимных требований может быть организован как с учас-

тием банка, так и минуя банки. Значительный объем зачетов как ра-

зовых (единовременных), так и постоянных проводится с участием 

банка. 

Организация и проведение банком зачета взаимных требований 

и обязательств клиентов за товары (услуги) является эффективным и 

доходным банковским продуктом. Значение этого вида банковских 

услуг, а следовательно, и спрос на них определяются тем, что зачеты 

позволяют: 

− снизить суммы взаимной задолженности; 

− прервать цепочку неплатежей; 

− снизить сумму необходимых платежных средств на сумму за-

чтенного оборота; 

− упростить, ускорить и удешевить безналичные расчеты. 

Проведение зачетов требует значительной подготовительной 

организационной работы от персонала банка, которая строится по раз-

личным направлениям и включает определение круга предприятий, 

связанных между собой встречной или последовательной передачей 

товаров или оказанием услуг как потенциальных участников клиринга, 

а также круга предприятий кредиторов и должников, чьи требования и 

обязательства могут взаимно погашаться. Необходимо также прогно-

зирование и определение сумм взаимных требований кредиторов и 
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обязательств должников друг к другу, которые могут быть погашены 

при проведении зачета. 

Проведение самих зачетов увеличивает объем работы для бух-

галтерского персонала банка в связи с проверкой и обработкой значи-

тельного объема денежно-расчетных документов (срочных к оплате и 

просроченных), открытием лицевых счетов по зачету, определением 

сальдо по результатам зачета, перечислением кредитового сальдо на 

расчетные счета, предоставлением при определенных условиях креди-

та на покрытие дебетовых сальдо. Менеджмент банка должен обеспе-

чить покрытие всех расходов по проведению зачетов за счет поступле-

ния комиссий от участников клиринга. 

 

Операционные риски и способы управления ими 

 

Виды операционных рисков 

 

Операционные риски связаны с возможными нарушениями рас-

четных технологий на взаимосвязанных участках цепочки структур-

ных подразделений банка, участвующих в расчетах. 

В среднем по объему выполняемых операций в коммерческом 

банке при предоставлении расчетных услуг участвуют следующие 

подразделения: 

− операционное управление; 

− отдел внутрибанковских расчетов и корреспондентских отноше-

ний; 

− бухгалтерия; 

− управление электронной обработки информации. 

Операционное управление организует работу банка в сфере без-

наличных расчетов, осуществляет полное обслуживание по расчетным, 

текущим и ссудным счетам клиентов, операциям по другим банков-

ским счетам. Основной функцией операционных работников является 

расчетное обслуживание клиентов. Расчетное обслуживание включает: 

− открытие расчетных и текущих счетов в соответствии с заключа-

емыми договорами банковского счета; 

− прием от юридических и физических лиц денежно-расчетных до-

кументов на списание с их счетов денежных средств в соответ-

ствии с законодательно установленной очередностью платежей; 

− зачисление денежных средств на счета получателей по поруче-

ниям плательщиков; 

− организацию способов платежа (валовые расчеты, клиринг); 
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− прием и выдачу расчетных чеков и последующее зачисление по 

ним денег на счета клиентов; 

− проведение операций по аккредитивам; 

− бесспорное и безакцептное списание денежных средств по ин-

кассовым поручениям и платежным требованиям; 

− консультирование клиентов по вопросам списания и зачисления 

денежных средств, использованию тех или иных форм расчетов и 

способов платежа; 

− оказание других услуг в соответствии с договором банковского 

счета; 

− организацию корреспондентских отношений и ведение коррес-

пондентских счетов; 

− электронную обработку денежно-расчетных документов и пере-

дачу информации по каналам связи; 

− отражение в бухгалтерском учете и отчетности банка расчетных 

операций, формирование и передачу клиентам выписок по счетам 

и установленном порядке. 

На каждом из перечисленных этапов деятельности операцион-

ных работников возможно возникновение рисков в форме нарушения 

требований Банка России к проведению расчетов, а также внутрибан-

ковских инструкций и учетной политики. 

 

Способы управления операционными рисками 

 

В целях предотвращения подобных рисков во всех, даже самых 

небольших банках имеется организационная схема, отражающая рас-

пре деление ответственности и полномочий. В ней должны быть четко 

сформулированы служебные обязанности каждого сотрудника, участ-

вующего в оформлении цепочки расчетных технологий. Каждая долж-

ность должна быть описана с указанием требуемых для нее качеств и 

квалификации. 

Таким образом, активное управление расчетными технология-

ми, минимизация расчетных рисков и повышение рентабельности рас-

четных услуг требуют от банковского менеджмента соблюдения сле-

дующих мер предосторожности: 

• четкое соблюдение нормативных требований по организации, 

учету и оформлению расчетов; 

•  использование электронных технологий для проведения рас-

четов в режиме реального времени; 

•  организацию четкого документооборота, внутреннего, теку-

щего и последующего банковского контроля; 
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•  квалифицированное управление корреспондентскими счетами 

и текущей ликвидностью; 

•  создание резервов для поддержания текущей ликвидности; 

•  направление достаточных денежных средств для поддержания 

технической базы электронных расчетов и на подготовку квалифици-

рованного персонала. 

 

Управление межбанковскими расчетными технологиями 

 

Содержание межбанковских расчетных технологий 

 

Расчетные технологии по счетам клиентов могут быть органи-

зованы как в одном банке при ведении в нем счетов контрагентов, так 

и с участием других банков (филиалов), когда эти счета открыты в ра-

зим кредитных организациях (филиалах). 

Межбанковские расчетные технологии используются для об-

служивания клиентов и для выполнения собственных межбанковских 

операций, которые связаны с предоставлением межбанковских креди-

том, продажей и покупкой валют, ценных бумаг и др. 

Расчеты в безналичном порядке между кредитными организа-

циями (филиалами) могут производиться с использованием: 

− корреспондентских счетов (субсчетов), открытых в Банке России; 

− корреспондентских счетов, открытых в других кредитных органи-

зациях; 

− счетов участников расчетов, открытых в небанковских кредитных 

организациях, осуществляющих расчетные операции; 

− счетов межфилиальных расчетов, открытых внутри одной кре-

дитной организации. 

Управление межбанковскими расчетами и прежде всего коррес-

пондентскими счетами имеет большое значение для всей хозяйствен-

но-финансовой деятельности банка и, как правило, осуществляется 

отдельными управлениями, отделами. 

 

Организация управления межбанковскими расчетами 

 

Прежде чем будут установлены корреспондентские отношения, 

специалисты изучают и анализируют: взаимные межбанковские де-

нежные потоки, цены и спрос на рынке кредитных ресурсов, возмож-

ности участия в торгах на региональных валютных рынках и оператив-

ного пополнения и отзыва находящихся на корреспондентских счетах 

средств. 
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Установление корреспондентских отношений и открытие кор-

респондентских счетов требуют от специалистов оформления соответ-

ствующих договоров и подготовки документации по открытию счета в 

соответствии с нормативными требованиями Банка России. 

В договорах об установлении корреспондентских отношений 

предусматриваются формы и порядок межбанковских расчетов. В 

частности, устанавливается согласованный порядок открытия, под-

тверждения и исполнения аккредитивов, переводных, инкассовых опе-

раций; размеры и условия взимания комиссионных платежей за поль-

зование корреспондентским счетом и возмещения почтовых и теле-

графных расходов; ответственность сторон и санкции за нарушение 

условий договора, срок его действия, порядок передачи выписок из 

счета и их сверки. 

Важным фактором эффективности корреспондентских отноше-

ний является высокий уровень технической оснащенности банков-

корреспондентов, использование программных продуктов, позво-

ляющих осуществлять межбанковские расчеты в режиме реального 

времени. Технический персонал банка организует работу по налажи-

ванию электронной связи. Бухгалтерский персонал несет ответствен-

ность за совершение платежей по корреспондентским счетам в очеред-

ности платежей, установленной Гражданским кодексом РФ. В целях 

контроля за своевременностью совершения межбанковских расчетов 

Банком России установлен порядок учета не оплаченных в срок доку-

ментов с корреспондентских счетов на отдельных балансовых и внеба-

лансовых счетах, а также ведение отчетности по объему (количеству и 

сумме) таких документов, что входит в обязанности бухгалтерских ра-

ботников банка. 

Большое внимание персонал банка должен уделять качеству до-

кументального оформления межбанковских расчетов, от которого в 

значительной степени зависит своевременность платежа. 

Риски межбанковских расчетных технологий, обусловленные на 

рушением требований Банка России по оформлению расчетных доку-

ментов и приводящие к нарушению расчетов, связаны с: 

− несовпадением реквизитов, указанных в выписке из корреспон-

дентского счета (субсчета), с реквизитами приложенных расчетных 

документов, являющихся основанием для проведения операции; 

− возвратом сводного платежного поручения без оплаты с корре-

спондентского счета в Банк России при отсутствии описи и расчет-

ные документов; 
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− несоответствием наименований, местонахождения, БИК кредитных 

организаций (филиалов) плательщика и получателя и номером их 

корреспондентских счетов (субсчетов) «Справочнику БИК РФ»; 

− несовпадением номеров счетов плательщика и получателя в части 

соблюдения допустимой разрядности цифровых знаков; 

− несоответствием балансовых счетов второго порядка и кода на 

люты Правилам ведения бухгалтерского учета в кредитных органи-

зациях. 

Расчетные документы, в том числе и магнитные носители (дис-

кеты), содержащие электронные платежные документы, не прошедшие 

контроль и не принятые к дальнейшей обработке, подразделение рас-

четной сети Банка России возвращает без оплаты. 

Наряду с контролем за документальным оформлением безна-

личных расчетов центральными задачами банковского персонала по 

управлению межбанковскими расчетами являются: 

− поддержание постоянной ликвидности в форме свободных де-

нежных средств на корреспондентских счетах в объеме, необходи-

мом для бесперебойного обеспечения всех платежей по обязатель-

ствам клиентов и банка; 

− организация контроля за правильностью и своевременностью, про-

ведения межбанковских расчетов; 

− создание в каждом банке эффективной системы управления меж-

банковскими платежными рисками. 

В этой связи необходимо отметить, что поддержание постоян-

ной ликвидности банка как главного фактора бесперебойности и успе-

ха межбанковских расчетов зависит от качества работы в целом ме-

неджмента банка, а не менеджера по расчетам. 

Отсутствие необходимых денежных средств на корреспондент-

ских счетах является следствием нарушения ликвидности банковской 

деятельности. К основным причинам нарушения ликвидности, влияю-

щим на состояние корреспондентских счетов, относятся: 

− невозврат кредитов клиентами банка; 

− нарушение банками порядка проведения внутрибанковских рас-

четов, допущение необоснованных овердрафтов по счетам клиен-

тов; 

− нарушение лимитов по межбанковским отношениям; 

− несвоевременное зачисление средств банкам из-за задержек в рас-

четах, в том числе по межбанковским кредитам. 

Обвальные кризисы рынка межбанковских кредитов в августе 

1995 г. и 1998 г. приводили к кризису неплатежей и образованию кар-

тотек неоплаченных документов к корреспондентским счетам у целого 
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ряда банков. Таким образом, состояние корреспондентских счетов от-

ражает общее финансовое состояние банков и качество работы персо-

нала банка. 

Существуют общие и специфические условия поддержания те-

кущей ликвидности банка. К общим условиям относятся эффективное 

управление активами и пассивами и соблюдение нормативов ликвид-

ности, которые устанавливаются Банком России. 

К специфическим приемам поддержания текущей ликвидности 

относятся: использование межбанковских кредитов, ломбардное кре-

дитование Банка России, использование права внутримесячного сни-

жения нормативов обязательных резервов, высокий технический уро-

вень обработки информации, обеспечивающий проведение межбанков-

ских расчетов в режиме реального времени и проведение электронных 

платежей, организация меж- и внутрибанковского клиринга. 

Перечисленные направления и приемы работы банковского пер-

сонала в сфере организации безналичных расчетов способствуют сни-

жению потребности банков в денежных средствах для поддержания 

необходимой ликвидности. 

 

Вопросы для самопроверки 

1. Каковы основные задачи управления расчетными технологиями? 

2. Укажите основные расчетные риски и дайте им краткую характери-

стику. 

3. В чем состоит управление расчетными рисками при использовании 

различных форм безналичных расчетов? Приведите примеры. 

4. Охарактеризуйте операционные риски. Какие существуют способы 

управления этими рисками? 

5. Каковы основные формы межбанковских расчетных технологий и 

способы управления ими? 

6. Какие источники информации используются менеджерами при 

управлении расчетными рисками? 

 

Семинар на тему «Управление основными банковскими рисками» 

 

Кредитный риск 

Кредитная деятельность банка является одним из основопола-

гающих критериев, который отличает его от небанковских учрежде-

ний. В мировой практике именно с кредитованием связана значитель-

ная часть прибыли банка. Одновременно невозврат кредитов, особенно 

крупных, может привести банк к банкротству, а в силу его положения в 

экономике, к целому ряду банкротств, связанных с ним предприятий, 



55 

банков и частных лиц. Поэтому управление кредитным риском являет-

ся необходимой частью стратегии и тактики выживания и развития лю-

бого коммерческого банка. 

Наиболее часто кредитный риск определяют как риск неуплаты 

заемщиком основного долга и процентов по обслуживанию кредитов 

или "вероятность несоблюдения заемщиком первоначальных условий 

кредитного договора". 
Кредитный риск можно подразделить, в целях применения еди-

ной техники минимизации риска, на портфельный и операционный. 

Портфельный риск, в свою очередь, можно разделить на внут-

ренний риск и риск концентрации. Внутренний риск связан с кон-

кретным заемщиком и определяется его финансовым положением 

(техника управления -анализ кредитоспособности заемщика). Риск 

концентрации зависит от того, какую часть портфеля кредитов состав-

ляют однотипичные ссуды (техника управления - диверсификация 

кредитного портфеля). Операционный риск включает в себя три эле-

мента: организацию банковского кредитования, методики оценки ка-

чества кредита и систему анализа, а также приемлемые для банка 

условия заключения сделки (техника управления - формирование и 

проведение кредитной политики). 

К факторам, повышающим кредитный риск, относятся следу-

ющие: 

− значительный размер  сумм,  выданных узкому кругу заем-

щиков  или отраслей, т.е.  концентрация  кредитной деятельно-

сти банка в какой-либо сфере (отрасли), чувствительной к изме-

нениям в экономике; 

− большой удельный вес кредитов и других банковских кон-

трактов, приходящихся на клиентов, испытывающих опреде-

ленные финансовые трудности; 

− концентрация деятельности банка в малоизученных, новых, 

нетрадиционных сферах; 

− внесение частых или существенных изменений в политику 

банка по предоставлению кредитов, формированию портфеля 

ценных бумаг; 

− удельный вес новых и недавно привлеченных клиентов, о ко-

торых банк не располагает достаточной информацией; 

− либеральная кредитная политика (предоставление кредитов 

без наличия необходимой информации и анализа финансового 

положения клиента); 

− неспособность получить соответствующее обеспечение для 

кредита или принятие в качестве залога ценностей, труднореали-
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зумых на рынке или подверженных быстрому обесцениванию; 

− значительные суммы, выданные заемщикам, взаимосвязанным 

между собой; 

− нестабильная экономическая и политическая ситуация 

− другие факторы. 

Таким образом, кредитный риск зависит от внешних (связанных 

с состоянием экономической среды, с конъюнктурой) и внутренних 

(вызванных ошибочными действиями самого банка) факторов. Воз-

можности управления внешними факторами ограничены, хотя 

своевременными действиями банк может в известной мере смяг-

чить их влияние и предотвратить крупные потери. Тем не менее ос-

новные рычаги управления кредитным риском лежат в сфере внутрен-

ней политики банка. 

Кредитная политика банка определяется, во-первых, общи-

ми, установками относительно операций с клиентурой, (они тща-

тельно разрабатываются и фиксируются в меморандуме о кредитной 

политике), и, во-вторых, практическими действиями банковского пер-

сонала, интерпретирующего и воплощающего в жизнь эти установки. 

Следовательно, в конечном счете способность управлять риском зави-

сит от компетентности руководства банка и уровня квалификации его 

рядового состава, занимающегося отбором конкретных кредитных про-

ектов и выработкой условий кредитных соглашений. 

В процессе управления кредитным риском коммерческого бан-

ка можно выделить несколько общих характерных этапов: 

− разработка целей и задач кредитной политики банка; 

− создание административной структуры управления кредитным 

риском и системы принятия административных решений; 

− изучение финансового состояния заемщика; 

− изучение кредитной истории заемщика, его деловых связей; 

− разработка и подписание кредитного соглашения; 

− анализ рисков невозврата кредитов; 

− кредитный мониторинг заемщика и всего портфеля ссуд; 

− мероприятия по возврату просроченных и сомнительных ссуд и 

по реализации залогов. 

В практике работы банков обычно применяют следующие ме-

тоды оценки кредитного риска: аналитический, экспертный, стати-

стический, комбинированный. 

Аналитический метод оценки риска непогашения кредита бази-

руется на применением методики Инструкции Банка России "О по-

рядке формирования и использования резерва на возможные потери 

по ссудам". Кредиты подразделяют на 4 группы риска в зависимости от 
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сроков просрочки платежа по основному долгу или его переоформле-

ния и характера обеспечения. По каждой группе установлен коэффи-

циент риска: I гр. - 1 %, II гр. - 20 %, III гр. - 50 %, IV гр. - 100 %. 

Поскольку критерии оценки риска формализованы, объем риска  рас-

считывается   быстро,   но   реальность   указанных   потерь   сомни-

тельна.   Метод   применяют  для   определения необходимого резерва 

на возможные потери по кредитам и включения его в затраты банка. 

Статистический метод оценки кредитного риска связан с изу-

чением статистики потерь, имевших место при определенных решени-

ях. Устанавливается их величина, проводится вероятностный анализ, 

составляется прогноз на будущее. Размер риска определяется в виде 

среднестатистического показателя на основе кредитной истории банка 

как отношение суммы невозвратов кредитов и невыполнения прочих 

обязательств клиентами к общему объему выданных кредитов. 

Общий объем потерь от кредитных операций можно оценить 

как совокупную сумму обязательств заемщика (или группы) перед 

банком, умноженную на вероятность потерь при проведении кредит-

ных операций. Под вероятностью потерь от проведения кредитных 

операций понимается средняя за предшествующую историю разви-

тия банка доля невозврата кредитов и невыполнения прочих обяза-

тельств клиентами (или их группами), имеющими похожие характе-

ристики и показатели кредитоспособности. 

Экспертный метод связан с обработкой мнений опытных спе-

циалистов. Он применяется по тем элементам риска, которые не под-

даются количественному учету. Чаще всего этот метод используется в 

виде анкетирования и балльных оценок. 

Комбинированный метод сочетает экспертную оценку с расче-

тами по-казателей, характеризующих финансовое состояние предприя-

тия-заемщика. Он широко используется в кредитной работе на пред-

варительном этапе и в процессе кредитования в форме оценки креди-

тоспособности предприятий и организаций. Как правило, его также 

формализуют в виде стандартных расчетов ключевых показателей 

финансового состояния организаций и предприятий, затем произво-

дят рейтинговую оценку их величины, на основе которой определяют 

класс надежности заемщика и уровень возникающего риска (отсут-

ствие, незначительный, допустимый, недопустимый). Обычно такие 

процедуры включают также составление экономического заключения 

специалиста банка (экспертную оценку) на основе имеющейся кредит-

ной информации, наблюдений и проведенного финансового анализа. 

Классы надежности и допустимые значения финансовых показателей 

формируют с учетом обобщенных статистических сведений по груп-
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пам клиентов банка и их кредитным историям. 

Таким образом, в целях минимизации кредитного риска, банк 

должен контролировать степень риска при заключении каждой кон-

кретной сделки и отслеживать состояние кредитного портфеля в целом 

При осуществлении кредитования в целях снижения возника-

ющего кредитного риска банку необходимо принять во внимание три 

важных аспекта: кредитоспособность заемщика, степень отражения 

интересов банка и его вкладчиков в кредитном договоре, возможность 

удовлетворения иска на активы или доходы заемщика в случае непо-

гашения задолженности. 

При этом банк должен стремиться к погашению задолженности 

заемщика по кредиту и процентам наиболее рациональным и есте-

ственным путем - в результате списания средств с расчетного (текуще-

го) счета заемщика, что дает возможность ускорить оборот банков-

ских активов и не вступать в длительные, дорогостоящие процедуры 

судебных разбирательств и реализации имущества. Поэтому первооче-

редной задачей банка становится правильная оценка и прогнозирова-

ние кредитоспособности потенциального заемщика. 

 

Оценка риска потребительского кредита  

 

При предоставлении банком потребительского кредита может 

использоваться модель бальной оценки кредита. В этом случае потен-

циальному заемщику предлагается заполнить специальные стандарт-

ные анкеты. Баллы начисляются в зависимости от возраста, пола, се-

мейного положения, месячного дохода, оседлости, занятости в кон-

кретной отрасли и срока работы на определенном месте, наличия 

сберегательного счета в банке, недвижимости, страхового полиса и 

т.д. Для принятия положительного решения необходимо, чтобы итого-

вая сумма баллов превысила определенный уровень. 

Упрощенная модель бальной оценки заемщика потребительско-

го кредита, основана на девяти факторах: 

1 Возраст заемщика: 0,01 балла за каждый год сверх 20-ти лет 

при максимуме 0,3 балла. 

2 Пол: 0,4 балла - женский; 0 - мужской. 

3 Оседлость: 0,042 балла за каждый год, прожитый в данной 

местности, при максимуме 0,42 балла. 

4 Занятость: 0,55 балла за профессию с низким уровнем риска 

для жизни; 0 - с высоким риском, 0,16 балла - за все остальные профес-

сии. 

5 Отрасль: 0,21 балла для работников коммунальных служб, 
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государственных и банковских служащих, 0 - для всех остальных. 

6 Стабильность занятости: 0,059 балла за каждый год на дан-

ном месте работы при максимуме 0,59 балла. 

7 Наличие сберегательного счета в банке: 0,35 балла. 

8 Наличие недвижимости: 0,35 балла. 

9 Страхование жизни: 0,19 балла. 

Критической в данной модели является сумма в 1,25, т.е. если 

итоговый балл клиента ниже указанного уровня, ему кредит предо-

ставлен не будет. 

Основными методами снижения кредитного риска являются: 

1 Оценка кредитоспособности заемщика, основанная на 

бальной оценке. Этот метод предполагает разработку специальных 

шкал для определения рейтинга клиента.  

2 Лимитирование ссудных операций, при котором обычно приме-

няются следующие группы лимитов: 

− лимиты на заемщиков, контрагентов и эмитентов приобретаемых 

банком ценных бумаг; 

− страновые и отраслевые лимиты; 

− лимиты полномочий должностных лиц и органов банка по приня-

тию решений о предоставлении ссуд; 

− лимиты на объем и структуру ссудного портфеля. 

Лимиты полномочий должностных лиц особенно актуальны для 

крупных банков, имеющих разветвленную сеть филиалов. Желательно, 

чтобы система таких лимитов предусматривала для каждого должност-

ного лица, имеющего полномочия на принятие решений по выдаче 

ссуд, два лимита: это, во-первых, лимит на объем ссуд, выдаваемых по 

решению этого лица одному заемщику (или группе взаимосвязанных 

заемщиков); и во-вторых, это лимит на общий объем ссуд, выдаваемых 

по решению данного должностного лица. Такая система лимитов (разу-

меется, в сочетании с эффективной системой контроля за их исполне-

нием) позволяет повысить ответственность должностных лиц за при-

нимаемые ими решения и способствует диверсификации ссудного порт-

феля. 

3 Применение  политики  диверсификации  кредитного  порт-

феля,  предусматривающая  разнообразие заемщиков банка, ссуд и 

других кредитных операций. 

4 Страхование кредитов, т.е. полная передача риска его невоз-

врата организации, занимающейся страхованием.  

5 Формирование резервного фонда на возможные потери по 

ссудам. 

6 Привлечение достаточного обеспечения ссуд, что практиче-
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ски полностью гарантирует банку возврат выданной суммы и получе-

ние процентов. 

7 Выдача крупных кредитов на консорциальной основе. 

8 Другие способы. 

 

Процентный риск 

 

Другой вид риска, которому должно уделяться внимание в про-

цессе управления банковскими рисками, - процентный. Увеличившие-

ся колебания рыночных процентных ставок и валютных курсов, а 

также отмена регулирования ставки процента по депозитам привели к 

тому, что управление процентным риском стало одной из ключевых 

задач финансового управления деятельностью банка и рассматрива-

ется сегодня многими авторами как элемент концепции управления 

активами и пассивами финансового посредника. 

В основополагающих принципах банковского надзора (Базель-

ских принципах), а также в Положении "Об организации внутреннего 

контроля в банках" дается следующее определение процентного риска. 

Процентный риск связан с влиянием на финансовое состояние 

банка неблагоприятного изменения процентных ставок. Этот риск 

находит свое отражение как в получаемых банком доходах, так и в 

стоимости его активов, обязательств и внебалансовых статей. 

Процентный риск проявляется как по чисто банковским опера-

циям, так и по операциям на финансовых рынках. При этом процент-

ный риск включает: 

а) риск переоценки, возникающий из-за разрыва в срочности 

активов и пассивов (при фиксированных ставках), а также из-за 

несимметричной переоценки при разных видах применяемой ставки 

(плавающей либо фиксированной) по активам банка, с одной сторо-

ны, и обязательствам, с другой; 

б) риск, связанный с неверным прогнозом кривой доходности (ее 

наклона и формы); 

в) базисный  риск, связанный с несовершенной корреля-

цией  при  корректировке  получаемых  и  уплачиваемых процентов, по 

ряду инструментов, которые при прочих равных условиях имеют 

сходные ценовые характеристики; 

г) опционный риск, связанный с тем, что многие активы, обяза-

тельства и внебалансовые статьи прямо или косвенно включают воз-

можность выбора одного из нескольких вариантов завершения опера-

ции. 

Можно выявить следующие причины возникновения процентно-
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го риска для банка: 

Во-первых, изменение учетных ставок, являющееся одним из 

инструментом денежно-кредитной политики Банка России. 

Во-вторых, изменение конъюнктуры финансового рынка. 

В-третьих, несоответствие распределения во времени денежных 

потоков по активу и пассиву. 

В-четвертых, изменения в портфеле (структуре) активов и пасси-

вов банка, включая соотношения величин кредитов и инвестиций, соб-

ственных и заемных средств, срочных и сберегательных депозитов, 

депозитов "до востребования", активов и пассивов с фиксированной и 

плавающей ставкой. 

Таким образом, место и роль процентного риска в системе 

банковских рисков невозможно определить однозначно. Данный 

риск можно отнести как к внешним, т.е. самостоятельным и не зави-

сящим от банка, так и внутренним рискам. Процентный риск тесно 

связан с другими видами рисков. Например, он в состоянии усугубить 

кредитный, риск ликвидности и всю цепочку рисков, если банк не бу-

дет приспосабливаться к изменениям уровня рыночной процентной 

ставки. 

Управление процентным риском включает управление как 

активами, так и обязательствами банка. Особенность этого управ-

ления состоит в том, что оно ограничено, во-первых, требованиями 

ликвидности и кредитным риском портфеля активов банка и, во-

вторых, ценовой конкуренцией со стороны других банков. Управле-

ние обязательствами затруднено вследствие ограниченного выбора и 

размера долговых инструментов, которые банк может успешно разме-

стить среди своих вкладчиков и других кредиторов в любой момент 

времени, а также из-за ценовой конкуренции со стороны других бан-

ков и небанковских кредитных учреждений за имеющиеся средства. 

В экономической литературе исторически сформировались 

следующие концепции оценки и управления процентным риском: метод 

оценки чувствительности экономической стоимости банка, концепция 

"разрыва" (GAP -анализ), дюрация (длительность), концепции "спрэда" 

и процентной маржи. 

Сутью метода оценки чувствительности экономической 

стоимости банка является расчет величины экономической стоимо-

сти банка, представляющей собой разность между суммарной теку-

щей стоимостью всех будущих денежных потоков по активным и по 

пассивным операциям банка, определенных исходя условий заклю-

ченных банком сделок. При этом расчет текущей стоимости де-

нежных потоков производится с использованием текущих рыноч-
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ных процентных ставок. Варьируя уровень ставок, используемых 

при расчете текущей стоимости денежных потоков, можно получить 

количественную оценку влияния изменений в уровне ставок на величи-

ну экономической стоимости банка. Данный метод является менее 

наглядным, но позволяет получить обобщенный показатель подвер-

женности банка процентному риску. 

Концепция "разрыва" заключается в анализе несбалансирован-

ности активов и пассивов банка с фиксированной и плавающей про-

центной ставкой. Главная привлекательность данного анализа за-

ключается в том, что GAP показывает процентный риск по отдельным 

срокам погашения и ясно указывает величину изменений портфеля, 

необходимых для хеджирования риска. Однако эта методика имеет и 

ряд недостатков. 

Во-первых, изменение ставки процента оказывает влияние как 

на чистый процентный доход, так и на чистую стоимость компании. 

Модель "разрыва" игнорирует изменение рыночной стоимости активов 

и пассивов, а значит, лишь частично может измерить процентный риск 

банка. 

Во-вторых, деление активов и пассивов на группы по срокам по-

гашения не принимает в расчет распределения активов и пассивов 

внутри группы. 

В-третьих, проблема заключается в том, что банк постоянно со-

здает и изымает из обращения различные промежуточные платежи по 

различным финансовым активам, которые являются чувствительными к 

изменению процентных ставок. 

И, наконец, в-четвертых, существует зависимость между изме-

нением ставки процента и потоком наличности по финансовому ин-

струменту. 

Некоторые проблемы GAP - анализа можно решить, услож-

нив данный анализ. Однако такая система измерения риска требует 

от банка определенной подготовленности. 

Экономический смысл дюрации (средней длительности плате-

жей) заключается в том, что она является прямым показателем чув-

ствительности к изменению процентной ставки или эластичности ак-

тива или пассива. Другими словами, чем выше числовое значение дли-

тельности, тем более чувствительна цена актива или пассива к измене-

нию рыночной ставки процента. 

Привлекательность анализа длительности заключается в том, 

что он позволяет всесторонне измерить процентный риск для всего 

портфеля. Однако, модель имеет и слабые стороны: 

измерение длительности требует множества данных: ставки 
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процента по каждому счету; график переоценки; возможности до-

срочных выплат основного долга; данные снятия счета; возможность 

своевременных неуплат; 

банк должен прогнозировать сроки изменения ставок и их уро-

вень во время будущих движений денежных средств; банк должен 

постоянно следить за длительностью своего портфеля и корректи-

ровать ее вслед за изменением процентных ставок, иногда ежене-

дельно или ежедневно. 

При концепции "спрэд" анализируется разница между взвешен-

ной средней ставкой, полученной по активам, и взвешенной средней 

ставкой, выплаченной по пассивам (обязательствам). Чем разница 

между этими двумя величинами больше, тем уровень процентного 

риска ниже. Данные для анализа обычно берутся из статистической 

отчетности банка. 

Процентная маржа представляет собой разницу между про-

центными доходами от активов и процентными расходами по обяза-

тельствам. Чем процентная маржа банка выше, тем уровень процент-

ного риска ниже, т.е. маржа должна быть положительной. 

 

Риск ликвидности 

 

Особое значение в процессе регулирования деятельности банков 

имеет управление риском ликвидности. Естественно, банкам, как и 

другим субъектам экономики, необходимы средства в ликвидной 

форме, т.е. такие активы, которые легко могут быть превращены в де-

нежную наличность с небольшим риском потерь либо вовсе без риска. 

Круг субъектов, заинтересованных в объективной, полной и 

достоверной оценке деятельности банка с позиции ликвидности 

включает: 

− в первую очередь, вкладчиков и акционеров (пайщиков) коммерче-

ских банков, заинтересованных в сохранении и приумножении соб-

ственных средств, вложенных в банки; кредиторов банков, предо-

ставляющих ему займы; 

− сами банки, несущие ответственность перед своими вкладчика-

ми и кредиторами за сохранность их средств и непосредственно 

заинтересованные в сохранении собственной финансовой устойчи-

вости; 

− Центральный банк, осуществляющий денежно-кредитное регу-

лирование в целях реализации государственной экономической 

политики. 

Понятию риска ликвидности в литературе даются различные 
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определения.  С одной стороны риск ликвидности возникает  вслед-

ствие  неспособности  банка  своевременно   выполнить  все  свои  

обязательства,  не  понеся  при  этом неприемлемые убытки, с другой 

стороны риск ликвидности связан с невозможностью быстрой кон-

версии финансовых активов в платежеспособные средства без потерь.  

Под ликвидностью коммерческого банка следует понимать 

способность банка обеспечить своевременное финансирование своих 

нужд с минимальными издержками. Ликвидность банка определяется 

сбалансированностью активов и пассивов, степенью соответствия сро-

ков размещенных активов и привлеченных банком пассивов, а также 

предполагает возможность продавать ликвидные активы и приобре-

тать денежные средства посредством различных финансовых ин-

струментов в кратчайшие сроки и с наименьшими потерями. 

Ликвидность выступает как необходимое и обязательное усло-

вие платежеспособности, кроме того, платежеспособность зависит от 

таких факторов как: политическая и экономическая ситуация в стране 

или регионе, состояние денежного рынка и рынка ценных бумаг, 

надежность клиентов банка и банков-партнеров, уровень менеджмента 

и диверсификация банковских продуктов и услуг и тому подобных 

факторов. 

Банки располагают двумя источниками обеспечения ликвидно-

сти: внутренними и внешними. Внутренняя ликвидность воплощена в 

определенных видах быстрореализуемых активов, для которых име-

ется устойчивый рынок, и которые являются надежным объектом 

помещения денег (например, ГКО, легко реализуемые на денежном 

рынке). Внутренние источники, в свою очередь, делятся на дискреци-

онные (продажа активов до наступления срока погашения, соглашения 

об обратном выкупе), инициатором которых является банк, и недис-

креционные (погашение кредитов и ценных бумаг, процентные пла-

тежи), которые происходят без какого-либо банковского решения об 

увеличении средств. Внешняя ликвидность может быть достигнута 

путем приобретения банком на рынке таких обязательств, которые 

увеличат запас его ликвидных средств (например, сертификаты и др.). 

Следовательно, риск управления ликвидностью имеет ценовую 

(риск обусловлен ценой, по которой могут быть проданы активы, и 

ставкой процента, по которой могут быть привлечены пассивы) и коли-

чественную составляющие (риск обусловлен расположением в банке 

активов, которые могут быть проданы, и возможностью на рынке 

приобрести средства по любой цене). 

Таким образом, риск ликвидности в большинстве случаев прояв-

ляется через два других риска для современных банков - то есть риск 



65 

по процентной ставке и риск по обменному курсу. 

Учитывая вышесказанное, понятие риска ликвидности можно 

сформулировать следующим образом: 

Риск ликвидности - риск неблагоприятного изменения финансо-

вого положения банка из-за невозможности быстро получить платеж-

ные средства путем заимствования или продажи активов. 

Наиболее распространенными инструментами измерения риска 

ликвидности являются срочная структура активов и пассивов,   а   

также   различные   коэффициенты,   характеризующие   достаточность   

объема   высоколиквидных   активов: коэффициенты мгновенной, те-

кущей, долгосрочной и общей ликвидности, порядок определения ко-

торых и их нормативное значение регламентированы Инструкцией № 

1 "О порядке регулирования деятельности кредитных организаций". 

Рассмотрим расчет нормативов ликвидности. 

Норматив мгновенной ликвидности (Н2) представляет собой 

отношение суммы высоколиквидных активов банка к сумме обяза-

тельств банка по счетам до востребования и определяется по формуле: 

Н2 = Лам*100% / ОВМ, 

где Лам - высоколиквидные активы;  

ОВМ - обязательства до востребования. 

Минимально допустимое значение норматива Н2 устанавливает-

ся в размере 20 %. Экономический смысл этого показателя заключает-

ся в том, что на каждые 10 р., находящиеся на счетах до востребова-

ния, коммерческие банки должны не менее 2-х р. держать в резерве. 

Увеличивая значение этого показателя, Центральный Банк уменьша-

ет возможность создания новых денег на пассивных счетах, а, 

уменьшая - расширяет эмиссионные возможности банков. Если зна-

чение Н2 для коммерческого банка больше 20 %, то это означает, что 

банк способен совершать текущие и предстоящие в ближайший месяц 

платежи. 

Норматив текущей ликвидности (НЗ) представляет собой отно-

шение суммы ликвидных активов банка к сумме обязательств банка до 

востребования и на срок до 30 дней 

НЗ = ЛАТ * 100% / ОВТ, 

где Лат - ликвидные активы;  

ОВТ - обязательства до востребования и на срок до 30 дней. 

Минимально допустимое значение норматива установлено в 

размере 70 %. Расчет данного норматива позволяет регулировать ак-

тивные и пассивные операции банков в интересах поддержания необ-

ходимого уровня ликвидности их баланса. Фактические значения оце-

ночного показателя могут быть использованы в аналитической работе 
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учреждений банковской системы. 

Норматив долгосрочной ликвидности (Н4) представляет собой 

отношение всей задолженности банку свыше года к капиталу банка, а 

также обязательствам банка по депозитным счетам, полученным кре-

дитам и другим долгосрочным обязательствам на срок свыше года и 

рассчитывается по формуле: 

Н4 = Крд * 100%/(К + ОД), 

где Крд - кредиты, выданные банком, в том числе в драгоцен-

ных металлах, с оставшимся до погашения сроком свыше года; 

 ОД - обязательства банка по кредитам и депозитам, полу-

ченным банком, а также по обращающимся на рынке долговым обя-

зательствам банка сроком погашения свыше года. Максимально допу-

стимое значение норматива Н4 устанавливается в размере 120 %. 

Норматив общей ликвидности определяется как процентное со-

отношение ликвидных активов и суммарных активов банка (Н5): 

Н5=ЛАТ * 100% / (А-Ро),  

где А - сумма активов - нетто; 

 Ро - обязательные резервы кредитной организации.  

Минимально допустимое значение норматива Н5 установлено в 

размере 20 %. 

Норматив ликвидности по операциям с драгоценными метал-

лами (HI4) рассчитывается по формуле:  

Н14=ЛАдм/ОВдм- 100%, 

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 норматива Н14 устанавлива-

ется в размере 10 %. 

Способность банка своевременно и полностью производить 

платежи по своим обязательствам зависит не только от работы само-

го банка, но и от финансового положения заемщиков. При размеще-

нии кредитов банки должны исходить из степени кредитоспособности 

предприятий и организаций, но при этом им не следует исключать воз-

можность случаев неплатежей одним или несколькими заемщиками. В 

ситуации, когда один из заемщиков не в состоянии погасить задолжен-

ность по ссудам банку. Важно, чтобы этот неплатеж не вызвал затруд-

нений для самого банка при выполнении его собственных обяза-

тельств. Избежать таких последствий банку позволяет ограничение 

суммы выдачи кредита одному заемщику. В противном случае про-

срочка только одного клиента по крупному кредиту сразу нарушает 
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ликвидность банка. Центральный Банк установил несколько нормати-

вов максимального риска банка. 

Максимальный размер риска на одного заемщика или группу 

связанных заемщиков (Н6). Данный норматив устанавливается в про-

центах от капитала банка. При определении размера риска учитывает-

ся совокупная сумма кредитов и займов, выданных банком данному 

заемщику (или группе связанных заемщиков), а также гарантий и по-

ручительств, предоставленных одному заемщику (или группе связан-

ных заемщиков) 

Н6 = Крз * 100%/К,  

где Крз - совокупная сумма требований банка к заемщику 

(группе связанных заемщиков);  

К - капитал банка.  

Максимально допустимое значение норматива Н6 равно 25%. 

Максимальный размер крупных кредитных рисков (Н7). Дан-

ный норматив устанавливается как процентное соотношение сово-

купной величины крупных кредитных рисков и капитала банка:  

Н7 = Кркр / К, 

где Кркр - совокупная величина крупных кредитов, выданных 

банком. 

Следует иметь в виду, что кредит считается крупным, если 

совокупная сумма требований, взвешенных с учетом риска, к одно-

му заемщику (группе заемщиков) банка по кредитам с учетом 50 % 

сумм забалансовых требований, имеющихся у банка в отношении это-

го, заемщика превышает 5 % капитала банка. Решение о выдаче круп-

ных кредитов и займов должно в обязательном порядке приниматься 

Правлением банка либо его кредитным комитетом с учетом заключе-

ния кредитного отдела банка. 

Центральным Банком РФ установлено, что совокупная вели-

чина крупных кредитов и займов не может превышать размер капи-

тала банка более чем в 8 раз. 

Максимальный размер риска на одного кредитора (Н8). Дан-

ный норматив устанавливается как процентное соотношение вели-

чины вклада или полученного кредита, полученных гарантий и по-

ручительств данного банка, остатков по счетам одного или связанных 

между собой кредиторов (вкладчиков) и собственных средств банка  

Н8=Овкл * 100%/К,  

где Овкл - совокупная   сумма   обязательств   одного   или   вза-

имосвязанных   кредиторов   (вкладчиков). Максимально допустимое 

значение норматива Н8 устанавливается в размере 25 %. 

Максимальный размер риска на одного заемщика — акцио-
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нера (участника) банка (Н9) определяется по формуле 

Н9 = Кра * 100%/К,  

где Кра - совокупная сумма всех требований банка с учетом 

риска в отношении его акционера (участника). Максимально допусти-

мое значение норматива Н9 устанавливается в размере 20 %.Следует 

иметь в виду, что совокупная величина кредитов и займов, выдан-

ных акционерам (пайщикам) банка не может превышать 50 % соб-

ственных средств (капитала) банка- норматив Н9.1. 

Максимальный размер кредитов и займов,  гарантий и пору-

чительств,  предоставленных банком своим инсайдерам (Н10). 

Максимальный размер риска на одного инсайдера можно опре-

делить по формуле Н10 = Кри * 100%/К, 

где Кри - совокупная сумма требований банка в отношении ин-

сайдера банка и связанных с ним лиц. В соответствии с международ-

ной практикой к категории инсайдеров относятся физические лица: 

акционеры, имеющие более  5  % акций, директора (президенты, 

председатели  и их заместители), члены совета, члены кредитного 

комитета, руководители дочерних и материнских структур и другие 

лица, которые могут повлиять на решение о выдаче кредита, а также 

родственники инсайдеров. 

Максимально допустимое значение норматива Н10 установле-

но в размере 20 %. При этом совокупная величина кредитов и займов, 

выданных инсайдерам, не может превышать 3 % собственных средств 

банка (норматив (H10.1)). 

Норматив риска собственных вексельных обязательств (Н13). 

Для расчета данного норматива используется формула 

Н13 = ВО * 100%/К,  

где ВО - выпущенные кредитными организациями векселя и 

банковские акцепты. Максимально допустимое значение Н13 равно 

100 %. 

Способами обеспечения необходимого уровня ликвидности яв-

ляются: 

− отзыв или конверсия кредитов; 

− продажа части портфеля ссуд и инвестиций; 

− распределение активов и пассивов путем составления таблицы 

всех счетов пассивов в целях выявления, какую часть каждого 

вида пассива следует разместить в ликвидные статьи активов 

для поддержания определенных коэффициентов ликвидности; 

− расширение масштабов пассивных операций по привлечению 

средств клиентов; 

− выпуск обращающихся депозитных сертификатов, облигаций и 
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т.д .; 

− получение займов от Центрального банка и т.д. 

С проблемой управления риском потери ликвидности коммер-

ческий банк сталкивается каждый день. Недооценка этого вопроса 

может в конечном итоге привести к неплатежеспособности и даже 

краху кредитной организации. Для российских коммерческих бан-

ков проблема анализа и управления риском потери ликвидности 

осложняется нестабильностью финансовой ситуации в стране. Следо-

вательно, оценка и управление риском ликвидности является важной 

составляющей в риск - менеджменте банка. 

 

Операционный риск 

 

Банковской деятельности присущи не только специфические 

банковские риски, но и операционные, т.е. риски, возникающие по 

причине осуществления различных действий (операций) в процессе 

банковской деятельности. К операционным рискам часто относят и 

убытки, обусловленные ошибками в используемой модели или методах 

оценки и управления рисками. 

Операционный риск подразделяется на несколько подвидов 

рисков, количество которых зависит от специфики деятельности бан-

ка. Наиболее часто встречающиеся составляющие операционного рис-

ка приведем в таблице №1.  

 

Таблица 1 - Составляющие операционного риска 
Технологические 

риски 

Риски, постоянно присутствующие при проведении бан-

ковских операций и возникающие в силу организа-

ционно технологических особенностей данного банка. 

Клиринговые риски Вероятность   уменьшения  доходов   в  связи  со  спе-

цификой используемой процедуры клиринга. 

Риск системы ре-

гистрации 

Вероятность недополучения прибыли в силу особенно-

стей технологии перерегистрации прав собствен-

ности  

Несистематические 

риски 

 

Несистематическая составляющая риска в данном слу-

чае проявляет себя в ситуациях вызванных незаконо-

мерным течением событий, а ошибочными действиями 

персонала - непредвиденным отказом технических 

средств. Следует однако четко различать степень риска 

сбоя технических средств и потенциальные потери, зако-

номерно возникающие вследствие технологических 

особенностей какой-либо из систем. Например, не-

надлежащего управления чрезвычайными ситуациями, 

в частности из-за отсутствия соответствующих регламен-
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тов. 

Технические риски В качестве технического можно оценивать риск, связан-

ный с использованием программного обеспечения 

учета и исполнения банковских операций (получение и 

обработка клиентских поручений, обработка результа-

тов сделок и формирование соответствующих отчетов и 

распоряжений, а также динамическая оценка возника-

ющих в процессе рисков не соответствующего уровню 

обрабатываемой информации 

 

Управление данной категорией рисков требует построения в 

банке всеобъемлющей системы внутреннего контроля, предусматри-

вающей, в частности, правильное разграничение полномочий и функ-

ций. 

 

Семинар на тему «Способы оценки процентного риска» 

 

К. способам оценки процентного риска относятся: 

− оценка уровня и динамики процентной маржи; 

− оценка уровня и динамики коэффициента спрэда; 

− ГЭП-анализ; 

− оценка процентного риска на основе дюрации (длительности 

инструментов); 

− оценка процентного риска на основе методов имитационно 

моделирования. 

 

Оценка уровня и динамики процентной маржи 

 

Процентная маржа – разница между процентным доходом и рас-

ходам коммерческого банка, процентами полученными и уплачен-

ными. Процентная маржа является основным источником дохода 

банка и должна покрывать налоги, убытки от спекулятивных опера-

ций и так называемое бремя – превышение беспроцентного дохода 

над беспроцентным расходом, а также банковские риски.  

Коэффициенты процентной маржи могут показывать ее фактиче-

ский и достаточный уровень для данного банка. Коэффициент фак-

тической процентной маржи (КФПМ) характеризует относительную 

фактическую величину процентного источника прибыли банка. Он 

рассчитывается следующим образом: 
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КФПМ =[(Проценты, полученные за период – проценты, уплаченные на 

период)/ Средний остаток активов, приносящих доход в пери-

оде)]*100% 

 

Активы, приносящие доход – все виды кредитов юридическим и 

физическим лицам, банкам, вложение средств в ценные бумаги, в фак-

торинговые и лизинговые операции, в другие предприятия.  

 

КФПМ = [ (Проценты, полученные за период – проценты, уплаченные 

на период)/ Средний остаток активов в периоде)]*100% 

 

Активы – итог баланса банка, очищенный от регулирующих 

статей. 

 

Коэффициент достаточной процентной маржи (КДПМ) показыва-

ет ее минимально необходимый для банка уровень. Расчет этого коэф-

фициента вытекает из основного назначения маржи – покрытие издер-

жек банка. 

 

(КДПМ) = (ОР-ПД)/АД 

 

Где, ОР – общебанковские расходы непроцентного и относи-

тельно стабильного характера за период; 

ПД – прочие доходы непроцентного и относительно стабильно-

го характера за период; 

АД=средний в течение определенного периода остаток активов, 

приносящих доход. 

Основными приемами анализа процентной маржи являются:  

− сопоставление коэффициента фактической маржи с коэффициен-

том достаточной маржи; 

− оценка динамики коэффициентов; 

− факторный анализ изменения уровня коэффициент фактической 

процентной маржи;  

− сопоставление динамики коэффициентов фактической процент-

ной маржи, рассчитанных разными способами (с учетом активов, 

приносящих доход, или всех активов банка). 

Сравнение достаточной маржи, рассчитанной на основе отчет-

ных 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 финан-

совую устойчивость банка. Тенденция падения фактической маржи, 



72 

сокращения разницы между ней и достаточной маржей является тре-

вожным сигналом (критическим фактором). 

Сравнение коэффициента фактической процентной маржи по 

отдельным активным операциям с достаточной процентной маржей 

позволяет оценить рентабельность направлений работы коммерческого 

банка. 

 

Оценка уровня и динамики коэффициента спрэда 

 

Другим распространенным способом оценки процентного риска 

является контроль за коэффициентом спрэда. Этот коэффициент свя-

зан с таким фактором процентного риска, как согласованность про-

центной политики по ссудным и депозитным операциям банка. Мето-

дика его расчета заключается в следующем: 

 
где Кспреда — коэффициент спреда; 

 Рс - проценты по ссудам, полученным банком в данном перио-

де;  

К- средний остаток задолженности по ссудам в данном периоде;  

Рд - проценты, уплаченные банком за привлеченные депозитные 

ресурсы, в данном периоде;  

Д - средний остаток в периоде депозитных ресурсов всех видов. 

На планируемый период банк определяет стандарты по уровню 

коэффициента спрэда. Ориентирами стандартов являются фактические 

значения коэффициента и мировые стандарты (1,25%). 

Показателями роста степени процентного риска являются: не-

выполнение стандартов банка и падение коэффициента спрэда. 

 

ГЭП-анализ 

 

Более трудоемкой, но и более точной является оценка процент-

ного риска на основе ГЭП-анализа (GAP-анализ). ГЭП представляет 

собой разрыв между активами и обязательствами банка, чувствитель-

ными к изменению процентных ставок в данном периоде. 
Различают несколько типов ГЭПа. 
1. Абсолютный ГЭП, или абсолютная разница между величиной 

активов данного срока, т.е. чувствительных к изменению процентных 
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ставок в данном периоде (АЧП), и обязательств этого же срока (ОЧП). 

Абсолютный ГЭП, в свою очередь, может быть трех видов: 

− положительный ГЭП, когда у банка больше активов данного сро-

ка, чем пассивов, т.е. АЧП > ОЧП; 
− отрицательный ГЭП, когда у банка больше пассивов данного сро-

ка, чем активов, т.е. АЧП < ОЧП; 

− нулевой ГЭП, когда разрыв между активами и пассивами данного 

срока отсутствует, т.е. АЧП = ОЧП; 
2. Относительный ГЭП, или относительная величина (коэффи-

циент ГЭПа), характеризующая разрыв между АЧП и ОЧП. 

 

(АЧП – ОЧП) / АЧП или АЧП/ОЧП 

 
ГЭП-анализ предполагает оценку степени процентного риска в 

несколько этапов. Во-первых, выявляются по балансу активы и пасси-

вы, подверженные влиянию изменения уровня процентных ставок в 

пределах данного срока. Во-вторых, определяется разрыв (GAP) между 

указанными активами и пассивами. В-третьих, проводится оценка по-

лученных данных (наличие, величина разрыва, характер разрыва: по-

зитивный, негативный или нейтральный) и, наконец, в-четвертых, де-

лаются выводы и принимаются решения по корректировке процентной 

политики банка. 
Для проведения ГЭП-анализа банк должен постоянно иметь и 

обновлять информационную базу о периоде, оставшемся до окончании 

срока отдельных видов активов или пассивов. 
Для оценки степени процентного риска используются следую-

щие приемы ГЭП-анализа. 
1.  Расчет коэффициента ГЭПа, оценка его величины и динами-

ки. При этом возможны следующие варианты значений коэффициента 

ГЭПа: К=АЧП/ОЧП: К> 1, К< 1; К= 1. 

 
Чем больше отклонение коэффициента ГЭПа от 1, тем выше процент-

ный риск. 
2.  Расчет величины изменения процентной маржи (чистого про-

центного дохода) на основе ГЭПа. Изменение чистого процентного 

дохода банка (NП) зависит от изменения уровня процентных ставок (i) 

и разрыва (GAP) между активами и пассивами банка, чувствительными 

к изменениям процентных ставок в данном периоде:  

∆ NП = GAP * ∆i. 
Например, если положительный ГЭП составляет 40 млн. руб., 

то: 
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− при снижении процентной ставки с 20 до 18% (∆i = —2%) полу-

чим: ∆ NП = 40 • (—2)/ 100 = 0,8, т.е. банк будет иметь дополни-

тельные процентные расходы в сумме 800 тыс. руб.; 
− при росте процентной ставки с 20 до 21,5% ((∆i = +1,5%): ∆ NП =  

40 • 1,5 / 100 = 0,6, т.е. банк получит дополнительный процентный 

доход в сумме 600 тыс. руб. 

Применение данной формулы на практике позволяет банку 

определить варианты политики при изменении уровня процентных 

ставок. 
3. Расчет накопленного ГЭПа. Накопленный ГЭП к концу дан-

ного срока определяется сложением абсолютного ГЭПа по отдельным 

периодам внутри данного срока. 

 

Оценка риска на основе дюрации 

 

В банковской практике наряду с ГЭП-менеджментом, который 

акцентирует внимание на возможном изменении чистого процентного 

дохода за определенный период времени, для оценки и минимизации 

процентного риска широко используется метод анализа длительности 

(дюрации). Этот метод, учитывая сроки движения денежных средств 

погашения основного долга и процентных платежей, позволяет про-

гнозировать изменение рыночной стоимости активов и пассивов банка. 

Для раскрытия содержания метода дюрации главное значение имеет 

трактовка понятия длительности инструмента.  

Длительность (дюрацию) обычно определяют, как показатель 

действительного (или среднего) времени до переоценки финансового 

инструмента (кредита, депозита, ценной бумаги, портфеля и ТА). 

Когда финансовый инструмент порождает поток средств только 

единожды - при наступлении срока погашения, - его длительность 

равна сроку погашения. Например, депозитный сертификат, по кото-

рому через три года выплачиваются основная сумма и проценты, име-

ет длительность три года. Для других эмитированных ценных бумаг, 

по которым выплаты производятся несколько раз до достижения сроки 

погашения, длительность будет меньше срока погашения. 

Концепция длительности лежит в основе прогноза процентного 

риска. Для примера можно рассмотреть типичную проблему, возника-

ющую при приобретении долгосрочного актива (например, ипотечной 

ссуды) за счет краткосрочных пассивов (например, депозитов). Мене-

джер коммерческого банка должен прогнозировать дальнейшую ситу-

ацию на рынке: колебания процентных ставок могут привести к мно-

гократной переоценке пассивов до того, как будет погашен актив. Эта 
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переоценка связана с тем, что окончание срока пассива требует покуп-

ки нового ресурса, но уже по иной цене. Если процентные ставки 

останутся неизменными, банк получит ожидаемую процентную маржу 

при погашении актива, создаваемую позитивным спредом. Но если 

процентные ставки возрастут, пассивы после каждой переоценки бу-

дут создавать больший отток средств, чем ожидалось. Когда, наконец, 

актив окажется погашенным, доход по нему будет меньше, чем пред-

полагалось, или может оказаться даже отрицательным. 

Чистая ценность в определенный момент времени исчисляется 

как разница между изменением стоимости активов (∆Ца) и стоимости 

пассивов банка (∆Цп): 

∆Ц = ∆Ца - ∆Цп. 

Указанные изменения связаны с длительностью актива (Да) и 

пассива (Дп), а также изменениями ставки процента по данному фи-

нансовому инструменту в момент Т (период планирования). Это мож-

но выразить следующей формулой: 

 

∆Ц = [Ца*(1+rа)Т-1 * (Т – Да) – Цп*(1+rп)Т-1 * (Т -  Дп)]* ∆r             

(1) 

 

где Ца — стоимость актива; Цп — стоимость пассива; rа — про-

центная ставка по активным операциям; гп — процентная ставка по 

пассивным операциям; ∆r — изменение процентной ставки; Да — дли-

тельность актива; Дп — длительность пассива; Т— период планирова-

ния.  

Уравнение (1) означает, что изменение чистой ценности финан-

сового инструмента или портфеля, содержащего несколько финансо-

вых инструментов, за период времени Т равно разности между скор-

ректированной по длительности будущей стоимостью активов и пас-

сивов, умноженной на изменение процентной ставки. Если портфель 

согласован по длительности, так что Да = Дп = Т, тогда он совершенно 

защищен от любых изменений процентных ставок, даже если измене-

ние процентных ставок по активным и пассивным операциям не будет 

одинаковым по величине и направлению. 

Рассмотренная методика анализа длительности финансовых ин-

струментов позволяет оценить влияние изменения базовых процент-

ных ставок на текущую стоимость портфеля банка и тем самым коли-

чественно оценить процентный риск. Длительность (дюрация) пред-

ставляет собой эластичность цены финансового инструмента по про-

центной ставке. Поэтому она служит мерой риска, связанного с изме-

нением стоимости инструмента при изменении уровня процентных 
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ставок. Так, если для конкретного финансового инструмента дюрация 

равна 2, то он в два раза более рискован (в отношении динамики уров-

ня цен), чем инструмент со средневзвешенным сроком погашения, 

равным 1. 

 

Оценка риска на основе методов имитационного моделирования 

 

Значительно реже в мировой и отечественной банковской прак-

тике используют имитационные методы. Они обычно включают по-

дробную оценку потенциального воздействия изменения процентных 

ставок на доходы и экономическую стоимость банка на основе имита-

ции будущей траектории движения процентных ставок и их влияния 

на потоки денежных средств. 

В отличие от GAP-анализа и анализа длительности построение 

имитационных моделей предполагает более детальную разбивку раз-

личных категорий балансовых и забалансовых статей по суммам и 

срокам погашения. Такая разбивка необходима для большей точности 

прогноза изменения чистого процентного дохода банка вследствие 

изменения процентных ставок по его активным и пассивным операци-

ям 

При применении имитационных методов используют статисти-

ческие и динамические имитационные модели. 

Эффективность всех описанных методов зависит от достоверно-

сти исходной информации. 

Ключевые вопросы методологии оценки риска должны быть 

признаны и одобрены старшим руководством банка и специалистами, 

управляющими рисками. Методики, применяемые банком для оценки 

величины процентного риска, целесообразно пересматривать и допол-

нять периодически с целью повышения их эффективности и соответ-

ствия постоянно меняющимся рыночным условиям. 

 

Задачи для решения  

 

Задача 1. Уровень процентного дохода коммерческого банка оценива-

ется по данным, приведенным в табл.  
Требуется: 

1. Рассчитать коэффициенты фактической процентной маржи. 
2. Оценить динамику и уровень процентного дохода банка.  

Таблица – Данные о процентной марже и активах банка, тыс.руб. 

 
Показатель I кв. II кв. III кв. IV кв. 
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Процентная маржа (превышение 

размера процентов полученных 

над размером процентов уплачен-

ных), тыс. руб. 

4461,8 4832,9 3930,9 983,0 

Активы, тыс. руб. 203627,0 229062,0 248606,2 279175,6 

Активы, приносящие доход, тыс, 

руб. 
146929,2 195425,8 198282,3 210152,7 

Коэффициент достаточной про-

центной маржи, % 
3,32 3,22 3,76 3,66 

 

Задача 2. Рассчитать коэффициент достаточной (необходимой) 

процентной маржи. 

Таблица - Данные для расчета коэффициента достаточной про-

центной маржи, тыс. руб. 

 
Показатели  I кв. II кв. III кв. IV кв. 

Средний остаток активов в периоде     

В том числе активы, приносящие 

доход 

    

Доходы банка     

В том числе проценты полученные 

 из них 

    

по межбанковским кредитам и 

депозитам в других банках по ссу-

дам клиентам 

    

по операциям с ценными бумагами     

Непроцентные доходы     

Комиссионные доходы     

Штрафы полученные     

Спекулятивные доходы от опера-

ций на фондовом и валютном рын-

ках 

    

Расходы банка в том числе:     

Проценты уплаченные     

Комиссии, уплаченные за конвер-

тацию, расчетные, кассовые, ин-

формационные, консультационные, 

маркетинговые, нотариальные, рек-

ламные услуги 

    

Хозяйственные и прочие расходы     

Расходы на оплату труда     

Штрафы уплаченные     

Расходы (убытки) по операциям на     
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валютном и фондовом рынках 

 

Задача 3. По данным таблицы рассчитать накопленный ГЭП 

Таблица – Данные об активах и пассивах коммерческого банка 
Показатели Сроки изменения процентных ставок в связи с 

погашением активов или обязательств 

 

 

до 7 дней от 8 дней 

до 1 месяца 

от 1 до 3 

месяцев 

от 3 меся-

цев до 1 

года 

 1. Активы 

 2. Пассивы  

 3. ГЭП абсолютный  

 4. ГЭП  абсолютный  

накопленный 

3100 

3700 

 

3600 

800 

 

1500 

6200 

 

4800 

2300 

 



79 

 



80 

Задача 2  

 

Таблица – Оценка процентного риска на основе ГЭП- анализа 

Показатели 

Срок до погашения инструмента, дни 

1 2 - 7 8 -14 15 - 30 31 - 90 91 - 180 181 - 365 свыше 365 

тыс. 

руб. 

про-

цент

ная 

став-

ка, % 

тыс. 

руб. 

про-

цент

ная 

став-

ка, % 

тыс. 

руб. 

про-

цент

ная 

став-

ка, % 

тыс. 

руб. 

про-

цент

ная 

став-

ка, % 

тыс. 

руб. 

про-

цент

ная 

став-

ка, % 

тыс. 

руб. 

про-

цент

ная 

став-

ка, % 

тыс. 

руб. 

про-

цент

ная 

став-

ка, % 

тыс. 

руб. 

про-

цент-

ная 

став-

ка, % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

I. Активы:                 

Кредиты 2440 23,5 - - - - - - 792,9 74,2 9878,4 83,5 2118,

7 

72,0 1450,4 27,1 

МБК 12711 18,8 1600 45,0 500 84.0 6700 65,8 — — — _ _ _ __ __ 

Вложения в 

ценные 

бумаги 

— - 500,3 70,4 
3936,

5 
18,6 9,96 1,3 

4207,

6 
37 3207,6 52,8 

3064.

4 
53,2 — — 

Межфили-

альные кре-

диты 

613,9 32,0 - - - - 
1536,

9 
36,3 - - - — 

2729,

1 
85,5 — — 

Остатки на 

корреспон-

дентских 

счетах 

                

5403,4 0 - - - - - — — - — — _ _ _ __ 

                

 



81 

Продолжение таблицы 1 
Вложения в 

валютные 

операции 

5 

675,9 

0 - - - - - - - - - — — — — — 

Итого*                 

II. Пассивы: 6260,0  0               

Корреспон-

дентские 

счета дру-

гих банков 

211,2 75,0 1600.

0  

42,0    1500,

0  

66,3   4800,0 

 

59,2 

 

    

МБК 6231,0 2,1               

Депозиты 

до востре-

бования 

(расчетные 

счета) 

  269,0 49,5 20,0 29 993,7 52 914 35,4 1265 

 

57,9  

 

212,5  

 

59  

 

260  

 

35  

 

Срочные 

депозиты 

          82,6 38 1946,

6 

47,3 1079,9 35 

Привлечен-

ные средст-

ва путем 

выпуска 

ценных 

бумаг 

                

Межфили-

альные кре-

диты 

18 

730,0 

 

10,5 

 

154,8 15.0   3196,

2 

44,9 1532,

9 

52 1061,1 

 

52 

 

477,9 52 1763,5 

 

11,5 
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Продолжение таблицы 1  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Собствен-

ный капи-

тал 

              22 

629,2 

 

0 

 

Кредитор-

ская за-

должен-

ность 

1768,2 0         117,9 0     

Валютные 

ресурсы 

                

Итого                 

 

Показатели 

Срок до погашения инструмента, дни 

1 2-7 8-14 15-30 31-90 91-180 181-365 свыше 365 

III. Показатели про-

центного 

        

риска:         

ГЭП абсолютный, тыс. 

руб. 

        

ГЭП относительный:         

1.(АЧП-ОЧП)/ АЧП 

*100% 

        

2. АЧП / ОЧП         

ГЭП накопленный, тыс. 

руб. 

        

Спрэд, %         
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Семинар на тему «Управление ликвидностью на основе  

экономических нормативов» 

 

Коэффициентный метод управления ликвидностью является 

наиболее простым и распространенным в России. Он включает: 

− определение состава и периодичности расчета показателей лик-

видности и их предельных значений; 

− анализ и оценку состояния показателей ликвидности на основе:  

а) сравнения фактических значений с нормативными, предельными;  

б) анализа динамики фактических значений показателей;  

в) осуществления факторного анализа изменений фактических значе-

ний; 

− выбор способов устранения несоответствий, установленных на 

основе проведенного анализа; 

− формирование информационной базы для анализа. 

 

Показатели ликвидности 

 

Состав показателей ликвидности определяется каждым банке 

исходя из рекомендаций надзорного органа и выделения специфиче-

ских факторов, влияющих на ликвидность конкретного банка. 

Банком России установлено пять обязательных экономических 

нормативов ликвидности (Н2,Н3,Н4, Н5, Н14), о состоянии которых 

кредитные организации отчитываются ежемесячно. Многие кредитные 

организации делают такие расчеты и на внутримесячные даты, что 

позволяет им постоянно контролировать состояние ликвидности и 

внутри месяца. 

Наряду с обязательными экономическими нормативами кредит-

ная организация может применять для оценки собственной ликвидно-

сти и дополнительные показатели. К их числу можно отнести струк-

турные показатели, характеризующие степень диверсификации актив-

ных или депозитных операций, например: 

− показатель доли крупных кредитов, определяемый по формуле: 

 

                              (∑Ккр / ∑Кв) * 100, 

где ∑Ккр - сумма крупных кредитов, исчисленных по методике 

Банка России (рассчитывается аналогично показателю Н6);  

∑Кв — сумма выданных кредитов; 

− показатель доли крупных депозитов, который рассчитывается 

по формуле: 
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                              (∑Дкр / ∑Д) * 100, 

 

где ∑Дкр - сумма крупных депозитов, исчисленных по метод 

Банка России; 

 ∑Д — сумма депозитов (до востребования, срочных, сберега-

тельных); 

− показатель доли межбанковских кредитов: 

 

                              (∑МБК / ∑П) * 100, 

где ∑МБК — сумма привлеченных межбанковских кредитов; 

 ∑П - сумма привлеченных ресурсов (депозиты и межбанков-

ские кредиты). 

 

В качестве дополнительных могут использоваться и другие по-

казатели, характеризующие структуру активов и привлеченных ресур-

сов, например доля вложений банка в однородные ценные бумаги, 

привлеченных средств от нерезидентов, доля выпущенных собствен-

ных долговых обязательств и т.п. 

Важное значение в управлении ликвидностью имеет не только 

выбор показателей, но и установление предельных значений, позволя-

ющее осуществлять оценку их состояния. При этом следует различать 

нормативное и предельное значения показателя. 

Нормативное значение задает надзорный орган, его следует рас-

сматривать в качестве жесткого предела (лимита). Предельное значе-

ние определяет для себя банк (кредитная организация). Оно может 

устанавливаться и для обязательных экономических нормативов.  

 

Анализ и оценка состояния ликвидности 

 

Процедура анализа и оценки показателей ликвидности включает 

несколько этапов. 

На первом этапе необходимо составить таблицу, характеризу-

ющую фактический уровень экономических нормативов.  

На втором этапе производится сопоставление фактического 

значения каждого показателя соответствующему нормативному (пре-

дельному) уровню. Особое внимание уделяется последней отчетной 

дате, отражающей текущее состояние ликвидности. На этом этапе ана-

лиза могут быть выявлены факты, отрицательно характеризующие 

систему управления ликвидностью кредитной организации, а именно: 
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− нарушение  (даже  незначительное)  нормативных значений ос-

новных показателей, означающее наличие проблем с ликвидно-

стью; 

− нарушение предельных значений основных или дополнительных 

показателей, свидетельствующее о несоблюдении кредитной ор-

ганизацией собственных установок в области управления ликвид-

ности либо о необоснованности выбранных значений; 

− значительные  отклонения  от нормативных (или  предельных) 

значений показателей, обусловленные «излишком» ликвидности. 

На третьем этапе необходимо рассмотреть состояние каждого 

показателя в динамике, чтобы убедиться в устойчивости или случай-

ности возникшей ситуации. 

Отрицательно характеризуют динамику состояния ликвидности: 

− неоднократное нарушение нормативного значения одного не-

скольких показателей; 

− тенденция к ухудшению ликвидности, выразившаяся в наруше-

нии (в том числе незначительном) нормативных значений одного 

или нескольких показателей; 

− тенденция к ухудшению значений дополнительных показателей. 

И наконец, на четвертом этапе необходимо провести фактор-

ный анализ выявленных отрицательных факторов и тенденций. В слу-

чае устойчивости отрицательной тенденции такой анализ необходимо 

осуществить на ряд дат, что позволит выявить наиболее важные факто-

ры снижения ликвидности. 

Факторный анализ состояния основных коэффициентов лик-

видности осуществляется по следующей единой схеме: 

− определяется отклонение в фактическом значении соответствую-

щего показателя на последнюю дату по сравнению с предшеству-

ющей; 

− с помощью метода подстановки выявляется влияние на имеющееся 

отклонение числителя и знаменателя; 

− проводится анализ изменений фактических значений элементов 

(числителя и знаменателя), выясняются факторы произошедших 

изменений;  

− в случае ухудшения состояния одного или нескольких показателей 

указанный анализ проводится на несколько дат. 

 

Анализ текущей ликвидности 

 

Анализ текущей ликвидности проводится по аналогии с анали-

зом мгновенной ликвидности (пример разбирается на семинаре). 
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 Коэффициент текущей ликвидности (Н3) рассчитывается по 

формуле: 

 

Н3 = ЛАТ / ОВТ *100 

 

где ЛАТ — ликвидные активы текущие (сроком в пределах до 30 

дней), ОВТ — обязательства банка текущие (по счетам до востребова-

ния и на срок до 30 дней). 

Минимально допустимое значение коэффициента — 70%. 

При анализе данного показателя: рассчитывается влияние на 

изменение фактического значения числителя и знаменателя, проводит-

ся факторный анализ изменения значений числителя и знаменателя, 

разрабатываются меры по устранению недостатка (излишка) ликвид-

ности в рамках превышений предельных нормативов. 

Особое внимание необходимо обратить на изменение структуры 

текущих ликвидных активов и текущих обязательств.  
Текущие ликвидные активы включают: высоколиквидные ак-

тивы, кредиты, выданные другим банкам, юридическим и физическим 

лицам сроком до 30 дней; средства, находящиеся на корреспондент-

ских счетах в кредитных организациях-корреспондентах и в банкax-

нерезидентах в свободно конвертируемой валюте; депозиты, раз-

мещенные в других кредитных организациях на срок до 30 дней; 

учтенные векселя до востребования органов федеральной власти, 

субъектов РФ, местных органов; долговые обязательства иностранных 

государств из числа «группы развитых стран», приобретенные для пе-

репродажи; задолженность банку со сроком погашения в течение бли-

жайших 30 дней.  
При анализе состава текущих ликвидных активов и изменения 

их структуры следует обратить особое внимание на концентрацию 

кредитного риска. Для этого необходимо рассмотреть в динамике со-

стояние совокупной суммы требований банка к заемщику или группе и 

взаимосвязанных заемщиков по кредитам (числитель показателя Н6) и 

совокупную величину крупных кредитных рисков (числитель показа-

теля Н7).                                                                              

Увеличение абсолютных и относительных (к собственному ка-

питалу) значений данных показателей предполагает анализ их струк-

туры по категориям заемщиков во взаимосвязи с оценкой риска вло-

жений. 

Текущие обязательства кредитной организации охватывают: 

обязательства до востребования (ОВМ), кредиты, депозиты, выпущен-

ные банком депозитные и сберегательные сертификаты, векселя; а 
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также другие обязательства банка со сроком погашения в ближайшие 

30 дней. 

Для анализа и оценки изменений в составе обязательств их 

необходимо подразделить на ресурсы, привлеченные от других кре-

дитных организаций, от клиентов — юридических лиц, от клиентов — 

физических лиц, а также выпущенные собственные долговые обяза-

тельства. 

Отрицательное влияние на текущую ликвидность оказывают: 

высокая зависимость банка от межбанковского рынка, кредитов Банка 

России, выпущенных собственных долговых обязательств; высокая 

концентрация депозитного риска банка. 

Во всех указанных случаях необходимо проанализировать при-

чины возникновения соответствующих ситуаций и оценить связанный 

с ними риск. 

Аналогичную схему анализа необходимо применять при рас-

смотрении состояния и динамики других показателей ликвидности: 

норматива долгосрочной ликвидности (Н4), норматива ликвидности по 

операциям с драгоценными металлами (Н14). 

 

Механизм управления ликвидностью на основе денежных 

потоков 

 

Управление ликвидностью кредитной организации не может 

быть обеспечено только на основе балансовых соотношений, т.е. с ис-

пользованием коэффициентного метода. Недостатком данного метода 

является невозможность выявить период и абсолютную сумму недо-

статка (излишка) ликвидных средств в настоящем и будущем. 

Поэтому наряду с коэффициентным методом измерения, а на 

основе и управления ликвидностью, в российской практике использу-

ется механизм управления денежными потоками, отражающими дви-

жение активов, пассивов и забалансовых операций кредитной органи-

зации. 

В рекомендациях Банка России данный метод определен как 

анализ риска потери ликвидности в связи с разрывом в сроках погаше-

ния требований и обязательств. 

Механизм управления ликвидностью на основе денежных пото-

ков включает: 

− измерение и оценку состояния ликвидности за определенные пе-

риоды времени; 

− анализ факторов, вызвавших данное состояние; 

− разработку различных сценариев регулирования ликвидности; 
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− принятие мер по восстановлению ликвидности или дополнитель-

ному размещению ликвидных средств; 

− создание специальной информационной системы для измерения, 

анализа и регулирования ликвидности. 

 

 

Задачи к семинару.  

Задача 1. 

В таблице приведены значения числителя (высоколиквидные ак-

тивы) и знаменателя (обязательства до востребования) коэффициента 

мгновенной ликвидности (Н2). Оценить влияние числителя и знамена-

теля на изменение уровня показателя мгновенной ликвидности, ис-

пользуя метод подстановки. 

Таблица 2 - Изменение значений составляющих показателя мгно-

венной ликвидности 

Даты 

 

Фактическое 

значение Н2 

 

Фактическое 

значение 

числителя, у 

 

Фактическое 

значение 

знаменателя, 

z 

Изменение 

Н2 

 

ЛАМ 

 

ОВм 

1 нояб-

ря 

1 де-

кабря 

 20 

 

15 

66 

 

100 

 

   

 

Задача 2.  

На основе данных таблицы проанализировать факторы, повлияв-

шие на изменение высоколиквидных активов коммерческого банка. 

 

Таблица - Изменение состава высоколиквидных активов, усл. ед. 

Показатели Фактическое нали-

чие на: 

Изменения 

1 нояб-

ря 

1 декаб-

ря 

Всего высоколиквидных активов 

(ЛАМ), в том числе: 

20 15  

Касса кредитной организации (сч. 

20202, 20204, 20206, 20207, 20208) 

2 2  

Корреспондентский счет в Банке 

России (сч. 30102) 

10 8  

Депозиты, размешенные в Банке 

России (сч. 31901) 

4 5  
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Вложения в государственные дол-

говые обязательства (код 8972) 

4 -  

 

Задача 3. 

Проанализировать факторы, повлиявшие на изменение обяза-

тельств до востребования коммерческого банка. 

Таблица - Изменение состава обязательств до востребования, усл. ед. 

Показатели Фактическое наличие 

на: 

Изменение 

(+,-) 

 

 

1 ноября 1 декабря  

 

Всего обязательств до востребова-

ния (ОВМ), в том числе: 

66 

 

100  

Корреспондентские счета кредитных 

организаций-корреспондентов (сч. 

30109) 

15 20  

Депозиты юридических лиц до вос-

требования (сч. 41501, 41601, 41801, 

42101, 42201) 

28 50  

Депозиты физических лиц до вос-

требования (сч. 42301) 

10 12  

Выпущенные банком векселя  13 18  

 

Семинар на тему «Управление прибылью банка» 

 

Структурный анализ финансового результата 

 

Под финансовым результатом деятельности понимается при-

быль или убытки банка. Количественным выражением финансового 

результата может являться балансовая или чистая прибыль (убытки). 

Структурный анализ финансового результата построен на выявлении 

его основных источников. Этот анализ может производиться по сле-

дующей схеме (табл. 1). 

Структурный анализ источников формирования прибыли позво-

ляет выявить некоторые отрицательные тенденции, например тенден-

цию падения или резкого колебания процентной маржи, рост «бреме-

ни», поглощение процентной маржи «бременем» или налогами, фор-

мирование большей части прибыли до налогообложения за счет неста-

бильных источников дохода, прирост прибыли до налогообложения за 

счет нестабильных источников дохода, тенденцию падения или резко-

го колебания чистой прибыли и т.п. 
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Таблица 1 - Структурный анализ финансового результата, млн. руб. 

№ Показатели 

На 

01.0

4 

На 

01.0

7 

Измене-

ние за 2 

квартал 

На 

01.1

0 

Измене-

ние за 3 

квартал 

На 

01.0

1 

Измене-

ние за 4 

квартал 

1 

Процентная 

маржа за период 

(фактическая) 

43,7 35,2  32,1  29,8  

2 

Беспроцентный 

доход за период 

(фактический) 

5,6 7,5  9,0  8,0  

3 

Беспроцентный 

расход за период 

(фактический) 

29,3 48,1  25,0  29,5  

4 

Превышение 

беспроцентного 

дохода над бес-

процентным 

расходом (4 = 2-

3) 

       

5 

Превышение 

беспроцентных 

расходов над 

беспроцентным 

доходом («бре-

мя») (5 = 3 - 2) 

23,7 40,6  16,0  21,5  

6 

Процентная 

маржа за выче-

том «бремени» 

(6=1- 5) 

20,0 -5,4  16,1  8,3  

7 

Нестабильные 

источники при-

были (дох. +; 

расх. -) 

161,

3 

133,

2 
 95,5  

101,

2 
 

8 

Изменение раз-

мера резервов по 

сравнению с 

предыдущим 

периодом 

+5,0 -4,0  +7,0  +3,0  
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9 

Прибыль до 

налогообложе-

ния, (9 = 6 ± 7 ± 

8), в том числе 

сформированная 

за счет: 

176,

3 

131,

8 
 

104,

6 
 

112,

5 
 

1

0 

процентной 

маржи и превы-

шения беспро-

центного дохода 

над беспроцент-

ным расходом 

20,0 —  16,1  8,3  

1

1 

нестабильных 

источников (11 

=7< 11- 10) 

161,

3 

131,

8 
 88,5  

101,

2 
 

1

2 

Налоги, упла-

ченные банком 

за период 

12,1 9,8  8,4  9,8  

1

3 

Процентная 

маржа за выче-

том «бремени» и 

налогов (13 = 6-

12) 

7,9 -15,2  7,7  -1,5  

1

4 

Чистая прибыль 

(14 = 9-12) 

164,

2 
122  96,2  

107,

7 
 

Как видно из приведенных в табл. 1 данных, структурный ана-

лиз формирования прибыли выявил целый ряд негативных результа-

тов, которые свидетельствуют о непрочном положении банка: 

− падение процентной маржи на протяжении года; 

− рост «бремени» в 1-м полугодии и в IV квартале; 

− поглощение процентной маржи «бременем» и налогами; 

− формирование прибыли в основном за счет нестабильных источ-

ников; 

− колебание и падение чистой прибыли. 

Варианты ликвидации этих негативных явлений помогает опре-

делить структурный анализ доходов и расходов банка, факторный ана-

лиз коэффициентов доходности и прибыльности. На основе выявления 

основных причин отрицательных явлений выбираются соответствую-

щие методы регулирования прибыли. 

Падение процентной маржи и рост «бремени» могут быть свя-

заны с несоответствием темпов роста процентных доходов и расходов, 

бес процентных доходов и расходов. Отрицательное влияние на ко-

нечный финансовый результат могут оказывать операции на валютном 
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рынке и рынке ценных бумаг, неправомерно высокие расходы на со-

держание аппарата управления и др. 

Структурный анализ доходов, расходов и источников формиро-

вания прибыли дает большую информацию для оценки эффективности 

работы банка с количественных и качественных позиций, на ее основе 

принимаются решения об изменениях направлений активных и пас-

сивных операций, которые будут способствовать не только максими-

зации прибыли, но и лучшей защите банка от риска за счет повышения 

доли ее стабильных источников. 

 

Система финансовых коэффициентов 

 для оценки прибыльности 

 

В мировой банковской практике для оценки уровня прибыльно-

сти банка используется система коэффициентов: коэффициенты про-

центной маржи, уровней непроцентного дохода и расхода, соотноше-

ния непроцентной и процентной маржи, стабильных доходов на рубль 

активов, доли дивидендов в доходах, расходов на рубль активов, ко-

эффициенты спреда и посреднической маржи, показатели прибыльно-

сти активов и собственного капитала, прибыли на одного работника. 

Выбор основных коэффициентов определяется задачами банка 

на предстоящий период. Эти коэффициенты, их стандартные уровни, 

методика расчета фиксируются в документе о кредитной политике 

банка на предстоящий период. 

Оценка уровня прибыльности банка на основе финансовых ко-

эффициентов основывается на следующих приемах: 

− сравнение фактического значения финансового коэффициентов со 

стандартами банка; 

− оценка соответствия уровня коэффициента мировым стандартам; 

− анализ динамики коэффициента; 

− сопоставление значения коэффициента с соответствующими по-

казателями однотипных по величине и направлениям деятельно-

сти банков. 

При оценке уровня прибыльности банка принимаются во вни-

мание не только количественные показатели уровня доходов, расходов 

и прибыли, но и стабильность источников прибыли, а также степень 

защиты банка от риска. Последнее определяется по наличию достаточ-

ных резервов для покрытия убытков по активным операциям, адекват-

ности собственного капитала, качеству портфеля активов. 

 

Факторный анализ уровня прибыльности банка 
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Факторный анализ уровня прибыльности банка позволяет дета-

лизировать причины ее изменения, а на этой основе конкретизировать 

принятие управленческих решений. Он применяется для выявления 

основного фактора изменения показателя прибыльности. Для этой це-

ли может использоваться, например, метод подстановки, позволяю-

щий выявить, с каким элементом числителя или знаменателя коэффи-

циента связана в основном положительная или отрицательная тенден-

ция его изменения. 

 

Пример 1. Покажем использование метода подстановки на при-

мере анализа изменения коэффициента процентной маржи, который 

характеризует среднюю отдачу работающих активов. 

Основным приемом оценки размера коэффициента процентной 

маржи является сравнение фактического значения коэффициента с 

достаточной маржей. Коэффициент достаточной маржи определяет ее 

минимальный уровень, необходимый для покрытия стабильных бан-

ковских расходов непроцентного характера. 

Задачей факторного анализа является выявление основных при-

чин изменения уровней коэффициентов фактической и достаточной 

процентной маржи в отчетном периоде по сравнению с предшествую-

щим, а также причин отклонения фактической маржи от ее достаточ-

ного уровня. Источником информации для факторного анализа явля-

ются данные отчетности банка. В табл. 2 показаны все направления 

факторного анализа процентной маржи с использованием метода под-

становки: а) факторный анализ изменения коэффициента фактической 

процентной маржи; б) факторный анализ изменения коэффициента 

достаточной процентной маржи; в) факторный анализ причин отклоне-

ния фактической процентной маржи от достаточной процентной мар-

жи. 

 

Таблица   2 - Факторный анализ коэффициента процентной маржи 

 

№ Показатели I квартал 
11 квар-

тал 

Отклоне-

ние II 

квартала 

от I квар-

тала 

1 2 3 4 5 

 

1.1 

1.2 

1. Исходные данные, т.р. 

Активы приносящие доход 

Проценты полученные 

 

146929,2 

15062,3 

 

16 8003,6 

17 463,0 
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1.3 Проценты уплаченные 7351.9 6809,1 

1.4 Комиссия полученная 2371,1 227,3  

1.5 Комиссия уплаченная 794,1 804,8  

1.6 

Относительно стабильные расходы бан-

ка непроцентного и неспекулятивного 

характера, включая налоги (смета бес-

процентных расходов) 

7212,9 8984,4  

1.7 Доходы прочие стабильного характера 3132,3 1808,7  

2. Количественная характеристика уровня процентной маржи 

2.1 
Абсолютная величина процентной мар-

жи. тыс. руб. 
7710,4 10653,9  

2.2 
Коэффициент фактической процентной 

маржи, %, стр. 2.2 = 2.1 / 1.1 
5,2 6,3  

2.3 Коэффициент достаточной процентной 

маржи, %, стр. 2.3 = (стр. 1.6 - стр. (1.4 -- 

1.5)-стр. 1.7)/стр. 1.1 

1,7 4,6  
 

2.4 

Отклонение коэффициента фактической 

процентной маржи от коэффициента 

достаточной процентной маржи, стр. 2.4 

= стр. 2.2 - стр. 2.3 

+3,5 + 1,7  

 

 
 

Продолжение таблицы 2 
3. Влияние факторов на изменение коэффициента фактической процентной 

маржи, пункты 

3.1 

Рост (+), снижение (—) процентов полу-

ченных, стр. 3.1 = стр. 1.2 кол. 3 / стр. 

1.1 кол. 1 

X X  

3.2 

Рост (-), снижение (+) процентов упла-

ченных, стр. 3.2 = стр. 1.3 кол. 3/стр. 1.1 

кол. 1 

Х X  

3.3 

Рост (-), снижение (+) активов, прино-

сящих доход. стр. 3.3 = стр. 2.1. кол. 

1/стр. 1.1 кол. 2 —- стр. 2.2 кол. 1 

X X  

4.Злияние факторов на коэффициент достаточной процентной маржи пунк-

ты 

4.1 

Изменение сметы расходов банка (отно-

сительно стабильных расходов непро-

центного характера), стр. 4.1 = стр. 1.6 

кол. 3 / стр. 1.1 кол. 1 

X X  
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4.2 

Изменение комиссии и прочих стабиль-

ных доходов, стр. 4.2 = (стр. 1.4 кол. 3 — 

стр. 1.5 кол. 3 + стр. 1.7 кол. 3) /стр. 1.1 

кол. 1 

X X  

4.3 

Изменение активов, приносящих доход, 

стр. 4.3 = (стр. 1.6 кол. 1 - стр. (1.4 — 

1.5) кол. 1 — стр. 1.7 кол. 1)/(стр. 1.1 

кол. 2) — стр. 2.3 кол. 1 

X X  

5. Влияние факторов на изменение отклонении коэффициента фактической 

процентной маржи от коэффициента достаточной процентной маржи* 

5.1 
Изменение сметы расходов банка, 

стр. 5.1 = - стр. 4.1 
Х Х  

5.2 

Изменение комиссионных и прочих 

стабильных доходов, стр. 5.2 = — стр. 

4.2 

Х Х  

5.3 

Изменение величины активов, прино-

сящих доход, 

стр. 5.3 = стр. 3.3 кол. 3 - стр. 4.3 кол. 3 

X X  

5.4 
Изменение процентов полученных. 

стр. 5.4. = стр. 3.1 
X X  

5.5 
Изменение процентов уплаченных, 

стр. 5.5. = стр. 372 
X X  

 

Методы текущего регулирования прибыли 

 

Важным элементом в системе управления прибылью является ее 

текущее регулирование. 

Оценка уровня прибыльности банка в целом позволяет оценить 

степень надежности банка и выделить основные факторы, от которых 

она зависит. В свою очередь, эти основные факторы определяют пред-

почтительные методы текущего регулирования прибыли. Их условно 

можно разделить на следующие группы: регулирование процентной 

маржи, управление беспроцентным доходом, регулирование текущих 

расходов банка, отслеживание критических показателей рентабельно-

сти банка. 

Рассмотрим последовательно эти методы. 

Регулирование процентной маржи складывается из следую-

щих элементов: 

− определение коэффициента достаточной процентной маржи на 

предстоящий период на основе бизнес-плана, фиксирование его 

уровня в документе о кредитной политике; 

− регулярный контроль за соответствием коэффициентов фактиче-

ской и достаточной процентной маржи; 
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− контроль за спредом на основе коэффициентов спреда; 

− контроль за долей работающих активов; 

− формирование договорного процента с учетом коэффициента до-

статочной процентной маржи: 

 

Д = РСР + Мд + И (1 + Мд) + П, 

 

где Д — договорный процент по размещению ресурсов; РСР — 

реальная стоимость ресурсов; Мд — коэффициент достаточной про-

центной маржи; И — темпы инфляции, ожидаемые в течение срока 

ссуды. 

Реальная стоимость депозитных ресурсов определяется с учетом 

норм обязательных резервов, а также предельной стоимости привле-

ченных межбанковских ресурсов, устанавливаемой ЦБ РФ, которая 

может относиться на себестоимость банковских операций. 

Управление беспроцентным доходом может включать: 

− отслеживание тенденций изменения беспроцентного дохода на 

рубль активов; 

− контроль за соотношением стабильных и нестабильных беспро-

центных доходов; 

− обеспечение диверсификации различных источников комиссион-

ного дохода за счет развития банковских услуг; 

− изучение рынка предоставляемых клиентам услуг и разработка 

стратегии банка на этом рынке с целью правильного формирова-

ния комиссионного вознаграждения и создания новых услуг; 

− принятие мер к относительному повышению доли стабильного 

беспроцентного дохода по сравнению с процентным доходом при 

ожидаемом повышении темпов инфляции; 

− выявление «умирающих» рынков услуг и изыскание новых ис-

точников дохода; 

− активное использование рекламы банковских услуг.  

Регулирование текущих беспроцентных расходов банка 

направлено на их оправданную минимизацию. В этих целях осуществ-

ляются: 

− контроль за структурой расходов; 

− отслеживание тенденций изменения их величины на рубль активов; 

− сопоставление тенденций изменения расходов и доходов банка; 

− контроль за центрами затрат. 

К критическим показателям рентабельности банка относят-

ся: 
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− сложившееся падение коэффициента прибыли; 

− тенденция сокращения процентной маржи; 

− рост «бремени»; 

− формирование чистой прибыли в основном за счет нестабильных 

источников; 

− отрицательная процентная маржа по ссудным операциям, явля-

ющимся традиционным направлением деятельности банка; 

− поглощение процентной маржи «бременем» и налогами. 

 

Управление прибылью банка на низших уровнях 

 

Управление рентабельностью отдельных направлений  

деятельности банка 

 

Управление рентабельностью отдельных направлений деятель-

ности банка основывается на выделении центров ответственности — 

функциональных подразделений банка, ответственных за определен-

ные направления деятельности банка, т.е. за группу однородных бан-

ковских продуктов, и финансовый результат, полученный по ним. 

Примерами подобных центров ответственности являются: 

управление ссудных операций, управление ценных бумаг, управление 

валютных операций, операционное управление, управление депозит-

ных операций и т.д. 

Условное закрепление отдельных видов доходов за подразделе-

ниями определяется руководством банка. Например, за различными 

подразделениями банка отдельные виды доходов могут быть закреп-

лены следующим образом: управление ссудных операций: процентный 

доход от ссуд, предоставленных клиентам; управление ценных бумаг: 

процентный и купонный доходы по долговым обязательствам, про-

центный и дисконтный доходы по векселям, полученные дивиденды. 

Затем производится выявление центров прибыльности и цен-

тров затрат путем сопоставления расходов и доходов подразделений. 

При превышении доходов над расходами подразделение является цен-

тром прибыльности, при превышении расходов над доходами - цен-

тром затрат. К центрам прибыльности, как правило, относятся все 

функциональные подразделения, к центрам затрат — штабные, т.е. 

вспомогательные, подразделения, создающие нормальные условия для 

деятельности функциональных управлений и отделов. 

На следующем этапе осуществляется определение размера до-

хода, передаваемого подразделением, ответственным за данное 

направление деятельности банка, другим функциональным подразде-
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лениям в связи с использованием привлеченных ими ресурсов. В осно-

ве расчета величины перераспределяемого дохода лежит размер этих 

ресурсов, а также разница между альтернативной процентной ставкой 

и средневзвешенной ценой привлеченного ресурса. 

Размер и структура ресурсов, вложенных в то или иное направ-

ление деятельности банка, может определяться различными способа-

ми. Одним из них может являться метод «общего котла». В этом слу-

чае фактическая стоимость ресурсов, вложенных в данное направление 

деятельности, рассчитывается на основе средней стоимости ресурсов 

(платных и бесплатных), которыми располагает банк, и объема актив-

ных операций, соответствующих этому направлению бизнеса. 

Более точный результат дает определение размера и структуры 

ресурсов, вложенных в данный вид банковского бизнеса, на основе 

«фондирования». Последнее означает распределение ресурсов по ак-

тивным операциям с учетом степени востребуемости (стабильности) 

первых и ликвидности вторых. Например, летучая часть депозитных 

ресурсов должна сохранять в основном денежную форму (в виде 

остатков в кассе, на корреспондентских счетах, на счете фонда резер-

вов в Центральном банке) или покрывать краткосрочные активные 

операции с первоклассными контрагентами. Стабильная часть депо-

зитных ресурсов может покрывать ссудную задолженность кредито-

способных заемщиков сверх созданного резерва. Система фондирова-

ния разрабатывается банком с учетом качества активов и пассивов ба-

ланса. 

Разница между реальной стоимостью ресурсов, вложенных в 

данное направление деятельности кредитной организации, и стоимо-

стью ресурсов по альтернативной цене и составляет перераспределяе-

мую величину дохода данного подразделения. На практике в качестве 

альтернативной цены ресурсов может использоваться средняя цена 

ресурсов на межбанковском рынке. 

Себестоимость всех направлений деятельности банка увеличи-

вается за счет включения затрат его штабных подразделений. Поэтому 

следующим этапом оценки рентабельности какого-либо направления 

бизнеса является распределение чистого сальдо затрат штабных 

подразделений (расходы—доходы) между функциональными подраз-

делениями пропорционально затратам последних. 

Наконец, на заключительном этапе оценки эффективности каж-

дого направления деятельности банка определяется чистый финансо-

вый результат центров прибыльности. 

Методами текущего регулирования рентабельности отдельных 

направлений деятельности банка могут являться: 
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− контроль за соблюдением сметы затрат подразделений и финан-

совым результатом центров прибыльности; 

− отслеживание спреда; 

− контроль за формированием договорного процента и комиссии; 

− построение оплаты труда руководящих работников центров при-

быльности на основе финансового результата подразделения. 

 

Управление рентабельностью банковского продукта 

 

К управлению прибылью коммерческого банка на микроуровне 

относится управление рентабельностью конкретных банковских про-

дуктов. Прибыль от реализации любого банковского продукта опреде-

ляется на основе его рыночной цены и себестоимости. Специфика рас-

чета эффекта от создания и реализации банком отдельных видов про-

дуктов определяется их характером, структурой затрат на создание 

банковских продуктов и формой цены. 

По этим признакам банковские продукты целесообразно разде-

лить на две группы: 

− к первой группе следует отнести продукты, приносящие банку 

процентный или приравненный к нему доход (дисконтный доход, 

дивиденд, лизинговый платеж), создание которых связано с вло-

жением в активные операции банковских ресурсов. Это могут 

быть, например, ссудные операции, операции с ценными бумага-

ми; 

− ко второй будут относиться продукты, приносящие банку ко-

миссионный доход и не связанные с использованием ресурсов, 

например расчетные услуги, предоставление гарантий, кассовые 

услуги и т.п. 

Рассмотрим принципы построения модели расчета прибыльно-

сти продукта по каждой из названных групп. 

Расчет рентабельности по I группе продуктов проводится по 

формуле: 

 

Рп = М – С 

 

где Рп — рентабельность продукта; М — процентная маржа по 

данному виду продукта, % годовых; С — себестоимость операций по 

созданию продукта, % годовых. 

Себестоимость операции рассчитывается на основе отношения 

абсолютной величины затрат на все операции в периоде, связанные с 

созданием продукта, к размеру этих операций.  
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Процентная маржа по отдельным видам активных операций 

банка определяется как разница между средней доходностью продукта 

и средневзвешенной стоимостью ресурсов, вложенных в соответству-

ющую операцию. Структура ресурсов в разрезе активных операций 

банка определяется методом фондирования: 

 

М = Д – Цр 

где М — процентная маржа по активным операциям, сложивша-

яся в периоде, Д — средняя доходность продукта (активной операции), 

Цр — средневзвешенная цена ресурсов, вложенных в активную опера-

цию. 

Рассмотрим пример расчета процентной маржи. 
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Таблица 3 - Расчет процентной маржи в разрезе активных операций банка 

 
Вид актив-

ной опера-

ции 

Сумма, 

руб. 

Средняя 

доходность 

за период, 

% 

Ресурсы, вло-

женные в актив-

ную операцию 

Сумма, 

руб. 

Уд. 

вес, 

% 

Средняя 

цена, % 

годовых 

Средне-

взвешенная 

цена, % 

годовых 

Процентная 

маржа, % 

годовых 

Ссудные 

операции 
109489468 68,27 

Резервы на воз-

можные потери 

по ссудам 

14161231 13 0 Х Х 

 
  

Стабильная часть 

депозитов 
95328237 87 7,61 Х Х 

Итого 109489468 100 Х   

МБК (А) 79000000 13,3 

Летучая часть 

депозитных ре-

сурсов 

47806860 60,5 7,61 Х Х 

   Средства в рас-

четах 
386541 0,5 0 Х Х 

   Вексельные ре-

сурсы 
10135845 12,8 16,1 Х Х 

   СК 19477614 24,6 0 Х Х 

   Резерв по МБК 1193140 1,6 0 Х Х 

Итого 79000000 100 Х   

 



103 

Расчет рентабельности по II группе продуктов (услуг) осу-

ществляется по формуле: 

 

Рп = (Дк – С)/Оп 

где Рп — рентабельность продукта, % годовых; Дк — комисси-

онное вознаграждение банка за данный продукт в периоде; С — себе-

стоимость, т.е. все затраты, связанные с созданием данного продукта в 

периоде, Оп — размер активных операций, связанных с данным про-

дуктом. 

В основе расчета себестоимости банковского продукта лежит 

технология его создания и затраты времени подразделений, участву-

ющих в этом процессе. Поэтому для управления рентабельностью 

продукта необходимо определение участвующих подразделений и их 

функций в создании конкретного продукта. 

Важным элементом в системе управления прибыльностью про-

дукта является блок методов текущего регулирования финансового 

результата. К методам регулирования прибыльности отдельных видов 

банковских продуктов можно отнести: 

− совершенствование технологии создания продукта (устранение 

дублирования операций, их автоматизация, отработка кредитной 

документации, удешевление ресурсов и т.д.); 

− отслеживание динамики себестоимости и процентной маржи в 

разрезе конкретных продуктов; 

− контроль за соответствием себестоимости и цены на рынке дан-

ного продукта; 

− отслеживание динамики цен на рынке; 

− разработка ценовой стратегии. 

 

Вопросы: 

1.  На каких уровнях осуществляется управление прибылью 

коммерческого банка? 

2.  Приведите примеры подразделений банка, участвующих в 

управлении прибылью. 

3.  Какие существуют способы оценки уровня прибыли банка? 

4. В чем состоит значение информации о структуре доходов 

банка для принятия решений по управлению прибылью? 

5.  Какова цель структурного анализа источников формирования 

прибыли? 

6. Как оценить уровень прибыльности банка на основе финансо-

вых коэффициентов? 
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7.  Приведите примеры факторного анализа прибыли банка. В 

чем состоят основные приемы факторного анализа прибыли? 

8.  Охарактеризуйте основные методы текущего регулирования 

прибыли: а) на уровне банка; б) направлений его деятельности; в) бан-

ковского продукта. 

9. Объясните общее содержание модели оценки рентабельности: 

а) отдельных направлений деятельности банка; б) конкретных групп 

банковских продуктов. 

10.  Какие решения по управлению прибылью могут принимать-

ся в случаях: а) падения коэффициентов прибыльности; б) падения 

процентной маржи; м) роста «бремени». 

 

Семинар на тему «Оценка и анализ достаточности капитала» 

 

Необходимость оценки достаточности капитала 

 

Термин «достаточность капитала» отражает общую оценку 

надежности банка, степень его подверженности риску. Трактовка ка-

питала как «буфера» против убытков обусловливает обратную зависи-

мость между величиной капитала и подверженностью банка риску. 

Отсюда вытекает основной принцип достаточности: объем собствен-

ного капитала должен соответствовать объему активов с учетом степе-

ни риска. 

Чрезмерная «капитализация» банка, выпуск излишнего количе-

ства акций по сравнению с оптимальной потребностью в собственном 

капитале не является благом. При заниженной доле капитала возника-

ет несоразмерная ответственность банка перед его вкладчиками (или 

государством — при системе страхования депозитов). Мера ответст-

венности банка ограничивается его капиталом, а вкладчики и другие 

кредиторы рискуют гораздо большим объемом средств, доверенных 

банку. Кроме того, существует ряд факторов, обусловливающих тре-

бования по увеличению банковского капитала: 

•  рыночная стоимость активов банков более изменчива, чем у 

промышленных предприятий. Она зависит от изменения процентных 

ставок, финансового положения его заемщиков, ситуации на фондовом 

и валютном рынках; 

•  банк больше полагается на непостоянные источники кратко-

срочных ресурсов, многие из которых могут изыматься по первому 

требованию. Поэтому любое событие политической или экономиче-

ской жизни может спровоцировать массовый отток ресурсов банка. 
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Капитал банка находится под постоянным воздействием целого 

ряда факторов, направление и сила действия которых существенно 

различаются. Их можно сгруппировать следующим образом: 

1) факторы, связанные с притоком средств из внутренних и 

внешних источников: выпуск собственных акций или прирост долей у 

неакционерного банка за счет дополнительного привлечения средств 

инвесторов; целевое формирование фондов, включаемых в состав ка-

питала банка; создание законодательно установленных резервов и ре-

зервов на покрытие возможных убытков; получение прибыли и опти-

мизация ее величины; получение целевой финансовой помощи и др.; 

2)  факторы, связанные с использованием собственных средств, 

выступающих в качестве источников капитала: вложение в материаль-

ные активы; обеспечение текущих расходов на содержание банка; вы-

плата дивидендов и другие расходы; 

3) факторы, связанные с размещением свободного капитала в 

активы банка. 

Анализ капитала банка и воздействующих на него факторов со-

стоит из нескольких этапов: определение величины и структуры соб-

ственных средств банка; определение элементов и абсолютной вели-

чины капитала, анализ факторов, влияющих на абсолютные и относи-

тельные показатели объема; качественная оценка структуры капитала. 

 

Определение величины и структуры собственных средств 

банка 

 

Целью анализа является установление изменений и динамике и 

структуре собственных средств и их влияние на абсолютную величину 

собственного капитала банка (табл. 1). 

Приведенная в табл. 1 структура собственных средств коммер-

ческого банка показывает, что основную их долю составляют: устав-

ный, добавочный капиталы и фонды банка — 75,9% на 1 января и 

94,9% на 1 июля. При этом доля уставного капитала в структуре соб-

ственных средств менялась по кварталам незначительно, что объясня-

ется неизменностью его абсолютной суммы. В течение 1-го полугодия 

анализируемого года прироста уставного капитала не происходило. 

 

 

 

 

 

 



106 

Таблица 1. Структура собственных средств банка, % 

 

Наименование показателей 
На 1 

января 

На 1 

апреля 

На 1 

июля 

Темпы измене-

ния за период 

1. Уставный капитал 22,8 23,4 23,6  

2. Добавочный капитал 2,1 2,0 1,3  

В том числе:  

прирост стоимости иму-

щества при переоценке 

    

0,9 0,8 0,1  

эмиссионный доход 1,2 1,2 1,2 100,0 

стоимость безвозмездно 

переданного имущества 
— — — — 

3. Фонды банка, образуе-

мые из чистой прибыли 
51,0 52,5 70,0 137,3 

В том числе:  

резервный капитал 5,7 5,8 7.7  

фонды специального 

назначения 
30,1 30,9 31,1  

фонды накопления 15,2 15,8 28,5 174,98 

другие фонды - - 2,7  

Итого (1 + 2 + 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 нематери-

альных активов 
X 0,2 0,2  

Резервы:     

на потери но 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  

Собственные средства, 

тыс. руб. 
216017 210 388 

208 

964 
96,7 

 

Уставный капитал банка может увеличиваться за счет внешних 

источников — путем привлечения дополнительных средств от имею-

щихся участников банка или путем расширения состава участников 

банка. Акционерные банки в этом случае проводят выпуск новых ак-

ций, неакционерные банки увеличивают доли имеющихся участников 
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или принимают новых. Другим источником роста уставного капитала 

выступают собственные фонды банка и прибыль. Банк может напра-

вить на увеличение уставного капитала часть средств резервного фон-

да, эмиссионный доход, прирост стоимости имущества при переоцен-

ке, средства фондов специального назначения, а также нераспределен-

ную прибыль прошлых лет. При втором способе наращивания устав-

ного капитала собственные средства банка и, следовательно, капитал 

не увеличиваются, а происходит только их перераспределение по от-

дельным элементам. Поэтому при анализе структуры собственных 

средств и оценке количественного их изменения необходимо оценить 

источники их роста в целом и отдельных элементов. 

Фонды, образуемые из чистой прибыли банка, занимают соот-

ветственно 51,0 и 70,0% от всей суммы созданных банками фондов, а в 

их составе наибольший удельный вес при надлежит фондам специаль-

ного назначения и накопления — 45,3 и 59,6%. Средства последних 

двух фондов расходуются коммерческими банками преимущественно 

на удовлетворение материальных и социальных потребностей сотруд-

ников банка, на оказание благотворительной помощи и на производ-

ственное развитие банка. Таким образом, использование части средств 

этих фондов обслуживает текущие нужды банка, а в оставшейся сумме 

они могут быть внутренним источником прироста капитала банка. 

Принятая в банке стратегия развития и целевое использование чистой 

прибыли являются определяющими в увеличении капитала банка. На 

прирост резервного фонда было направлено прибыли значительно 

меньше, о чем свидетельствуют темпы изменения по отдельным фон-

дам. В условиях нарастания кризисных явлений в экономике и ухуд-

шения платежеспособности клиентов такое распределение прибыли не 

способствует наращиванию собственных средств банка и обеспечению 

его устойчивости. 

Важным элементом структуры собственных средств являются 

резервы на возможные потери по ссудам, под обесценение ценных 

бумаг и другие активы банка. Оценка достаточности созданных резер-

вов на эти цели проводится при анализе качества активов банка. На 

первом этапе анализа делается общий обзор доли этих резервов и 

оценка их величины. Удельный вес названных резервов по анализиру-

емому банку колеблется от 5,9% на 1 января до 9,4% на 1 июля, до-

стигнув наивысшего значения на 1 апреля — 18,3%. Столь резкое уве-

личение суммы резервов на покрытие кредитных рисков вызвано из-

менением порядка и расширением активов, по которым требуется со-

здание резервов, что, с одной стороны, привело к росту абсолютной 

величины собственных средств, а с другой — к качественному изме-
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нению их структуры, что можно отметить как положительное явление. 

Качественное изменение структуры собственных средств является од-

ним из основных факторов роста или снижения капитала. 

 

Определение элементов и абсолютной величины  

собственного капитала банка 

 

Поскольку капитал банка представляет собой наиболее стабиль-

ную часть собственных средств, то следующим этапом анализа будет 

определение элементов и абсолютной величины капитала и анализ 

факторов, оказывающих влияние на абсолютные и относительные по-

казатели его объема. При этом следует иметь в виду, что элементы 

капитала отличаются от элементов собственных средств банка. 

В состав капитала не входят следующие элементы, являющиеся 

собственными средствами: амортизация материальных и нематериаль-

ных активов; резервы на возможные потери по ссудным операциям, 

созданные на кредиты; резервы на возможное обесценение ценных 

бумаг, кроме резервов, созданных под возможное обесценение вложе-

ний в акции дочерних и зависимых акционерных обществ, долей уча-

стия в дочерних и зависимых обществах с ограниченной (или допол-

нительной) ответственностью, под вложения в акции банков, приобре-

тенные для перепродажи и инвестирования, под вложения в прочие 

акции, акции банков-нерезидентов, прочие акции нерезидентов, при-

обретенные для инвестирования, и под вложения средств в уставные 

капиталы неакционерных банков, предприятий, организаций и фирм-

нерезидентов. Кроме того, в состав капитала не включаются суммы 

различных фондов, созданных за счет прибыли прошлых лет, не под-

твержденные аудиторской фирмой, средства фондов, которые высту-

пают источником предоставления ссуд сотрудникам банка, а также 

использование которых приводит к уменьшению имущества банка. 

Таким образом, собственные средства банка по своей совокупности 

значительно превосходят капитал. 

Приведенные в табл. 2 данные показывают, что, во-первых, ка-

питал банка составляет только часть его собственных средств, а во-

вторых, доля капитала по отношению к собственным средствам в ана-

лизируемом периоде постоянно снижалась. На 1 июля она составила 

65,5%, т.е. сократилась на 21,4 пункта по сравнению с 1 января. Ос-

новной причиной этого является уменьшение абсолютной суммы при-

были и, следовательно, ее доли в общей сумме капитала. Определяю-

щими факторами изменения структуры капитала в анализируемом пе-
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риоде являются: достигнутый объем прибыли; порядок ее распределе-

ния и целевое использование образованных из прибыли фондов. 

 

Таблица 2 – Структура капитала 

 

Элементы капи-

тала 

На 1 января На 1 апреля На 1 июля 
Темпы 

изменений 

за период 
тыс. 

руб. 
% 

тыс. 

руб. 
% 

тыс. 

руб. 
% 

Уставный капи-

тал 
49 249  49 249  49 249  

 

Резервный капи-

тал 
12 312  12 312  12 312  

 

Эмиссионный 

доход 
2592  2592  2592  

 

Переоценка стои-

мости имущества 
1943  1703  313  

 

Фонды специаль-

ного назначения в 

части, включае-

мой в капитал 

50 170  50 170  50 170  

 

Фонды накопле-

ния в части, 

включаемой в 

капитал 

32 917  32 918  32 918  

 

Прибыль 36 422  4393  (13017)   

Резервы на воз-

можные потери 

по кредитам 

737  3005  1455  

 

Резервы на воз-

можное обесце-

нение ценных 

бумаг 

1361  2094  990  

 

Капитал итого 187 703 100 158 436 100 136 982 100  

Доля капитала в 

сумме собствен-

ных средств 

      

 

 

Абсолютная величина резервного фонда, фондов специального 

назначения и фондов накопления, включенных в состав капитала в 

анализируемом периоде, свидетельствует о том, что банк не предпри-
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нимал меры по дальнейшему наращиванию резервного фонда. Уста-

новленный Центральным банком минимум в 15% к оплаченной сумме 

уставного капитала превышен банком на 10 пунктов, т.е. фактически 

по состоянию на 1 января доля резервного фонда к уставному капита-

лу составила около 25%, и при распределении прибыли прошлого года 

банк не счел необходимым проводить его дальнейшее увеличение. 

Прибыль прошлого года, оставленная в распоряжении банка, была 

распределена между фондами специального назначения и фондами 

накопления. Однако прироста стабильной части этих фондов не 

наблюдалось, что не позволило банку нарастить собственный капитал. 

Одновременно следует отметить, что такие элементы, как прирост 

стоимости имущества и резервы, имели тенденцию к снижению, что 

приводило к сокращению капитала. Кроме того, банк имел убыток в 

сумме 13 017 тыс. руб. Таким образом, тенденция к сокращению абсо-

лютной суммы капитала свидетельствует о складывающейся неблаго-

приятной ситуации, обусловленной ростом потребления, а не накопле-

ния полученной прибыли и убытками текущего года. Притока капита-

ла из внешних источников, обеспечивающих прирост уставного капи-

тала, в анализируемом периоде не было. 

 

Анализ факторов уменьшения капитала 

 

Следующим этапом анализа капитала является анализ факторов 

уменьшения капитала в соответствии с действующей методикой рас-

чета капитала. Корректировки, рекомендованные Банком России, 

можно объединить в две группы. Первая группа факторов связана с 

невыполнением нормативных требований Центрального банка, нали-

чием выкупленных банком акций или долей, несоблюдением сроков 

завершения отдельных операций, а вторая — с вложениями капитала в 

инвестиционные бумаги и собственные капитальные активы (табл. 3). 

Таким образом, факторы, сведенные в первую группу, отражают 

слабость контроля за своевременным проведением расчетов, недоста-

точность имеющихся доходов банка и степень превышения кредитных 

рисков по сравнению с допустимым регулятивными органами уров-

нем. Анализ этих показателей в динамике на протяжении длительного 

периода характеризует уровень менеджмента как в области управле-

ния капиталом, так и других сферах деятельности банка. 
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Таблица 3 - Факторы уменьшения капитала банка по регулируемым 

требованиям 

 
Первая группа Вторая группа 

1. Акции и доли, выкупленные бан-

ком.  

2. Отвлечение средств в расчеты с 

организациями банков по выделен-

ным средствам 

3. Начисленные, но не уплаченные 

банком в срок (просроченные) про-

центы.  

4. Просроченная дебиторская задол-

женность длительностью свыше 30 

дней.  

5. Кредиты, гарантии и поручитель-

ства, предоставленные банком своим 

участникам сверх лимитов, установ-

ленных нормативами риска на одного 

заемщика. 

6. Недосозданные резервы на воз-

можные потери по ссудам и под 

обесценение вложений в ценные бу-

маги, за исключением сумм недосо-

зданных резервов на кредиты, предо-

ставленные участникам банка  

1.  Вложения банка в акции (доли 

участия) других банков и хозяйствен-

ных обществ, включая кредитные 

организации-нерезиденты, приобре-

тенные для инвестирования, если 

пакет акций (участия) превышает 

20% уставного капитала организации-

эмитента на дату расчета капитала. 

2. Акции банков, приобретенные для 

перепродажи и инвестирования. 

3.  Участие в дочерних и зависимых 

акционерных обществах. 

4.  Средства банка, внесенные в 

уставные капиталы других банков. 

5.  Превышение вложений в матери-

альные и нематериальные активы над 

источниками их финансирования. 

 

Факторы второй группы показывают направление вложений ка-

питала банка. При анализе инвестиций в ценные бумаги необходимо 

проследить, какие пропорции складываются между темпами измене-

ния капитала банка и инвестициями в ценные бумаги. При опережаю-

щих темпах роста капитала по сравнению с темпами роста инвестиций 

в ценные бумаги либо равнонаправленных темпах уменьшения капи-

тала банка не будет наблюдаться. При опережающем росте инвестиций 

либо несовпадении направлений изменений темпов будет происходить 

уменьшение капитала, что может привести к нарушению установлен-

ных нормативов достаточности. Особое внимание при анализе этой 

группы факторов следует обратить на использование капитала на вло-

жения материального и нематериального характера. Для этой цели 

необходимо провести сравнительный анализ источников финансиро-
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вания с имеющимися материальными и нематериальными активами 

(табл. 4). 

Приведенные в табл. 4 данные показывают, что банк имеет до-

статочно источников, сформированных за счет полученной прибыли, 

для финансирования вложений в затраты капитального характера, что 

положительно характеризует его работу. При недостатке источником 

финансирования по сравнению с вложениями в материальные и нема-

териальные активы банк вынужден использовать средства, предостав-

ленные акционерами, или резервный капитал. В этом случае имеет 

место снижение абсолютной величины капитала банка, что может 

привести к невыполнению нормативов достаточности капитала банка, 

нарушению ликвидности и финансовой устойчивости банка. 

 

Таблица - 4 Источники финансирования материальных и нематериаль-

ных активов банка, тыс. руб. 

 

Показатели 
Даты 

1 января 1 апреля 1 июля 

I. Вложение в материальные и нематериальные активы 

1. Основные средства банка 36 317 42 670 35 885 

2. Износ основных средств 2846 3460 3489 

3. Остаточная стоимость основных средств 33 471 39 210 32 396 

4. Собственные капитальные вложения 30 054 27 499 40 934 

5. Нематериальные активы 378 1231 863 

6. Износ нематериальных активов - 413 470 

7. Нематериальные активы по остаточной сто-

имости 
378 818 393 

8. Малоценные и быстроизнашивающиеся 

предметы 
1872 2173 1872 

9. Остаточная стоимость МБП - - - 

10. Итого вложений в материальные и не-

материальные активы (3 + 4 + 7 + 9) 

   

   

II. Источники финансирования 

1. Фонды специального назначения 64 920 64 920 64 920 

2. Фонды накопления 35 509 35 510 62 137 

3. Прирост стоимости имущества 71 1703 313 

4.  Стоимость безвозмездно полученного иму-

щества 
- - - 

5. Средства уставного капитала в сумме иму-

щества, внесенного в оплату акций (долей)    

6. Итого источников финансирования    
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III. Превышение (+), недостаток (—) источни-

ков финансирования над вложениями в мате-

риальные и нематериальные активы 

   

 

 

Оценка структуры капитала 

 

Завершающим этапом анализа капитала банка является каче-

ственная оценка его структуры, т.е. соотношения между капиталом I и 

II уровней, или между основным и дополнительным капиталом. 

Качественная оценка капитала имеет важное значение, так как 

она позволяет увидеть соотношение между наиболее стабильной и 

изменчивой частями капитала банка. При этом под основным капита-

лом банка, или капиталом 1 уровня, понимается постоянная (неизме-

няемая по стоимости) часть капитала, которая может быть направлена 

на покрытие любых потерь. 

Капиталом II уровня, или дополнительным капиталом, является 

менее постоянная часть капитала, т.е. капитал, величина и стоимость 

которого меняются в зависимости, во-первых, от изменения стоимости 

активов банка (резервы, переоценка стоимости основных средств) и, 

во-вторых, от изменения рыночных рисков (отдельные виды долговых 

инструментов). 

В соответствии с принятым делением капитала на основной и 

дополнительный проведем качественный анализ капитала (табл. 5). 
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Таблица 5 - Качественная структура капитала банка 

 

Показатели На 1 января На 1 апреля На 1 июля 

 тыс. руб. % тыс. руб. % тыс. руб. % 

Основной капитал       

Уставный капитал:       

Обыкновенные акции 32 012  32 012  32 012  

Привилегированные некумулятивные акции 8620  8620  8620  

Эмиссионный доход 2592  2592  2592  

Резервный фонд 12 312  12 312  12 312  

Фонды специального назначения, созданные из при-

были прошлых лет 
50 170  50 170  50 170  

Фонды накопления, созданные из прибыли прошлых 

лет 
32 917  32 917  32 917  

Итого основной капитал 138 623 100,0 138 623 100,0 138 623 100,0 

Дополнительный капитал       

Привилегированные кумулятивные акции 8617  8617  8617  

Переоценка стоимости имущества 3304  3797  1303  

Резервы на кредитные риски 7370  3005  1455  

Прибыль текущего года 36 422  4393  - - 

Итого дополнительный капитал 55 713 100,0 19812 100,0 11 375 100,0 
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Анализ деления капитала на основной и дополнительный пока-

зывает, что у данного банка основную долю составляет капитал I 

уровня, что положительно характеризует его качественную структуру. 

Однако поэлементный анализ основного капитала свидетельствует, 

что пpeoбладающее место в структуре занимают фонды банка (около 

60,0%), на долю акционерного капитала приходится всего лишь 29,3%, 

а с учетом величины резервного капитала и эмиссионного дохода — 

40,1%. 

Существовавшая ранее практика регулирования величины капи-

тала основной упор делала на его абсолютную величину без учета ка-

чественной структуры, поэтому сложившееся соотношение между от-

дельными элементами основного капитала в определенной мере отра-

жает в целом состояние основного капитала по большинству россий-

ских банков, и особенно это характерно для мелких и средних органи-

заций. 

В анализируемом банке дополнительный капитал составляет 

небольшой удельный вес. В его структуре в первые два квартала пре-

обладающее место занимала прибыль. Однако следует иметь в виду, 

что прибыль на начало года относится к прошлому периоду и к 1 апре-

ля текущего года должна быть распределена по целевому назначению, 

т.е. направлена на выплату дивидендов, формирование фондов банка и 

другие цели. На последующие анализируемые даты доля прибыли при 

благоприятно складывающейся экономической ситуации, как правило, 

постепенно возрастает. В данном банке в III квартале имеют место 

убытки, что объясняет резкое снижение доли дополнительного капи-

тала в этом периоде. Второе место в структуре дополнительного капи-

тала приходится на привилегированные кумулятивные или привилеги-

рованные акции с фиксированным дивидендом, а также резервы, со-

зданные под кредитные риски. Сложившуюся структуру дополнитель-

ного капитала можно оценить положительно, а при наличии прибыли в 

последующие периоды банк имел бы хороший источник роста основ-

ного капитала при условии направления части прибыли на увеличение 

резервного капитала. 

Оценивая в целом качественную структуру капитала, необходи-

мо принимать во внимание прежде всего объем уставного и резервного 

капиталов и сумму эмиссионного дохода, другие элементы капитала 

имеют вспомогательный характер. Вместе с тем с позиций оценки фи-

нансовой устойчивости банка важное значение имеют величина со-

зданных целевых резервов и складывающиеся тенденции в прибыль-

ности банка. 
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2 Контрольная работа по дисциплине «Банковский менеджмент» 

 

При изучении дисциплины «Банковский менеджмент» студенты 

выполняют контрольную работу, которая состоит из теоретической 

части и расчетно-аналитической части на тему «Оценка кредитоспо-

собности заемщика на основе системы финансовых показателей».  

 

2.1 Теоретические вопросы для контрольной работы 

 

1. Устойчивость банковской системы и устойчивость коммерческого 

банка. 

2. Описать меры воздействия на факторы, оказывающие влияние на 

устойчивость коммерческого банка. 

3. Банковский менеджмент: сущность и задачи. 

4. Банковский менеджмент: функции и цели. 

5. Финансовый менеджмент как составная часть банковского ме-

неджмента. 

6. Финансовый менеджмент в коммерческом банке: сущность, осо-

бенности, объект, субъект, предмет, цель. 

7. Информационно-аналитическое обеспечение банковского менедж-

мента. 

8. Направления   анализа   финансовой   отчетности   (и   иной   ин-

формации)   в   коммерческом   банке   согласно международным стан-

дартам. 

9. Основные направления аналитической работы в банке. 

10. Роль финансового анализа в управлении коммерческим банком. 

11. Описать основные элементы и направления реализации финансово-

го анализа в управлении коммерческим банком. 

12. Дать описательную характеристику основных объектов финансово-

го анализа в коммерческом банке. 

13. Управление финансовыми результатами коммерческого банка. 

14. Управление рентабельностью коммерческого банка. 

15. Описать возможную систему показателей финансовых результатов 

коммерческого банка. 

16. Методика анализа доходов коммерческого банка. 

17. Методика анализа расходов коммерческого банка. 

18. Анализ прибыли коммерческого банка. 

19. Анализ финансовых потерь в банке. 

20. Методика анализа рентабельности. 

21. Анализ эффективности банковских операций. 

22. Анализ финансового состояния банка. 
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23. Анализ ликвидности коммерческого банка. 

24. Методы оценки эффективности деятельности коммерческого банка 

(финансовое состояние). 

25. Модель планирования банка на основе портфельных ограничений. 

26. Сущность и экономическое содержание финансового менеджмента 

клиента банка. 

27. Сущность технологии финансового менеджмента клиента. 

28. Экономические интересы клиента и возможности их учета со сто-

роны банка, возможности оптимизации контактов. 

29. Концепция, положенная в основу производства качественного бан-

ковского продукта. 

30. Сущность проектно-ориентированного подхода к решению про-

блем клиента. 

31. Этапы разработки имитационной модели банковского продукта. 

32. Диагностика клиента банка. 

33. Описать структуру целей бизнес-диагностики предприятия для 

технологии финансового менеджмента клиента. 

34. Маркетинг клиента банка. 

35. Финансовая оценка клиента как важный раздел бизнес-

диагностики. 

36. Организация процедуры кредитования. 

37. Учетная политика предприятия-клиента. 

38. Описать  основные  параметры,  по  которым кредитный  менеджер  

оценивает  способность  возврата кредита заявителем. 

39. Оценка рентабельности коммерческой сделки. 

40. Банковские риски: сущность, классификация. 

41. Управление кредитным риском. 

42. Описать одну из существующих методик анализа кредитоспособ-

ности заемщика. 

43. Оценка риска потребительского кредита. 

44. Управление процентным риском. 

45. Управление риском ликвидности. 

46. Операционный риск. 

47. Принципы управления банковскими рисками. 

48. Этапы формирования и реализации политики управления банков-

скими рисками. 

49. Описать систему внутренних механизмов нейтрализации банков-

ских рисков. 

50. Специальные методы управления банковскими рисками. 
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2.2 Расчетно–аналитическая часть 

Оценка кредитоспособности заемщика на основе системы  

финансовых показателей 

 
Кредитоспособность заемщика означает способность юридиче-

ского или физического лица полностью и в срок рассчитаться по своим 
долговым обязательствам. Способность к возврату долга связывается с 
моральными качествами клиента, его искусством и родом занятий, 
степенью вложения капитала в недвижимое имущество, возможностью 
заработать средства для погашения ссуды и других обязательств в ходе 
процесса производства и обращения. 

При  анализе кредитоспособности клиента  банк руководствуется 
следующими  основными факторами: дееспособностью заемщика, ре-
путацией заемщика, наличием капитала, наличием обеспечения, состо-
янием экономической конъюнктуры. 

При выполнении контрольной работы предлагается оценивать 
кредитоспособность заемщика в 2 этапа: 

1 Определение кредитного рейтинга заемщика. 
2 Анализ основных финансовых показателей деятельности орга-

низации. 
Для оценки кредитного рейтинга заявителя используются следу-

ющие показатели: 
- денежный   поток   и   прогнозируемый    денежный   поток,    

позволяющие    оценить    текущую    и    будущую платежеспособ-
ность заемщика и возможность возврата суммы кредита и процентов 
по нему; 

- коэффициент   прогноза   банкротств,   с   помощью   которого   
возможна   предварительная   оценка   финансовой устойчивости за-
емщика; 

- коэффициент собственности, характеризующий уровень доста-
точности собственного капитала заемщика; 

- ликвидационная стоимость - показатель, с помощью которого 
можно предварительно оценить уровень ликвидности заемщика; 

- рамбурсная способность - показатель, свидетельствующий о 
том, какую часть выручки от реализации заемщик вынужден отвлекать 
на возмещение текущей кредиторской задолженности, т.е. дает пред-
варительную оценку эффективности использования заемных средств. 

В качестве объекта изучения и анализа выбрано ОАО «МХЗ».  

 

2.2.1 Определение кредитного рейтинга заемщика 

Анализ начнем с определения прогнозируемого денежного по-

тока для 5 года (по данным трех предшествующих лет) (табл. 2.1). 
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Таблица 2.1 – Определение прогнозируемого денежного потока 

 

Показатель 

Расчет, 

источник 

информа-

ции 

Годы 

1-й 2-й 3-й 4-й 5-й 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Выручка от 

реализации, 

тыс. р. 

(Ф №2) 12377 14164 25194 16724   

2. Общая кре-

диторская за-

долженность, 

тыс. р. 

(Ф №1) 1639 2084 2610 2911   

3. Денежный 

поток, тыс. р. 

(стр. 1 - 

стр. 2) 
10738 12080 22584 13813   

  t t1 t2 t3   

4. Средний 

темп роста 

денежного 

потока за три 

отчетных пе-

риода, коэф-

фициент 

по стр. 3 по 

гр. 4,5,6 

[(t1/t)+(t2/t1

)+(t3/t2)]/3 

      1,202   

Прогнозируе-

мый денежный 

поток, тыс. р. 

(гр. 6 по 

стр. 3)*(гр. 

6 по стр. 4) 

        16604 

 

Данные таблицы 2.1 свидетельствуют о том, что в отчетном 4-ом 

году денежный поток увеличился на  13813 - 12080 = 1733 тыс. руб. 

или на 14.35 % по сравнению со 2-ым годом  и составил 13 813 тыс. 

руб.  Средний темп роста денежного потока за три  рассматриваемых 

периода составляет 1,202 × 100% = 120,2 %.  

Учитывая темп роста, прогнозируемый денежный поток в пятом 

году составит 16604 тыс. руб., что и является будущей платежеспособ-

ностью предприятия (таблица 2.2). 

Коэффициент прогноза банкротства – показатель, с помощью кото-

рого возможна предварительная оценка финансовой устойчивости за-

емщика. 

Таким образом, на основании таблицы 2.2 мы можем судить о ди-

намике показателя «коэффициент банкротства». Значение коэффици-
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ент банкротства в 3-ем году самое высокое, по сравнению со 2-ым и 4-

ым годом, и составляет 8,65.  

 

Таблица 2.2 – Расчет коэффициента прогноза банкротства 

Показатель 

Расчет,  

источники 

информации 

Годы 

  2 3 4 

1. Денежный поток, 

тыс. р. 
таблица 1 12080 22584 13813 

2. Общая кредитор-

ская задолженность, 

тыс. р. 

(Ф №1) 2084 2610 2911 

3. Коэффициент банк-

ротства 
(стр.1 / стр.2) 5,80 8,65 4,75 

 

Коэффициент банкротства в 4-ом году составил 4,75, что меньше 

значения, полученного как во 2-ом году, так и в 3-ем году. Он умень-

шился по сравнению с 1-ым годом на 18,14% (
%)14,18100

80,5

10075,4
=−







  ), 

что в 18,3 раза выше оптимального значения  (>0,26). То есть резуль-

тат предварительной оценки финансовой устойчивости положителен. 

Для прогноза возможного банкротства целесообразно провести «Z-

анализ» Альтмана. Модель Альтмана имеет вид: 

 

EDСВАZ ++++= 999.06,03,34,12,1  
 

Активы

средстваоборотныееСобственны
А

__
=

 
 

Активы

прибыльленнаяНераспреде
В

_
=

 
 

Активы

налоговуплатыдоПрибыль
С

___
=
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стьзадолженноаяКредиторск

капиталагособственностоимостьрыночная
D

_

___
=

 
 

Активы

Оборот
E =

 
 

Расчет составляющих Z-анализа представлен в таблице 2.3. 

 

Таблица 2.3 – Модель Альтмана 

 

Составляющие  

Z-анализа 

Годы 

2 3 4 

А 0,072 0,256 0,071 

В - 0,246 0,300 0,167 

С 0,033 0,358 0,051 

Д 2,557 3,121 2,370 

Е 1,893 2,317 1,393 

 3,279 6,097 3,300 

 

Критическое значение индекса Z составляет 2,675. Сопоставление с 

этой величиной расчетного значения индекса Z позволяет говорить о 

возможном банкротстве. 

Z(во 2-ом)>2.675 [3.729>2.675] 

Z(в 3-ем)>2.675 [6.097>2.675] 

Z(в 4-ом)>2.675 [3.300>2.675] 

Значения, полученные за рассматриваемые периоды, позволяют 

сделать вывод об устойчивом положении ОАО «МХЗ».  

В таблице 2.4 представлен расчет коэффициента собственности. 

Коэффициент собственности – характеризует уровень достаточности 

собственного капитала заемщика. Оптимальное значение коэффициен-

та собственности меньше единицы (1,0). Рассчитанные значения ко-

эффициента собственности для ОАО «МХЗ» соответствуют оптималь-

ному значению, так как меньше единицы. Наилучшее значение полу-

чено в 3-ем году и равно 0,32. Самое высокое значение было получено 

в 4-ом году (0,42). 
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Таблица 2.4 – Расчет коэффициента собственности 

 

Показатель 

Расчет,  

источник  

информации 

Опти-

мальное 

значение 

Годы 

2 3 4 

1. Общая кре-

диторская 

задолжен-

ность, тыс. р. 

(Ф №1)   2084 2610 2911 

2. Собствен-

ный капитал, 

тыс. р. 

(Ф №1)   5329 8145 6900 

3. Коэффици-

ент собствен-

ности 

(стр. 1 / стр. 

2) 
1.0 0,39 0,32 0,42 

 

Ликвидационная стоимость – показатель, с помощью которого 

можно предварительно оценить уровень ликвидности заемщика. Рас-

чет ликвидационной стоимости для ОАО «МХЗ» представлен в табли-

це 2.5. 
 

Таблица 2.5 – Расчет ликвидационной стоимости 

 

Показатель 

Расчет,  

источник  

информации 

Опти-

мальное 

значе-

ние 

Годы 

2 3 4 

Легкореализуемые 

активы, тыс. р. ДС+КФВ+ДЗ   1719 4171 4205 

Общая кредитор-

ская задолжен-

ность, тыс. руб. 

(Ф №1)   2084 2610 2911 

Ликвидационная 

стоимость 

(стр. 1 / стр. 

2) 
> 1.0 0,82 1,60 1,44 

 

Оптимальное значение показателя «ликвидационная стоимость» 

больше единицы. Рассчитанные значения свидетельствуют о том, что 

во 2-ом году уровень ликвидности заемщика самый низкий по сравне-
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нию с 3-им и 4-ым годами, и равен 0,82. Кроме того, полученное во 2-

ом году значение не соответствует оптимальному значению (0,821,0).  

В 3-ем году мы имеем самое высокое значение ликвидационной 

стоимости, равное 1,60. Это значение больше на 0,78 значения, полу-

ченного во 2-ом году (или на 95,12%), и  на 0,16 значения, полученно-

го в 4-ом году. 

Ликвидационная стоимость ОАО «МХЗ» в четвертом году увели-

чилась на 75,61% по сравнению со 2-ым годом и составила 0,16.   

Рамбурсная способность – показатель, свидетельствующий о том, 

какую часть выручки от реализации заемщик вынужден отвлекать на 

возмещение текущей кредиторской задолженности, то есть дает пред-

варительную оценку эффективности использования заемных средств. 

Расчет показателя рамбурсной способности ОАО «МХЗ» представлен 

в таблице 2.6. 

 

Таблица 2.6 – Расчет рамбурсной способности заемщика 

 

Показатель 

Расчет, 

источник 

информа-

ции 

Опти- 

мальное 

значение 

Годы 

2 3 4 

1. Общая 

кредиторская 

задолжен-

ность, тыс. р. 

(Ф №1)   2084 2610 2911 

2. Выручка от 

реализации, 

тыс. р. 

(Ф №2) - 14164 25194 16724 

3. Рамбурсная 

способность 

(стр. 1 / 

стр. 2) 
0,8 0,15 0,10 0,17 

 

Полученные значения показателя «рамбурсная способность» по го-

дам соответствуют нормативному (оптимальному) значению 0,8. Од-

нако, значение, полученное в 4-ом году равно 0,17, что больше полу-

ченного во 2-ом и 3-ем году. Имеется тенденция к увеличению данно-

го показателя.  

Таким образом, в 4-ом году предприятие ОАО «МХЗ» отвлекло 

выручки от реализации на возмещение текущей кредиторской задол-

женности на 13,3% больше уровня второго года, однако это не являет-
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ся критическим для предприятия, поскольку фактическое значение 

показателя рамбурсной способности меньше нормативного. 

В соответствии со шкалой определения кредитного рейтинга заем-

щика (табл. 2.7), кредитный рейтинг ОАО «МХЗ очень высокий, так 

как все рассчитанные значения показателей соответствуют норматив-

ным значениям. 

 

Таблица 2.7 - Шкала определения кредитного рейтинга заемщика 

 

Кредитный 

рейтинг  

заемщика 

Прогно-

зируемый 

денежный 

поток 

Коэффи-

циент 

прогноза 

банк-

ротств 

Коэффи-

циент 

соб-

ственно-

сти 

Ликвида-

ционная  

стоимость 

Рамбурсная 

способность 

Очень  

высокий 

Оптимальное значение показателей 

Высокий Отклонение от оптимального значения одного из показа-

телей 

Удовлетво-

рительный 

Отклонение от оптимального значения любых двух по-

казателей при оптимальном значении прогнозируемого 

денежного потока 

Низкий Отклонение от оптимального значения любых двух по-

казателей 

Неприемле-

мый 

Отклонение от оптимального значения трех и более по-

казателей 

 

 

2.2.2 Анализ основных финансовых показателей деятельности  

организации  

 

Оценка платежеспособности и ликвидности заемщика 

Предприятие платежеспособно, если его активы больше, чем 

долго- и краткосрочные обязательства. Предприятие ликвидно, если 

его текущие активы больше, чем краткосрочные обязательства. Важно 

учитывать, что для успешного управления текущей деятельностью 

предприятия наличные средства очень важны. Их отсутствие в силу 

объективных особенностей кругооборота средств может привести к 

кризисному состоянию предприятия. 
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Для оценки изменения степени платежеспособности и ликвид-

ности предприятия нужно сравнивать показатели балансового отчета 

по различным группам активов и обязательств. На основе этого срав-

нения определяют абсолютные и стоимостные показатели платеже-

способности и ликвидности предприятия-заемщика. 

Таким образом, для оценки ликвидности и платежеспособности 

используются данные баланса предприятия заемщика за три послед-

них отчетных периода. 

Одним из важных абсолютных показателей ликвидности пред-

приятия является чистый оборотный капитал. Его изменение харак-

теризует повышение или снижение уровня ликвидности. Для анали-

зируемого предприятия сумма чистого оборотного капитала рассчита-

на в таблице 2.8. 

 

Таблица 2.8 – Расчет чистого оборотного капитала 

 

Показатель, тыс. руб. 

Годы 

2 3 4 

1. Текущие активы (Итого 

по разделу II) 
2647 5473 5368 

2. Текущие пассивы (Итого 

по разделу V) 
2129 2646 4999 

3. Чистый оборотный капи-

тал (стр.2 – стр.1) 
-518 -2827 -369 

 

За рассматриваемый период 2 – 4 гг. текущие пассивы не были по-

крыты текущими активами, то есть предприятие неликвидно.  

Следует особо заметить, что в 4-ом году чистый оборотный капи-

тал увеличился на 2458 тыс. руб. по сравнению с 3-им годом и соста-

вил минус 369 тыс. руб. Поэтому можно говорить о положительной 

тенденции в области увеличения чистого оборотного капитала. 

Анализируя текущее финансовое положение предприятия ОАО 

«МХЗ» с целью привлечения дополнительных источников финансиро-

вания, используют и относительные показатели платежеспособности и 

ликвидности. 

Для расчета относительных показателей ликвидности все активы и 

пассивы предприятия делят на группы (таблица 2.9). 

Затем рассчитывается группа показателей ликвидности (табл. 2.10). 
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Таблица 2.9 – Группы активов и пассивов предприятия ОАО «МХЗ» 

 

Статьи баланса Группа 
Годы 

2 3 4 

Наиболее ликвидные средства А1 328 1509 2658 

Быстро реализуемые активы А2 1391 2662 1547 

Медленно реализуемые активы А3 906 1265 917 

Труднореализуемые активы А4 4856 5436 6886 

Наиболее срочные обязательства П1 2084 2610 2911 

Краткосрочные пассивы П2 45 36 2088 

Долгосрочные пассивы П3 23 81 109 

Постоянные пассивы П4 5329 8145 6900 

 

Таблица 2.10 – Расчет коэффициентов ликвидности и  

платежеспособности 

 

Показатель Расчет 

Оптима-

льное зна-

чение 

Годы 

2 3 4 

1. Коэффициент 

покрытия за-

долженности 

(текущей лик-

видности) 

(А1+А2+А3)/ 

(П1+П2) 
>2,0 1,23 2,05 1,02 

2. Коэффициент 

быстрой лик-

видности 

(А1+А2)/ 

(П1+П2) 
>1,0 0,81 1,58 0,84 

3. Коэффициент 

абсолютной 

ликвидности 

А1/(П1+П2) >0,2 0,15 0,57 0,53 

4. Соотношение 

дебиторской и 

кредиторской 

задолженности 

 >1,0 0,67 1,02 0,53 

5. Коэффициент 

финансово-

экономического 

равновесия 

 >1,0 0,94 1,23 0,99 
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где: СК – собственный капитал; 

ДБП – доходы будущих периодов; 

РПРиР – резервы предстоящих расходов и платежей; 

НМА – нематериальные активы; 

ОС – основные средства; 

ВНА – внеоборотные активы; 

НС – незавершенное строительство. 

По рассчитанным показателям можно сделать следующие выводы: 

1. Коэффициент покрытия задолженности (текущей ликвидности). 

Его нормативное значение  больше 2. Оптимальному значению со-

ответствует только значение, рассчитанное за 3-й год и равное 2,05. 

То есть за 3-й год можно говорить об удовлетворительной структу-

ре баланса с точки зрения кредиторов и выбранной менеджерами 

финансовой политики. Во 2-ом году значение равно 1,23 и в 4-ом 

году равно 1,02. Значения за эти годы ниже оптимального, но не 

ниже единицы, что говорит о том, что внеоборотные активы не фи-

нансируются за счет краткосрочных обязательств (иначе рискован-

ная политика). 

2. Коэффициент быстрой ликвидности. Его нормативное значение 

больше единицы. Оптимальному значению также соответствует 

значение, рассчитанное и полученное в 3-ем году и равное 1,58. То 

есть денежных средств на счетах и в расчетах не меньше, чем крат-

косрочных обязательств. Однако, этого нельзя сказать о данных на 

второй и четвертый годы. По данным коэффициента быстрой лик-

видности за 2-ой  и 4-й год (0,81 и 0,84), можно утверждать обрат-

ное (денежных средств на счетах и в расчетах меньше, чем кратко-

срочных обязательств). 

3. Коэффициент абсолютной ликвидности. Его нормативное значение 

>0,2. В целом, по данному показателю отмечается положительная 

динамика, значение показателя, рассчитанное для 3-го и 4-го года, 

соответствует нормативному. За второй год значение показателя 

меньше оптимального, что говорит о существовании проблем на 

предприятии ОАО «МХЗ». 

4. Соотношение дебиторской и кредиторской задолженности за 3-й 

год соответствует нормативному (больше 1). За второй и четвертый 

годы – не соответствует. Это говорит о проблемах с взысканием 

дебиторской задолженности с дебиторов. 
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5. Коэффициент финансово-экономического равновесия. Оптималь-

ное значение наблюдается только в 3-ем году (1,23). Во втором го-

ду равен 0,94. В 4-ом году равен 0,99. Можно сказать, что отмеча-

ется несущественное отклонение от оптимального значения, тен-

денция положительная. 

В целом, по рассмотренным показателям, рассчитанные значения 

оптимальны в 3-ем году. Во втором и четвертом годах имеются незна-

чительные отклонения. 

 

Оценка финансового состояния и финансовой устойчивости 

 

Анализ структуры и динамики финансового состояния предприя-

тия целесообразно проводить при помощи сравнительного аналитиче-

ского баланса (табл. 2.11). 

 

Таблица 2.11 – Сравнительный аналитический баланс 

 

№ 

п/п 

Статья ба-

ланса 

2 3 4 

тыс.р 

удель-

ный 

вес, % 

тыс.р. 

удель-

ный вес, 

% 

тыс.р. 

удель-

ный 

вес, % 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Активы       

1 

Оборотные 

активы 

(текущие 

активы) 

2647 35,38 5473 50,34 5368 44,70 

 
В том чис-

ле: 
           

1.1 
денежные 

средства 
328 4,38 1509 13,88 2658 22,14 

1.2 НДС 22 0,29 37 0,34 246 2,05 

1.3 
счета деби-

торов 
1391 18,59 2662 24,48 1547 12,88 

1.4 

товарно-

материаль-

ные запасы 

906 12,11 1265 11,64 917 7,64 

2 

Стоимость 

основного 

капитала 

4834 64,62 5399 49,66 6640 55,30 

Всего 7481 100,00 10872 100,00 12008 100,00 
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Продолжение таблицы 2.11 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

  Пассивы       

3 

Краткосрочные 

обязательства - 

всего 

2129 28,46 2646 24,34 4999 41,63 

 В том числе             

3.1 

расчеты с постав-

щиками и прочими 

кредиторами 

747 9,99 1631 15,00 978 8,14 

3.2 задолженность по 

кредитам банкам 
0 0,00 0 0,00 1500 12,49 

3.3 
задолженность по 

оплате труда 
577 7,71 638 5,87 943 7,85 

3.4 

задолженность 

перед бюджетом и 

внебюджетными 

фондами 

200 2,67 163 1,50 264 2,20 

3.5 
задолженность по 

налогам и сборам 
560 7,49 178 1,64 726 6,05 

4 
Долгосрочные 

обязательства 
23 0,31 81 0,75 109 0,91 

5 
Собственный ка-

питал 
5329 71,23 8145 74,92 6900 57,46 

 В том числе             

5.1 уставный капитал 381 5,09 381 3,50 381 3,17 

5.2 
добавочный капи-

тал 
6785 90,70 4490 41,30 4490 37,39 

5.3 резервный капитал 0 0 8 0,07 19 0,16 

5.4 
нераспределенная 

прибыль (убыток) 
-1837 -24,56 3266 30,04 2010 16,74 

Всего 7481 100,00 10872 100,00 12008 100,00 

 

 

В таблице 2.12 представлена динамика финансового состояния 

предприятия. 
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Таблица 2.12 – Динамика финансового состояния ОАО «МХЗ» 

 

№ 

п/п 
Статья баланса 

Изменения  

в тыс. 

руб. 

удельного 

веса, % 

величины по 

отношению к 

базисному, % 

1 2 3 4 5 

  Активы       

1 
Оборотные активы 

(текущие активы) 
2721 9,32 102,80 

  В том числе:       

1.1 денежные средства 2330 17,75 710,37 

1.2 НДС 224 1,75 1018,18 

1.3 счета дебиторов 156 -5,71 11,21 

1.4 
товарно-материальные 

запасы 11 -4,47 1,21 

2 
Стоимость основного 

капитала 1806 -9,32 37,36 

Всего 4527 0,00 60,51 

  Пассивы       

3 
Краткосрочные обяза-

тельства - всего 
2870 13,17 134,81 

  В том числе       

3.1 

расчеты с поставщика-

ми и прочими кредито-

рами 231 -1,84 30,92 

3.2 
задолженность по кре-

дитам банкам 1500 12,49 - 

3.3 
задолженность по 

оплате труда 366 0,14 63,43 

3.4 

задолженность перед 

бюджетом и внебюд-

жетными фондами 64 -0,47 32,00 

3.5 
задолженность по 

налогам и сборам 166 -1,44 29,64 

4 
Долгосрочные обяза-

тельства 86 0,60 373,91 
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Продолжение таблицы 2.12 

1 2 3 4 5 

5 Собственный капитал 1571 -13,77 29,48 

  В том числе       

5.1 уставный капитал 0 -1,92 0,00 

5.2 добавочный капитал -2295 -53,30 -33,82 

5.3 резервный капитал 19 0,16 - 

5.4 
нераспределенная при-

быль (убыток) 173 -7,82 -9,42 

Всего 4527 0,00 60,51 

 

На основе представленных данных рассчитаем показатели фи-

нансовой устойчивости предприятия (табл.2.13). 

 

Таблица 2.13 – Анализ показателей финансовой устойчивости 

 

Показатель 

Оптима-

льное 

 значение 

Годы 

2 3 4 

1 2 3 4 5 

1. Коэффициент 

автономии 
>0,5 0,7123 0,7492 0,5746 

2. Коэффициент 

финансовой за-

висимости 

  1,4038 1,3348 1,7403 

3. Коэффициент 

маневренности >0,5 0,0929 0,3371 0,0377 

4. Коэффициент 

концентрации 

привлеченного 

капитала 

  0,2877 0,2508 0,4254 

5. Коэффициент 

мобильности 

оборотных 

средств 

  0,1239 0,2757 0,4952 

6. Коэффициент 

мобильности 0,5 0,3538 0,5034 0,4470 
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Продолжение таблицы 2.13 

1 2 3 4 5 

7. Коэффициент 

соотношения за-

емного и соб-

ственного капита-

ла 

  0,4038 0,3348 0,7403 

8. Коэффициент 

долгосрочного 

привлечения за-

емных средств 

  0,0043 0,0098 0,0156 

9. Коэффициент 

краткосрочной 

задолженности 
  0,9684 0,9571 0,8635 

10. Коэффициент 

обеспеченности 

собственными 

средствами 

0,6-0,8 0,1870 0,5017 0,0484 

11. Коэффициент 

обеспеченности 

материальных 

запасов собствен-

ными оборотными 

средствами 

>0,6 0,5464 2,1708 0,2835 

 

Для расчета показателей используем следующие формулы: 

1.  
ВБ

СК
Кавтономии =  

2.  
СК

ВБ
К изависимостфин =.  

3. 
СК

ВНАСК
К стиманевренно

−
=  

4. 
ВБ

КОДО
К лакгопривлечконц

+
=−− ..  

5.  
ОА

КФВДС
К вСриОбмобильност

+
=−.  
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6. 
ВБ

ОА
К имобильност =  

7. 
СК

КОДО
К СКЗК

+
=/   

8. 
ДОСК

ДО
К средствЗаемныхяпривлеченидолгоср

+
=_..  

9. 
КОДО

ЗадолжКредитКредитыиЗаймы
К задолжкр

+

+
=

..__
..  

10. 
ОА

ВНАСК
К СОСобесп

−
=.  

11. 
Запасы

ВНАСК
К СОСзапасовматеробесп

−
=_..  

 

На основе рассчитанных показателей можно сделать следующие 

выводы. 

Коэффициент автономии. Полученные значения по годам соответ-

ствуют нормативному, так как больше 0,5. Наиболее высокое значение 

получено в 3-ем году и равно 0,7492.  

Коэффициент маневренности, рассчитанный по годам не соответ-

ствует нормативному значению. Во 2-ом и 4-ом годах отмечается от-

рицательная динамика данного показателя. Следовательно, предприя-

тие ОАО «МХЗ» не может своевременно реагировать на внешние из-

менения. А в 3-ем году данное значение выше, чем во 2-ом и 4-ом го-

дах, но в целом также не соответствует нормативу. 

Коэффициент мобильности также невысок. Только в 3-ем году его 

значение приближено нормативному (оптимальному) значению. 

Оптимальное соотношение собственного и заемного капитала для 

предприятия – 1, то есть организация при необходимости может про-

дать свое имущество и в полной мере рассчитаться по обязательствам. 

Значение по данному показателю по годам меньше единицы, что гово-

рит о превышении собственного капитала над заемными источниками. 

Значение коэффициента обеспеченности собственными средствами 

не соответствует нормативному значению (0,6-0,8). Только значение, 

полученное в 3-ем году приближено к оптимальному (0,5017). 

Значение коэффициента обеспеченности материальных запасов 

собственными оборотными средствами положительное, а в 3-ем году 

превышает норматив во много раз. 
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В целом, прослеживается положительная динамика показателей 

ОАО «МХЗ», большинство значений соответствуют значению, уста-

новленному в качестве оптимального. 

Оценка деловой активности и эффективности деятельности  

предприятия-заемщика 

 

Для оценки управления текущей деятельностью предприятия ис-

пользуются коэффициенты деловой активности, представляющие со-

бой систему показателей оборачиваемости средств заемщика (табл. 

2.14) и коэффициенты эффективности его хозяйственной деятельно-

сти. В хозяйственной практике большое внимание уделяется анализу 

интенсивности использования оборотных средств, так как от скорости 

превращения их в денежную наличность зависит ликвидность пред-

приятия. 

 

Таблица 2.14 – Анализ показателей оборачиваемости средств  

заемщика 

Показатель 
Годы 

2 3 4 

1 2 3 4 

1. Скорость оборота совокупного капи-

тала, раз 
1,89 2,32 1,39 

2. Период оборота совокупного капитала, 

дней 
190 155 258 

3. Скорость оборота оборотных активов, 

раз 
5,35 4,60 3,12 

4. Период оборота оборотных активов 

клиента, дней 
67 78 116 

5. Скорость оборота товарно-

материальных запасов, раз 
15,63 19,92 18,24 

6. Период оборота товарно-

материальных запасов, дней 
23 18 20 

7. Оборачиваемость дебиторской задол-

женности, раз 
10,18 9,46 10,81 

8. Период погашения дебиторской за-

долженности, дней 
35 38 33 

9. Оборачиваемость затрат в незавер-

шенном производстве, раз 
- - - 

10. Период оборота незавершенного - - - 
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производства, дней 

11. Оборачиваемость готовой продукции, 

раз 
- 189,43 - 

Продолжение таблицы 2.14 

1 2 3 4 

12. Период хранения продукции, дней - 1,90   

13. Средний срок погашения кредитор-

ской задолженности, дней 
53 37 95 

14. Фондоотдача основных средств и 

прочих внеоборотных активов (по сред-

негодовой величине основных средств), 

р./р. 

2,93 4,67 2,52 

15. Фондоемкость, р./р. 0,34 0,21 0,40 

16. Фондовооруженность, р./человек - - - 

17. Оборачиваемость собственного капи-

тала 
- - - 

 

Для расчета показателей воспользуемся следующими формулами: 

 

1. 
ВБ

НеттоВыручка
лакапсовокоборСкор

)_(
... =−  
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−
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360
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ОАоборотаСкор
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ТМЗ – товарно-материальные запасы 
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7.  
КДЗ
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КДЗ – краткосрочная дебиторская задолженность 
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Скорость оборота совокупного капитала уменьшилась до 1,39, но 

при этом период оборота совокупного капитала увеличился и составил 

258 дней, что говорит о положительной тенденции. 

Значения показателя скорости оборота оборотных активов имеет 

понижательную тенденцию, так как, начиная со 2-го года, значение 

показателя снижалось и в четвертом году составило 3,12. При этом 

период оборота оборотных активов клиента имеет прямо противопо-

ложную тенденцию, то есть к увеличению. В 4-ом году он равен 116 

дней, что на 38 дней больше, чем в 3-ем году, и на 49 дней – чем во 

втором году. 

Оборачиваемость дебиторской задолженности в целом изменяется 

на незначительное значение, в то время как значения по данному пока-

зателю за 2-ой и 4-ый годы равны (10,18 раз). Период оборачиваемости 

дебиторской задолженности снизился к четвертому году и составил 33 

дня. 

Средний срок погашения кредиторской задолженности, наоборот, 

увеличился, в четвертом году он равен 95 дням.  

Положительная тенденция прослеживается и по показателям фон-

доемкости, фондовооруженности и фондоотдачи. 

Таким образом, коэффициенты, характеризующие деловую ак-

тивность предприятия, свидетельствуют о стабильности финансового 

положения предприятия. 

Эффективность хозяйственной деятельности предприятия измеря-

ется показателями рентабельности (табл. 2.15). 

 

Таблица 2.15 – Анализ показателей рентабельности 

Показатель 
Годы 

2 3 4 

1 Рентабельность активов, % 0,01 0,25 0,05 

2 Рентабельность собственного 

капитала, % 
0,02 0,34 0,09 

3 Рентабельность общая, % 0,01 0,11 0,04 

4 Рентабельность основного ви-

да деятельности, % 
0,05 0,25 0,01 

5 Рентабельность реализованной 

продукции, % 
0,05 0,20 0,01 

6 Рентабельность перманентного 

капитала, % 
0,02 0,33 0,09 
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Для расчета показателей рентабельности воспользуемся следую-

щими формулами: 

1. РА = (Прибыль (убыток) до налогообложения – Текущий налог на 

прибыль) / ВБ 

2. РСК = (Прибыль (убыток) до налогообложения – Текущий налог на 

прибыль) / СК 

3. Робщая = (Прибыль (убыток) до налогообложения – Текущий налог на 

прибыль) / Выручка (Нетто) 

4. Росн.вида_деятельности = Прибыль от продажи/Себестоимость проданных 

товаров, работ, услуг 

5. Рреализованной_прод. = Прибыль от продажи / Выручка (Нетто) 

6. Рперманентного_капитала = (Прибыль (убыток) до налогообложения – Те-

кущий налог на прибыль) / (СК+ДО) 

Рентабельность активов в четвертом году составила 0,05. Данное 

значение меньше значения, полученного в 3-ем году (0,25). Следует 

отметить, что наиболее высокие показатели рентабельности отмечают-

ся в третьем году. К четвертому году в целом отмечается понижатель-

ная тенденция по ряду параметров (если сравнивать второй и четвер-

тый годы). 

Так как коэффициент рентабельности собственного капитала игра-

ет важную роль при оценке уровня котировки акций конкретной фир-

мы на бирже и является основным показателем оценки степени до-

ходности предприятий, работающих на правах акционерных компа-

ний, необходимо провести факторный анализ показателя (табл. 2.16).  

 

Таблица 2.16 – Факторный анализ рентабельности собственного  

капитала 

Показатель 
Годы 

2 3 4 

1 Чистая прибыль, тыс.р. 102 2749 630 

2 Объем реализации продукции, 

тыс.р. 
14164 25194 16724 

3 Среднегодовая сумма всех 

средств предприятия, тыс.р. 
  9176,50 11440,00 

4 Среднегодовая сумма собствен-

ных средств предприятия, тыс.р. 
  6737,00 7522,50 

5 Рентабельность реализованной 

продукции % 
0,72 10,91 3,77 
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6 Коэффициент ресурсоотдачи 

(оборачиваемость вложенного ка-

питала) 

  2,75 1,46 

7 Коэффициент финансовой зави-

симости 
  1,36 1,52 

8 Коэффициент рентабельности  

собственного капитала, % 
  40,80 8,37 

Для расчета представленных показателей воспользуемся следую-

щими формулами: 

1. 
._._

_
_

продреализОбъем

прибыльЧистая
Р продукциинойреализован =  

 

2. 
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−
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−
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__.
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4. 100
_._..

_. 
−

−
=

всрсобствсуммагодСр

прибыльЧистая
К СКрентаб  

 

Снижение ресурсоотдачи привело к снижению рентабельности 

собственного капитала на  6,61 пункта: 

 Rсоб. кап. = (1,46-2,75)×(3,77)×1,36 = - 6,61 

Повышение коэффициента финансовой зависимости привело к по-

вышению рентабельности собственного капитала на 0,88 пункта: 

Rсоб. кап. = (1,52-1,36)×(3,77)×1,46 =  0,88 

На основе проведенного анализа можно сделать вывод, что пред-

приятие в целом имеет положительную динамику своего развития. 

Однако, его развитие можно назвать «пикообразным», так как за рас-

сматриваемый период 2-4 гг. значения показателей сначала резко па-

дают/ухудшаются, а затем также резко увеличиваются/улучшаются. 

Можно сказать, что деятельность ОАО «МХЗ» непредсказуема и скач-

кообразна, хотя и положительна в целом. 
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3 Тестовые задания по дисциплине «Банковский менеджмент» 

 

1. Банковская система РФ состоит из: 

a) 1-го уровня; 

b) 2-х уровней; 

c) 3-х уровней; 

d) 4-х уровней; 

e) нет правильных ответов. 

2. К числу единых для всех кредитных организаций нормативов лик-

видности, установленных Центральным Банком РФ, относятся: 

a) коэффициент мгновенной ликвидности (Н2); 

b) коэффициент текущей ликвидности (Н3); 

c) коэффициент долгосрочной ликвидности (Н4); 

d) коэффициент ликвидности операций с драгоценными метал-

лами (Н14); 

e) все ответы верны. 

3. Составление альтернативных бюджетов, учитывающих необходи-

мые затраты капитала на новые программы или проекты, и плановых 

балансов банка является приоритетным направлением: 

a) стратегического планирования деятельности коммерческого 

банка; 

b) тактического планирования деятельности коммерческого 

банка; 

c) финансового планирования деятельности коммерческого бан-

ка; 

d) нет правильного ответа. 

4. К числу нетрадиционных банковских продуктов относятся: 

a) кредитные продукты; 

b) расчетные продукты; 

c) депозитные продукты; 

d) все ответы верны; 

e) нет правильных ответов. 

5. Метод управления ликвидностью коммерческого банка, предпола-

гающий минимизацию уровня высоколиквидных активов: 

a) метод, ориентированный на управление активами банка; 

b) метод, основанный на регулировании объема и структуры 

пассивов банка; 

c) метод, основанный на управлении активами и пассивами бан-

ка; 

d) все ответы верны. 
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6. К доходам коммерческого банка от гарантийной деятельности от-

носятся: 

a) доходы от перепродажи ценных бумаг; 

b) дивиденды, полученные от вложений в акции; 

c) дисконтный доход по векселям; 

d) доходы по кредитным операциям прошлых лет; 

e) нет правильных ответов. 

7. Приносящие процент вклады физических лиц, которые можно изы-

мать немедленно: 

a) срочные вклады; 

b) сберегательные депозиты; 

c) соглашение об обратном выкупе; 

d) нет правильных ответов. 

8. Кредит под залог ценных бумаг: 

a) бланковый кредит; 

b) ломбардный кредит; 

c) вексельный кредит; 

d) овердрафт; 

e) нет правильных ответов. 

9. Лицензия ЦБ РФ, которая позволяет банку осуществлять валютные 

операции на территории РФ и за границей: 

a) генеральная; 

b) расширенная; 

c) разовая; 

d) нет правильных ответов. 

10. Продажа валютной выручки (при осуществлении операций с ино-

странной валютой) должна быть осуществлена не позднее, чем 

a) через 3 календарных дня со дня поступления выручки; 

b) через 5 календарных дней со дня поступления выручки; 

c) через 7 календарных дней со дня поступления выручки; 

d) через 10 календарных дней со дня поступления выручки; 

e) нет правильных ответов. 

11. Метод оценки риска непогашения кредита, при котором кредиты 

подразделяют на 4 группы риска в зависимости от сроков просрочки 

платежа по основному долгу или его переоформления и характера 

обеспечения: 

a) статистический метод; 

b) аналитический метод; 

c) экспертный метод; 

d) комбинированный метод; 

e) нет правильных ответов. 
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12. Метод оценки процентного риска, который заключается в анализе 

несбалансированности активов и пассивов банка с фиксированной и 

плавающей процентной ставкой: 

a) ГЭП-анализ; 

b) расчет процентной маржи; 

c) расчет коэффициента спрэда; 

d) расчет дюрации; 

e) нет правильного ответа. 

13. Кредит считается крупным, если совокупная сумма требований, 

взвешенных с учетом риска, к одному заемщику (группе заемщиков) 

банка по кредитам с учетом 50 % сумм забалансовых требований, 

имеющихся у банка в отношении этого заемщика, превышает: 

a) 3 % капитала банка. 

b) 5 % капитала банка; 

c) 7 % капитала банка; 

d) 10 % капитала банка; 

e) нет правильных ответов. 

14. К обязательствам до востребования банка относятся: 

a) касса банка; 

b) депозиты, размещенные в Банке России; 

c) вложения в государственные долговые обязательства; 

d) корреспондентские счета кредитных организаций-

корреспондентов; 

e) все ответы верны. 

15. Минимально допустимое значение норматива Н5 (норматива об-

щей ликвидности) установлено в размере: 

a) 10%; 

b) 20 %; 

c) 30%; 

d) 40%; 

e) 50%. 

16. Метод определения размера и структуры ресурсов банка, когда 

фактическая стоимость ресурсов, вложенных в данное направление 

деятельности, рассчитывается на основе средней стоимости ресурсов, 

которыми располагает банк, и объема активных операций, соответ-

ствующих этому направлению бизнеса: 

a) метод «общего котла»; 

b) метод «фондирования»; 

c) метод регулирование процентной маржи; 

d) нет правильного ответа. 
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17. В состав капитала банка не входит следующий элемент, относя-

щийся к собственным средствам банка: 

a) уставный фонд; 

b) добавочный капитал; 

c) амортизация материальных и нематериальных активов; 

d) прибыль; 

e) нет правильных ответов. 

18. К линейным моделям организационных структур коммерческих 

банков относятся: 

a) трехмерная матричная модель; 

b) двухмерная матричная модель; 

c) дивизионная модель; 

d) все ответы верны. 

19. В настоящее время Банк России выделяет следующие типы небан-

ковских кредитных организаций: 

a) расчетные небанковские кредитные организации; 

b) небанковские кредитные организации инкассации; 

c) небанковские депозитно-кредитные организации; 

d) все ответы верны. 

20. ЦБ РФ может издавать следующие виды нормативных правовых 

актов: 

a) указания; 

b) положения; 

c) инструкции; 

d) все ответы верны. 

21.Документ, представляющий собой поручение клиента обслужива-

ющему банку перечислить определенную сумму со своего счета на 

счет указанного плательщиком лица в том или ином банке в срок, 

предусмотренный законом или устанавливаемый в соответствии с 

ним: 

a) платежное поручение; 

b) платежное требование; 

c) платежное требование-поручение; 

d) аккредитив; 

e) чек. 

f) нет правильных ответов. 

22.Добавочный лист к векселю называется: 

a) вексельная метка; 

b) индоссамент; 

c) аллонже; 

d) аваль; 
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e) нет правильных ответов. 

23.Списание средств в бесспорном порядке по распоряжению взыска-

телей допускается на основе решений соответствующих органов по 

следующим видам платежей: 

a) таможенные платежи, пени и штрафы, взимаемые таможен-

ными органами; 

b) выплата задолженности по заработной плате; 

c) оплата различного рода услуг работникам предприятия; 

d) все ответы верны; 

e) нет правильных ответов. 

24.Документ, содержащий в себе требование к плательщику об уплате 

определенной суммы за отгруженный товар: 

a) платежное поручение; 

b) платежное требование; 

c) платежное требование-поручение; 

d) инкассовое требование; 

e) аккредитив. 

25.Вид аккредитива, который не может быть изменен или отменен 

банком-эмитентом без предварительного уведомления получателя 

средств: 

a) покрытый; 

b) непокрытый; 

c) отзывной; 

d) безотзывной; 

e) переводной 

26.Главным и последним плательщиком по переводному векселю яв-

ляется 

a) векселедатель; 

b) акцептант; 

c) авалист; 

d) первый индоссант; 

e) лицо, указанное в векселе в качестве плательщика. 

27.Плательщиком по чеку может быть 

a) физическое лицо; 

b) любое юридическое лицо; 

c) орган местной администрации; 

d) банк; 

e) все ответы верны. 

28. Обязательство коммерческого банка предоставить заемщику де-

нежную сумму в течение обусловленного срока при условии, что об-

щая сумма предоставленного заемщику кредита не превышает макси-
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мального размера – лимита выдачи, определенного соглашением обе-

их сторон: 

a) невозобновляемая кредитная линия; 

b) возобновляемая кредитная линия; 

c) овердрафт; 

d) вексельный кредит. 

29. Операции вложения банком собственных средств и (или) средств 

клиентов в ценные бумаги на организованном и неорганизованном 

биржевом рынке: 

a) кредитные; 

b) фондовые; 

c) расчетные; 

d) гарантийные. 

30. Текущие счета на имя банка-распорядителя счета, называемого 

банком-респондентом, в банке-корреспонденте, отражаемые в активе 

баланса первого: 

a) счета НОСТРО; 

b) счета ЛОРО; 

c) счета ВОСТРО; 

d) нет правильного ответа. 
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4 Вопросы для самоконтроля 

 

1. Каковы особенности управления в различных видах банковских 

организаций? 

2. Каковы цели и задачи банковского менеджмента? 

3. В чем заключается содержание банковского менеджмента? 

4. Какова роль планирование и анализа в банковском менеджменте? 

5. Каковы особенности регулирования и контроля в банковском ме-

неджменте. 

6. Какие основные нормативные правовые акты регулируют деятель-

ность банковских организаций? 

7. Какие модели организационных структур банка характерны для 

современных банковских организаций?  

8. Какие различают виды матричных моделей организационных 

структур банка? 

9. Каковы особенности стратегического планирования деятельности 

коммерческого банка? 

10. Каковы особенности бизнес-планирования деятельности коммер-

ческого банка? 

11. Каковы особенности финансового планирования деятельности 

коммерческого банка? 

12. В чем заключается содержание банковского маркетинга? 

13. Каковы составные части банковского маркетинга? 

14. Каковы особенности сбора информации о рынке банковских услуг 

и выбора банковской стратегии? 

15. Какие продукты (услуги) предлагаются на банковском рынке? 

16. Каковы особенности формирования себестоимости и цены банков-

ских услуг? 

17. Каковы особенности организации сбыта банковских продуктов 

(услуг)? 

18. Каковы особенности организации расчетов платежными поруче-

ниями? 

19. Каковы особенности организации расчетов платежными требова-

ниями-поручениями? 

20. Каковы особенности организации чековой формы расчетов? 

21. Каковы особенности организации расчетов аккредитивами? 

22. Каковы особенности организации вексельной формы расчетов? 

23. Каковы особенности организации факторинговых операций банка? 

24. Каким образом осуществляется организация кассового обслужива-

ния клиентов в банке? 

25. Каковы цели и задачи управления расчетными технологиями? 
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26. Какие виды расчетных рисков различают в банковской практике? 

27. Каковы особенности управления рисками и доходностью расчет-

ных технологий при безналичных расчетах? 

28. Какие виды операционных рисков различают в банковской прак-

тике? 

29. Каковы особенности управления межбанковскими расчетными 

технологиями? 

30. Каковы особенности управления рисками в банковской деятельно-

сти. 

31. Какие существуют виды кредитного риска, и какие различают ме-

тоды его оценки? 

32. Каковы особенности оценки риска потребительского кредита? 

33. Каковы причины возникновения процентного риска, и какие раз-

личают методы его оценки? 

34. Каковы инструменты измерения риска ликвидности? 

35. Какова система централизованного управления ликвидностью 

коммерческого банка? 

36. Какова система децентрализованного управления ликвидностью? 

37. Каковы методы и инструменты управления ликвидностью ком-

мерческого банка?  

38. Каковы особенности управления ликвидностью на основе эконо-

мических нормативов? 

39. Каковы элементы системы управления прибылью банка? 

40. Какие существуют способы оценки и регулирования уровня при-

были банка?  

41. Какие существуют методы текущего регулирования прибыли бан-

ка? 

42. Каковы особенности управления рентабельностью отдельных 

направлений деятельности банка? 

43. Каковы особенности управления рентабельностью банковского 

продукта? 

44. Каковы основные операции коммерческого банка по формирова-

нию ресурсов? 

45. Какие различают активные операции коммерческих банков?  

46. Каковы основные направления инвестиционной деятельности 

коммерческих банков? 

47. Каковы особенности оценки и анализа достаточности капитала 

банка? 

48. Каковы особенности организации дилинга коммерческого банка? 

49. Каковы особенности управления банковскими инновациями? 
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