
№03(25)/2015 
Известия ВУЗов. Серия «Экономика, финансы и управление производством» 

 

 3

Раздел 1. ФИНАНСЫ, ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНАЯ СИСТЕМА 
 
 

УДК 336.717.061.1 
ПРИЗНАКИ ОДНОРОДНОСТИ АКТИВОВ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА 

Бибикова Екатерина Алексеевна (eabibikova@mail.ru) 
Борунова Анастасия Александровна 

ФГБОУ ВПО «Ивановский государственный университет» 
В статье предлагается классификация активов коммерческого банка, основанная на их однород-

ности, а также рассматриваются возможные признаки однородности активов коммерческого банка.  
Ключевые слова: активы коммерческого банка, однородность активов коммерческого банка, одно-

родные ссуды, однородные требования. 
 

В настоящее время в документах Цен-
трального Банка Российской Федерации (Банка 
России) и в литературе по банковскому делу 
можно встретить различные классификации 
активов коммерческого банка, построенные по 
тем или иным признакам.  

В то же время классификация активов ком-
мерческого банка, основанная на их однород-
ности, фактически нигде не встречается. Одна-
ко такие понятия как «однородные ссуды» и 
«однородные требования» появились в нашем 
законодательстве достаточно давно в двух до-
кументах Центрального Банка Российской Фе-
дерации (Банка России) – это Положение Банка 
России от 26.03.2004 № 254-П (ред. от 
18.12.2014) «О порядке формирования кредит-
ными организациями резервов на возможные 
потери по ссудам, по ссудной и приравненной к 
ней задолженности» (Положение 254-П) и По-
ложение Банка России от 20.03.2006 № 283-П 
(ред. от 30.09.2014) «О порядке формирования 
кредитными организациями резервов на воз-
можные потери» (Положение 283-П). 

В соответствии с первым из вышеупомяну-
тых документов однородные ссуды можно оп-
ределить как ссуды со схожими характеристи-
ками кредитного риска, каждая из которых не-
существенна по величине, т. е. величина каж-
дой из ссуд и (или) совокупная величина ссуд, 
предоставленных одному заемщику, не должна 
превышать 0,5 процента от величины собст-
венных средств (капитала) коммерческого бан-
ка, обособленные в портфель в целях создания 
резерва в связи с кредитным риском, связан-
ным с  деятельностью конкретного заемщика 
либо группы заемщиков, предоставленные ко-
торым ссуды относятся к однородным, при ус-
ловии того, что признаки однородности ссуд 
устанавливаются коммерческим банком само-
стоятельно [1]. 

Кроме того, Положением 254-П предполага-
ется, что данные ссуды всем заемщикам пре-
доставляются на определенных стандартных 
условиях. 

При этом к требованиям, признаваемым 
ссудами, которые в дальнейшем могут быть 
сгруппированы в портфель однородных ссуд, 
относятся: 

- предоставленные кредиты (займы), раз-
мещенные депозиты, включая межбанковские 
кредиты (займы, депозиты) и прочие разме-
щенные средства; 

- учтенные векселя; 
- суммы, уплаченные коммерческим банком 

по банковским гарантиям бенефициару, но не 
взысканные с принципала; 

- требования коммерческого банка по фак-
торинговым операциям; 

- требования коммерческого банка по при-
обретенным по сделке требованиям, т. е. уступ-
ка требования; 

- требования коммерческого банка по за-
кладным, приобретенным на вторичном рынке; 

- требования коммерческого банка по сдел-
кам, предполагающим отчуждение (приобрете-
ние) коммерческим банком финансовых акти-
вов при одновременном предоставлении контр-
агенту прав отсрочки платежа (поставки финан-
совых активов); 

- требования коммерческого банка к пла-
тельщикам по оплаченным непокрытым экс-
портным и импортным аккредитивам; 

- требования коммерческого банка по ли-
зинговым операциям [1]. 

Согласно второму из вышеназванных доку-
ментов и определению, данному однородным 
ссудам, однородные требования  можно обо-
значить как требования со схожими характери-
стиками кредитного риска, каждое из которых 
несущественно по величине, т. е. величина ка-
ждого из требований и (или) совокупная вели-
чина требований к одному контрагенту не 
должна превышать 0,5 процента от величины 
собственных средств (капитала) коммерческого 
банка, сгруппированные в портфель в целях 
формирования резерва в связи с кредитным 
риском, связанным с деятельностью конкретно-
го контрагента либо группы контрагентов, тре-
бования к которым относятся к однородным, 
при условии того, что признаки однородности 
требований устанавливаются коммерческим 
банком самостоятельно [2]. 

Однако Положением 283-П не предполага-
ется, что данные требования ко всем контр-
агентам связаны с определенными стандарт-
ными условиями, хотя, скорее всего, это также 
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должно подразумеваться, как и в случае с од-
нородными ссудами. 

Причем требования, которые могут быть 
обособлены в портфель однородных требова-
ний, включают: 

- требования, отраженные на балансовом 
счете 30233 «Незавершенные расчеты с опера-
торами услуг платежной инфраструктуры и 
операторами по переводу денежных средств»; 

- требования, учитываемые на балансовых 
счетах 30602 «Расчеты кредитных организаций 
- доверителей (комитентов) по брокерским опе-
рациям с ценными бумагами и другими финан-
совыми активами» и 47423 «Требования по 
прочим операциям»; 

- требования, отраженные на балансовых 
счетах 60308 «Расчеты с работниками по под-
отчетным суммам» (в отношении недостач), 
60312 «Расчеты с поставщиками, подрядчиками 
и покупателями» (в отношении авансов, пред-
варительной оплаты ценностей, имуществен-
ных прав (требований) по договорам долевого 
участия в строительстве), 60314 «Расчеты с 
организациями-нерезидентами по хозяйствен-
ным операциям», 60323 «Расчеты с прочими 
дебиторами», а также остатки на балансовом 
счете 60401 «Основные средства (кроме зем-
ли)» (в отношении основных средств, сданных в 
аренду) за вычетом остатков на балансовом 
счете 60601 «Амортизация основных средств» 
и остатки на балансовом счете 61011 «Внеобо-
ротные запасы» (в отношении имущественных 
прав (требований) по договорам долевого уча-
стия в строительстве); 

- требования по получению процентов, учи-
тываемые на балансовых счетах 32501 «Про-
сроченные проценты по межбанковским креди-
там, депозитам и прочим размещенным сред-
ствам, предоставленным кредитным организа-
циям», 32502 «Просроченные проценты по 
межбанковским кредитам, депозитам и прочим 
размещенным средствам, предоставленным 
банкам-нерезидентам», 47427 «Требования по 
получению процентов», 45901-45917 (459 
«Просроченные проценты по предоставленным 
кредитам и прочим размещенным средствам»); 

- требования по начисленным процентам по 
учтенным векселям, которые ранее были отне-
сены на доходы, включая не полученные в 
срок; 

- требования по начисленным процентам по 
долговым обязательствам, которые ранее были 
отнесены на доходы, включая не полученные в 
срок [2; 3]. 

В самом общем смысле этого слова одно-
родность можно определить как принадлеж-
ность к одному и тому же роду.  

В свою очередь, род – это группа объектов, 
со сходными существенными свойствами, не-
существенные свойства которых отличаются 
друг от друга. 

При этом применительно к активам коммер-
ческого банка однородность следует рассмат-
ривать, прежде всего, в связи с сопровождаю-
щим деятельность коммерческого банка кре-
дитным риском. 

Таким образом, однородность активов ком-
мерческого банка можно обозначить как их при-
надлежность к одной и той же группе активов 
коммерческого банка, а именно портфелю, ос-
нованную, прежде всего, на том, что они обла-
дают сходными характеристиками кредитного 
риска, обуславливающими способ оценки его 
уровня и способ управления этим риском, т. е. 
возможность использования портфельного 
подхода.  

Соответственно на основании данного при-
знака все активы коммерческого банка следует 
разделить на три группы, такие как: 

- активы, не подверженные кредитному рис-
ку; 

- неоднородные активы, требующие инди-
видуальной оценки уровня кредитного риска и 
индивидуального управления этим риском; 

- однородные активы, к которым применима 
портфельная оценка уровня кредитного риска и 
портфельное управление данным риском. 

В свою очередь однородные активы ком-
мерческого банка в зависимости от самих акти-
вов согласно документам Центрального Банка 
Российской Федерации (Банка России) делят на 
однородные ссуды и однородные требования, 
объединяемые в соответствующие портфели, о 
которых говорилось ранее. 

Что же касается признаков однородности 
ссуд, а, следовательно из вышесказанного, и 
требований коммерческого банка, то регулятор 
в явной или неявной форме относит к их числу: 

- вид заемщика (контрагента) (физические 
лица, субъекты малого и среднего предприни-
мательства и др.); 

- наличие обеспечения; 
- продолжительность просроченной задол-

женности [1; 2]. 
Безусловно, эти признаки могут использо-

ваться при определении однородности ссуд 
(требований) коммерческого банка. Однако 
первостепенное значение в подобном случае 
все же имеет вид самой ссуды (самого требо-
вания). Здесь речь идет о том, что, несмотря на 
свое сходство, различные виды ссуд (требова-
ний) коммерческого банка имеют и свои харак-
терные особенности. 

Рассмотрение точек зрения различных ав-
торов на количество и состав признаков одно-
родности ссуд (требований) коммерческого 
банка, помимо имеющихся в документах  Цен-
трального Банка Российской Федерации (Банка 
России), позволяет сделать вывод о том, что в 
литературе по банковскому делу речь, как пра-
вило, идет только об однородных ссудах или 
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даже об однородных кредитах, и единого мне-
ния по этому вопросу там нет. 

В частности, Кравец Л. Г. отмечает, что 
«критериями объединения кредитов в соответ-
ствующие портфели…следует считать одно-
типные: условия хозяйствования заемщиков, 
цель получения кредита, источники возврата 
кредита, пакет, предоставляемых заемщиком 
документов, размер кредита, срок кредита, цену 
кредита, гарантии возврата кредита, процедуры 
принятия решений, процедуры процесса креди-
тования» [4, с. 135 ]. 

По мнению Сухова А. В., «критериями отне-
сения ссуды к конкретному портфе-
лю…являются:…цель кредита (ипотека, авто-
кредит, потребительский кредит и т. п.), вид 
кредита (ссуда, овердрафт, аккредитив и т. д.), 
вид обеспечения (залог, поручительство, отсут-
ствует), процентная ставка, срок кредитования, 
вероятность дефолта, качество обслуживания 
долга, размер кредита» [5, с. 15]. При этом раз-
мер кредита он предлагает рассматривать не 
как количественный, а как качественный пока-
затель, выделяя ссуды малого, среднего, 
большого размеров. 

Вместе с тем ни Кравец Л. Г., ни Сухов А. В. 
не поясняют, почему именно эти критерии они 
рассматривают в качестве признаков однород-
ности кредитов  или ссуд коммерческого банка. 

Как указывает Посадская М., признаками 
однородности ссуд коммерческого банка могут 
считаться любые «особенности различных про-
грамм кредитования, например: технологии 
кредитования (кредиты «овердрафт» по бан-
ковским картам, кредитные карты, потреби-
тельские кредиты наличными и т. д.); целевое 
назначение (ипотечные кредиты, автокредито-
вание, на потребительские нужды, на пополне-
ние оборотных средств и т. д.); способы обес-
печения (под залог, под поручительство, под 
гарантию, без обеспечения); процентные ставки 
и сроки размещения средств (такое деление 
целесообразно, так как именно по финансовы-
ми инструментам с примерно равными про-
центными ставками и сроками уровень кредит-
ного риска можно считать одинаковым)» [6]. 

Свою точку зрения она объясняет тем, что 
именно то, что перечислено выше можно на-
звать более или менее «стандартными усло-
виями». 

В целом, соглашаясь и с Кравец Л. Г., и с 
Суховым А. В., и с Посадской М., следует пола-
гать, что, говоря о признаках однородности 
ссуд, с которыми, как было отмечено ранее, по 
сути, сходны признаки однородности требова-
ний коммерческого банка, необходимо учиты-
вать, прежде всего, факторы кредитного риска, 
сопровождающего деятельность коммерческого 
банка, и на их основе выделять данные призна-
ки, поскольку именно кредитный риск, обуслов-
ленный одними и теми же факторами, может 

быть оценен как одинаковый с высокой степе-
нью вероятности.  

Т. е. в качестве признаков однородности 
ссуд (требований) коммерческого банка могут 
рассматриваться и страна выдачи ссуды (воз-
никновения требования), и наличие или отсут-
ствие у коммерческого банка опыта в проведе-
нии тех или иных сделок, и объект, в связи с 
которым выдается ссуда (возникает требова-
ние) и др. 

В любом случае окончательно количество и 
состав признаков однородности ссуд (требова-
ний), помимо имеющихся в документах Цен-
трального Банка Российской Федерации (Банка 
России) и такого признака как вид самой ссуды 
(самого требования), который как представля-
ется, имеет очень важное значение и должен 
обязательно учитываться, каждый коммерче-
ский банк определяет для себя сам, что и отме-
чает регулятор, исходя непосредственно из 
специфики своей деятельности.  

В то же время к определению количества и 
состава признаков однородности ссуд (требо-
ваний) коммерческие банки должны подходить 
взвешенно, т. к. выделение слишком большого 
числа портфелей однородных ссуд (требова-
ний) приведет к невозможности реализации на 
практике основного назначения последних, а 
именно оптимизации затрат при формировании 
резервов по ним. 
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Стоимость собственного капитала является одним из важнейших показателей для компании, ис-
пользующей данный источник финансирования. Она способна оказывать значительное влияние на 
эффективность финансовой деятельности и на итоговый финансовый результат компании в целом. 
Оценка стоимости собственного капитала является достаточно сложным процессом, заключающимся 
в выборе наиболее рационального метода, позволяющего найти истинное или максимально прибли-
женное к нему значение стоимости. Существующие при этом в мировой и отечественной практике 
методы и модели имеют ряд особенностей, ограничивающих их действие для отдельных компаний. В 
статье рассматриваются методы и модели оценки стоимости собственного капитала, применимые к 
оптовым генерирующим компаниям (ОГК). Приводится анализ их ключевых особенностей, оценивает-
ся возможность и рациональность применения тех или иных методов и моделей в условиях функцио-
нирования ОГК. 
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Одним из ключевых инструментов воздей-

ствия на финансовую деятельность компании и 
ее эффективность является стоимость собст-
венного капитала. Особенную роль этот инст-
румент играет для оптовых генерирующих ком-
паний, в структуре источников финансирования 
которых имеет место приоритет собственных 
средств. Такая структура определена, прежде 
всего, технологическими характеристиками ОГК 
и самой энергетической отрасли, которые обу-
славливают высокую стоимость оборудования 
и его обслуживания, что в свою очередь ставит 
необходимость привлечения значительных 
объемов денежных средств на длительный 
срок для осуществления капиталовложений в 
основные средства. Вместе с тем, являясь 
стратегической отраслью развития других от-
раслей и страны в целом, а также обладая вы-
сокой социальной значимостью, энергетика не 
должна подвергаться рискам, связанным с ис-
пользованием больших объемов заемного ка-
питала, что также определяет использование 
собственного капитала в качестве основного 
источника финансирования. 

Оценка стоимости собственного капитала, 
прежде всего, предполагает определение наи-
более рациональной методики, которая пока-
зывала бы итоговый результат с наименьшими 
отклонениями от истинного значения стоимости 
источника. Стоимость собственного капитала 
оптовых генерирующих компаний определяется 
стоимостью элементов, входящих в его состав, 
а прежде всего, акционерным капиталом, пред-
ставленным обыкновенным акциями (привиле-

гированный акционерный капитал в составе 
капитала действующих ОГК отсутствует). 

Для расчета стоимости обыкновенного ак-
ционерного капитала оптовых генерирующих 
компаний могут быть использованы различные 
методы и модели оценки, нашедшие примене-
ние в мировой практике: модель прогнозируе-
мого роста дивидендов (модель М. Гордона), 
модель прибыли на акцию, модель оценки ка-
питальных активов (модель CAPM), метод ку-
мулятивного построения, модель (теория) ар-
битражного ценообразования (модель APT). 

Экономический смысл модели прогнози-
руемого роста дивидендов (модель М. Гордо-
на) [13] сводится к тому, что прибыль, остаю-
щаяся в распоряжении компании и использую-
щаяся ей, может вызвать рост прибыли и диви-
дендов, а также стоимости инвестированного 
акционерами капитала в будущем, т.е. по ожи-
даниям акционеров дивиденды и рыночная 
стоимость акций будут возрастать из года в год. 
Тем самым, инвестор является покупателем 
будущего потока дивидендов, когда сумма ди-
видендов составляет цену акций. В конечном 
виде стоимость обыкновенного акционерного 
капитала, выраженная посредством модели М. 
Гордона, может быть представлена следующей 
формулой (1): 
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