
Тема Кредитная система и 
кредитно-финансовые 

институты



1. Понятие и структура кредитной 
системы

Современная кредитная система РФ функционирует в соответствии с 
двумя специализированными федеральными законами « О банках и 
банковской деятельности», « о ЦБ РФ», а также Гражданским кодексом и 
другими нормативными актами.

• Кредитную систему рассматривают с функциональной и 
институцио нальной точек зрения. Кредитная система, с 
функциональной точки зрения, представляет coбой совокупность 
кредитных отношений, форм и методов кредитования.

• Кредитная система, с институциональной точки зрения, 
представляет собой совокупность кредитно-финансовых институтов, 
осуществляющих деятельность в сфере кредитно-денежных, 
финансовых отношений на основании лицензии под контролем 
уполномоченных государственных орга нов и в соответствии с 
законодательством.



К кредитной системе относятся различные кредитно-
финансовые ин ституты, каждый из которых выполняет свои 
специфические функции, но вместе с тем, они призваны 
аккумулировать временно свободные денежные средства и 
распределять их между экономическими субъектами, 
заинтересованными в их привлечении.

Для большинства экономически развитых стран характерны 
кредитные системы, включающие два уровня (рис.).

На первом уровне находится банковская система, как правило, 
двух-звенная: центральный банк и коммерческие банки.

На втором уровне находится парабанковская система, 
представленная специализированными кредитно-финансовыми 
институтами. 
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2. Характеристика финансовых посредников
Микрофинансовая деятельность  — деятельность юридических 

лиц, имеющих статус микрофинансовой организации, а также иных 
юридических лиц, имеющих право на осуществление микрофинансовой 
деятельности в соответствии с российским законодательством, по 
предоставлению микрозаймов (микрофинансированию).

Микрофинансовая организация  — юридическое лицо, 
зарегистрированное в форме фонда, автономной некоммерческой 
организации, учреждения (за исключением бюджетного учреждения), 
некоммерческого партнёрства, хозяйственного общества или 
товарищества, осуществляющее микрофинансовую деятельность и 
внесённое в государственный реестр микрофинансовых организаций в 
порядке, предусмотренном Федеральным законом от 02.07.2010 N 151-
ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых 
организациях»



Микрозайм – заем, предоставляемый микрофинансовой 
организацией заемщику в сумме, не превышающей один 
миллион рублей по одному договору займа.

Микрозаймы предоставляются микрофинансовыми 
организациями в валюте Российской Федерации  на основании и 
условиях договора микрозайма.

Кредитные организации, кредитные кооперативы, ломбарды, 
жилищные накопительные кооперативы и другие юридические 
лица осуществляют микрофинансовую деятельность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, 
регулирующим деятельность таких юридических лиц.

Внесение сведений о юридическом лице в государственный 
реестр микрофинансовых организаций, осуществляются Банком 
России



В государственном реестре зарегистрировано 5974 МФО
В Республике Бурятия функционируют 20 МФО
Действующим законодательством устанавливается порядок и 

устанавливаются числовые значения, а также порядок расчёта 
обязательных экономических нормативов достаточности 
собственных средств и ликвидности для микрофинансовых 
организаций, привлекающих денежные средства физических 
лиц и юридических лиц в виде займов





Кредитный кооператив (кредитный союз или кооперативный 
банк) — некоммерческая финансовая организация, специализирующаяся 
на финансовой взаимопомощи путём предоставления ссудо-сберегательных 
услуг своим членам

В России кредитные союзы создаются в виде кредитных 
потребительских кооперативов. В соответствии с Федеральным законом 
№ 190-ФЗ от 18 июля 2009 года «О кредитной кооперации» кредитным 
потребительским кооперативом называется добровольное объединение 
физических и (или) юридических лиц на основе членства и по 
территориальному, профессиональному и (или) иному принципу в целях 
удовлетворения финансовых потребностей членов кредитного кооператива 
(пайщиков). Регулирование деятельности кредитных потребительских 
кооперативов осуществляет Банк России.



Ломбард (по названию Ломбардии, региона Италии) — 
специализированная коммерческая организация, основными видами 
деятельности которой являются предоставление краткосрочных займов под 
залог движимого имущества граждан и хранение вещей.

В зависимости от специализации, в ломбардах принимают драгоценный 
металл, бытовые вещи, автотранспорт. Оценка стоимости вещей 
производится по соглашению сторон. Владельцу имущества (заемщику) при 
заключении договора залога и квитанции хранения (не все ломбарды 
используют услугу хранения) выдается требуемая сумма, а также именной 
залоговый билет БСО, утверждённый приказом Министерства Финансов от 
14.01.2008 № 3Н.

Регулируется Федеральным законом от 19 июля 2007 г. N 196-ФЗ "О 
ломбардах«.

Ломбард насчитывает определённые проценты на предоставленную в 
кредит сумму. В зависимости от ломбарда, в процентную ставку может 
входить сумма пользования ссудой, хранения и страхования



Страховые компании и Негосударственные пенсионные фонды 
относят к сберегательным учреждениям, действующим на договорной основе.
Основной источник поступлений в СК и НПФ являются регулярные взносы 
страхователей.

Деятельность субъектов страхового дела подлежит лицензированию, за 
исключением деятельности страховых актуариев, которые подлежат 
аттестации.
Страховая деятельность регулируется Законом РФ от 27.11.1992 N 4015-1 (ред. 
от 04.11.2014) "Об организации страхового дела в Российской Федерации«

Негосударственный пенсионный фонд - организация, исключительной 
деятельностью которой является негосударственное пенсионное 
обеспечение, в том числе досрочное негосударственное пенсионное 
обеспечение, и обязательное пенсионное страхование. Такая деятельность 
осуществляется фондом на основании лицензии на осуществление 
деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию

Финансовые ресурсы СК и НПФ, преимущественно используются в 
системах долгосрочного кредитования и инвестирования.



Инвестиционная компания — юридическое лицо (чаще не 
кредитная организация), обладающее лицензией Банка России 
на проведение как минимум брокерских и/или дилерских 
операций. Если такое юридическое лицо одновременно является 
ещё и кредитной организацией, то есть обладает 
соответствующими лицензиями ЦБ РФ, то такое юридическое 
лицо называется в российской традиции — инвестиционный 
банк.

Инвестиционный фонд — учреждение, 
осуществляющее коллективные инвестиции. Суть его в 
аккумулировании сбережений частных и юридических лиц для 
совместного (в том числе и портфельного) инвестирования через 
покупку ценных бумаг, а не реальных производственных активов. 
При этом, за счёт того, что приобретение ценных бумаг 
осуществляет профессиональный участник рынка, это позволяет 
минимизировать риски частных инвесторов.



Регулируются Федеральным законом от 29.11.2001 N 156-ФЗ 
(ред. от 12.03.2014) "Об инвестиционных фондах" 

Инвестиционные фонды выполняют следующие функции[2]:
• аккумуляция сбережений индивидуальных инвесторов;
• более эффективное управление инвестиционными 

ресурсами, которое не могут обеспечить индивидуальные 
инвесторы по причине отсутствия необходимых 
профессиональных навыков и опыта;

• диверсификация рисков с помощью вложения средств 
индивидуальных инвесторов в различные инструменты 
финансового рынка;

• снижение затрат на проведение операций на рынке ценных 
бумаг за счёт большого количества операций



По правовой форме инвестиционные фонды можно разделить на три 
категории: корпоративные фонды, трасты, контрактные фонды.

Фонды корпоративного типа наиболее распространены, они 
учреждаются как обыкновенные акционерные общества. От имени своих 
акционеров фонд осуществляет инвестиции в акции и облигации других 
компаний; доход от инвестиций распределяется среди акционеров фонда, и 
стоимость их доли в фонде растет (или падает) в цене вместе со стоимостью 
инвестиций самого фонда. Владельцами корпоративного фонда являются его 
акционеры, и от их имени директора компании управляют фондом. Примерами 
таких фондов являются взаимные фонды и закрытые инвестиционные компании.

Траст основан на принципе разделения управления фондом (включая 
административную работу и принятие инвестиционных решений) и 
попечительства (включая владение активами фонда и осуществление 
инвестиционных решений в соответствии с инструкциями менеджеров). 
Попечитель отвечает перед акционерами за сохранность их активов, и это 
разделение функций является существенной дополнительной защитой фонда и 
его инвесторов.  



 Фонды контрактного типа. Здесь законным владельцем 
активов фонда является менеджер, который должен иметь 
специальную лицензию, а номинальный держатель — кастодиан 
(хранитель). Инвесторы являются не акционерами, а 
участниками, которые имеют право на получение дохода от 
прироста капитала и дивидендов, но не имеют права голоса. 
Единственное право, которое они могут реализовать в фонде 
этого типа, это продать свои акции; т. е., если им не нравится, как 
ведется управление фондом, они могут выйти из него. 



Паевой инвестиционный фонд — форма совместного инвестирования.
Паевой инвестиционный фонд (ПИФ) является имущественным 

комплексом, без образования юридического лица, основанным на 
доверительном управлении имуществом фонда специализированной 
управляющей компанией с целью увеличения стоимости имущества фонда. 
Таким образом, подобный фонд формируется из денег инвесторов (пайщиков), 
каждому из которых принадлежит определённое количество паёв.

Цель создания ПИФа — получение прибыли на объединённые в 
фонд активы и распределение полученной прибыли между инвесторами 
(пайщиками) пропорционально количеству паёв. Инвестиционный пай (пай) — 
это именная ценная бумага, удостоверяющая право её владельца на часть 
имущества фонда, а также погашения (выкупа) принадлежащего пая в 
соответствии с правилами фонда. 

Согласно законодательству, выделяют 3 типа паевых инвестиционных 
фондов: открытый, интервальный, закрытый.



Венчурный фонд (англ. venture — рискованное 
предприятие) — инвестиционный фонд, ориентированный на работу 
с инновационными предприятиями и проектами (стартапами). Венчурные 
фонды осуществляют инвестиции в ценные бумаги или доли предприятий 
с высокой или относительно высокой степенью риска в ожидании 
чрезвычайно высокой прибыли. Как правило, 70-80 % проектов не приносят 
отдачи, но прибыль от оставшихся 20-30 % окупает все убытки.

Особенностью данного вида фондов является законодательное 
разрешение проводить более рискованную деятельность: отсутствует или 
резко снижена необходимость диверсификации рисков, им разрешено не 
только покупать корпоративные права, но и кредитовать компании 
(например, через покупку векселей). Единственное, что им запрещено, — 
вкладывать средства в банковскую, страховую, инвестиционную отрасли.



Хедж-фонд (англ. hedge fund) — частный, неограниченный 
нормативным регулированием, либо подверженный более слабому 
регулированию инвестиционный фонд, недоступный широкому кругу лиц и 
управляемый профессиональным инвестиционным управляющим. 
Отличается особой структурой вознаграждения за управление активами.

Аналогами хедж-фондов в России (с большой натяжкой) можно 
назвать ОФБУ (Общий фонд банковского управления) , которые, могут 
формировать агрессивную инвестиционную стратегию. 

Так же это частное доверительное управление, при котором 
управляющий (частное лицо или представитель инвестиционной компании 
или брокера) может использовать сколь угодно агрессивные 
инвестиционные стратегии. При условии, что непосредственно инвестор 
полностью контролирует свой счёт и все сделки абсолютно прозрачны, это 
не противоречит существующей нормативной базе.



3. Банковская система: понятие, 
функции и роль в экономике
В настоящее время в мире общепринятой 
является двухуровневая банковская система: 
государственный центральный банк и сеть коммерческих 
банков.

В действующем законодательстве закреплены основные 
принципы организации банковской системы России, к числу 
которых относятся:

• принцип двухуровневой структуры банковской системы;

• принцип универсальности банков.



К основным функциям банковской системы относятся:

1) организация безналичного оборота;

2) организация налично-денежного оборота;

3) аккумуляция средств для функционирования кредитования 
отраслей экономики;

4) расчетно-кассовое исполнение государственного бюджета;

5) организация хранения сбережений населения.

Важное значение имеют принципы организации банковской 
системы, к ним относятся:

1) государственная монополия на осуществление регулирования и 
надзора за банковской деятельностью. Она позволяет проводить в 
государстве единую эмиссионную политику и надзирать за банковской 
деятельностью;

2) централизация банковской системы. Обязательность 
государственного регулирования деятельности кредитных организаций 
ЦБ РФ;

3) самостоятельность банков в совершении банковских операций.







Банковская система, являясь финансовым посредником, не просто ак 
кумулирует на своих счетах денежные средства хозяйствующих субъектов и 
населения с последующим их размещением в различного рода активы, но и 
осуществляет эмиссию (выпуск) денег в оборот (тем самым формирует 
денежное предложение), организует платежный оборот и осуществляет 
расчеты между различными экономическими субъектами. Главным звеном 
банковской системы является центральный банк. Первые из них появились 
в XVII в. в процессе развития банковского дела. В 1686 г. был создан 
Риксбанк (Швеция), в 1694 г. Банк Англии, считающиеся старейшими 
банками.

Центральный банк выполняет важнейшие функции, которые закрепля 
ются законодательно: 

эмиссия наличных денег;
регулирование деятельности банков (функция банка банков);
является банкиром правительства; 
осуществляет денежно-кредитное регулирование.



Коммерческие банки представляют второй уровень банковской 
системы и являются важнейшим финансовым посредником между 
различными экономическими субъектами, выполняя роль как 
заемщика (привлекая де нежные средства), так и кредитора 
(размещая привлеченные средства в со ответствии с 
потребностями участников общественного производства). 
Огромное значение имеет деятельность коммерческих банков в 
организации и проведении денежных расчетов. Первым банком 
(в современном понимании) является специализированный 
кредитно-расчетный институт, появившийся в Ита лии в 1407 г. 
Первыми банкирами были менялы, поэтому и само понятие 
«банк» происходит от итальянского слова «banco», что в переводе 
означает скамья менялы, денежный стол.



В состав базовых элементов банковской системы РФ включены: 
кредитные организации, банковская инфраструктура, банковское 
законодательство.

Кредитная организация - это юридическое лицо, которое для извлечения 
прибыли как основной цели своей деятельности на основании специального 
разрешения (лицензии) Центрального банка РФ (Банка России) имеет право 
осуществлять банковские операции, предусмотренные Законом о банках.

Банк — кредитная организация, которая имеет исключительное право 
осуществлять в совокупности следующие банковские операции: привлечение 
во вклады денежных средств физических и юридических лиц, размещение 
указанных средств от своего имени и за свой счет на условиях возвратности, 
платности, срочности, открытие и ведение банковских счетов физических и 
юридических лиц.

Небанковская кредитная организация (НКО) — кредитная организация 
имеющая право осуществлять отдельные банковские операции. Допустимые 
сочетания банковских операций для небанковских кредитных организаций 
устанавливаются Банком России. НКО могут осуществлять расчетные, 
депозитные, кредитные операции, а также инкассацию денежных средств, 
векселей, платежных и расчетных документов.



Банковская группа - это объединение кредитных организаций, в 
котором одна (головная) кредитная организация оказывает прямо или 
косвенно (через третье лицо) существенное влияние на решения, 
принимаемые органами управления другой (других) кредитной 
организации.

Банковский холдинг - объединение юридических лиц с участием 
кредитных организаций, в котором юридическое лицо, не являющееся 
кредитной организацией (головная организация банковского холдинга), 
имеет возможность прямо или косвенно оказывать существенное влияние 
на решения, принимаемые органами управления кредитной организации.

Банковские ассоциации — объединения частных банков, с целью 
защиты их профессиональных интересов. Банковские ассоциации 
принимают меры по обеспечению наиболее благоприятных для банков 
законодательных норм, унифицируют правила проведения банковских 
операций и осуществляют контроль за их выполнением, являются 
информационными центрами- Образуются как по территориальному 
признаку, так и по специализации банков.



Ассоциация российских банков — 
негосударственная некоммерческая организация, объединяющая 
коммерческие банки и другие кредитные организации. Основана в 1991 году.

В ассоциацию входят 719 членов, в том числе 563 кредитные 
организации, которые имеют 2789 филиалов. Общая сумма уставных 
капиталов банков — более 470 млрд рублей. Объединяет более 75 % 
банковских учреждений (более 92 % совокупного банковского капитала 
действующих кредитных организаций и около 93 % всех активов банковской 
системы).



Ассоциация региональных банков России (Ассоциация «Россия») – 
некоммерческая организация, первое банковское объединение 
федерального уровня. Создана в 1990 году в целях защиты прав участников, 
представления общих интересов в органах власти, привлечения в регионы 
капитала и развития региональных банковских рынков, а также 
совершенствования всей финансовой системы страны.

Ассоциация проводит аналитическую, организационно-
просветительскую и экспертную работу, участвует в формировании 
законодательной и нормативной базы, определяющей условия работы 
кредитных организаций. Предложения ассоциации были учтены при 
подготовке законов о банках и банковской деятельности, о страховании 
вкладов и о бюро кредитных историй, нормативных документов ЦБ и 
правительства РФ. В объединение входят более 450 организаций. 



4. Эволюция банковской системы 
России• Первый этап - с 1733 по 1860 гг. Создание первых государственных 

банков и специализированных кредитных учреждений (сохранные 
кассы, ссудные кассы).
• Второй этап - с 1860 по 1917 гг. Банковская реформа, 
предполагавшая ликвидацию всех государственных кредитных 
учреждений и создание коммерческих банков. В 1860 г. был учрежден 
Государственный банк Рос сии на базе Государственного 
коммерческого банка (который был учреж ден в 1817 г.). На данном 
этапе банковская система России состояла из:

• Государственного банка;
• общественных городских и земельных банков;
• частных банков (акционерные банки долгосрочного и краткосрочно го 
кредитования, городские кредитные общества, общества взаимного 
кре дита (с 1863 г.), сельские ссудо-сберегательные товарищества 
взаимного кредита (с 1870 г.)).



• Третий этап – с 1917 г. по 1930 гг. Радикальная реформа 
банковской системы, предполагавшая национализацию 
частных коммерческих банков и иных кредитных учреждений, 
а также запрет на деятельность иностран ных банков. 
Переход к НЭПу в 1921 г. ознаменовался изменениями в бан 
ковской сфере и восстановлением многозвенной банковской 
системы. К 1925 г. в России функционировали: 
Государственный банк. Внешторгбанк (образован в 1924 г.), 
Промбанк (образован в 1922 г.), Торгбанк (обслуживающий 
торговлю), Сельхозбанк (кредитовавший сельское 
хозяйство), Цекомбанк (обслуживающий коммунальное 
хозяйство), Всекомбанк (объеди нявший кооперативные 
банки), а также акционерные, отраслевые, регио нальные 
банки, общества взаимного кредита, сберкассы, кредитная 
кооперация, общества сельскохозяйственного кредита.



Четвертый этап - с 1930 по 1987 гг. Начало данного этапа 
ознаменовалось проведением кредитной реформы 1930-1932 гг. 
Банковская система являлась одноуровневой, включающей 
Государственный банк СССР; четыре специализированных банка 
финансирования и долгосрочного креди тования капитальных 
вложений - Промбанк, Сельхозбанк, Цекомбанк, Торгбанк; 
Внешторгбанк и сеть государственных сберегательных касс.

В 1959 г. Сельхозбанк и Цекомбанк были упразднены, а их 
функции перешли к Государственному банку. На базе Промбанка и 
Торгбанка был создан Стройбанк, предназначенный для 
финансирования и долгосрочного кредитования капитальных 
вложений. Таким образом, начиная с 1960 г. и по 1988 г. банковская 
система включала Государственный банк, Строй банк, 
Внешторгбанк и сберегательные кассы 



Пятый этап - с 1988 г. 1993- формирование современной 
банковской системы. В свою очередь, современная банковская 
система прошла в своем развитии несколько этапов.

В 1987 г., в соответствии с постановлениями правительства, 
была про ведена реорганизация банковской системы. В результате 
реорганизации начала складываться двухуровневая банковская 
система, включавшая Го сударственный банк СССР (первый 
уровень) и пять государственных специализированных банков 
(второй уровень). Банк Внешнеэкономической дея тельности 
(Внешэкономбанк), Промышленно-строительный банк (Промст 
ройбанк), Агропромышленный банк (Агропромбанк), Банк жилищно-
коммунального хозяйства и социального развития (Жилсоцбанк), 
Банк трудовых сбережений и кредитования населения 
(Сберегательный банк



Поворотным моментом в функционировании банковской 
системы является принятие в 1988 г. Закона «О кооперации в 
СССР». Вступление в силу данного закона привело к появлению 
кооперативных банков, первый из них был зарегистрирован 24 
августа 1988 г. 

В 1990 г. были приняты банковские законы, регулирующие 
деятель ность как эмиссионного, так и коммерческих банков. 
Сначала вступили в силу Законы СССР «О Государственном 
банке СССР» и «О банках и бан ковской деятельности в СССР», а 
2 декабря 1990 г. приняты Законы РСФСР «О Центральном банке 
РСФСР» и «О банках и банковской дея тельности в РСФСР. Таким 
образом, в этот период образовалось двоевластие законов. 



В дальнейшем были внесены изменения и дополнения к 
действующим законам: Федеральный закон «О Центральном 
банке Российской Федера ции (Банке России)» от 26 апреля 1995 
г. и федеральный закон «О банках банковской деятельности» от 
3 февраля 1996 г. В 2002 г. вступил в силу новый Федеральный 
закон «О Центральном банке Российской Федерации (Банке 
России)» .

Федеральный закон от 10.07.2002 N 86-ФЗ (ред. от 04.11.2014) 
"О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»

Федеральный закон "О банках и банковской деятельности« 
От 02.12.1990 n 395-1 (Действующая редакция от 04.11.2014)



Шестой этап 1994-1997 гг. появление значительного числа 
коммерческих банков. Период характеризовался высокой инфляцией, 
поэтому банки в основном краткосрочные спекулятивные операции. 
Знаменательные даты для банковской системы 4 октября 1994 года 
«черный вторник», 24 августа 1995года «черный четверг», когда банки 
утратили собственные средства. 

Седьмой этап  начало 1997-по 1999 г. Начало переориентации многих 
банков на реальный сектор. В 1998 году самый крупный банковский кризис, 
(крах пирамидыГКО-ОФЗ) когда государство объявило дефолт, произошел 
отток ресурсной базы, большое количество банков объявило себя 
банкротами.

Восьмой этап с 1999 г – по 2004 г. Проводилась реструктуризация 
банков, ликвидация банков-банкротов, реструктуризация внешней 
задолженности банков. Количество КО в 2004 году 1608. Банковская 
система развивалась высокими темпами. Банковская система стала 
более устойчивой.



• Девятый этап с 2004 – 2012гг.период развития банковской 
системы, увеличение объемов кредитования реального и 
потребительского сектора. Период кризиса 2007-2009 гг. 
показал большую подготовленность банков.  Соблюдение 
требований международных стандартов отчетности, 
соблюдений требований достаточность капитала Базель 1,2

• Десятый этап 2013- по настоящее время. «Чистка» 
банковской системы от недобросовестных банков. Переход к 
требованиям Базель 3. Определение 60 системно-значимых 
банков





• Дз 

• Ознакомится с ФЗ от 10.07.2002 N 86-ФЗ (ред. от 05.10.2015) 
"О Центральном банке Российской Федерации (Банке 
России)"

• Федеральный закон от 02.12.1990 N 395-1 (ред. от 13.07.2015) 
"О банках и банковской деятельности" 

• Деятельность финансового омбудсмена (история, практика в 
России) на сайте АРБ

• Федеральным законом от 02.07.2010 N 151-ФЗ «О 
микрофинансовой деятельности и микрофинансовых 
организациях»


