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РАЗВИТИЕ

РИСКИ БАНКОВ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ:
ИХ КЛАССИФИКАЦИЯ И СУЩНОСТЬ

RISKS OF BANKS IN THE CONTEXT OF GLOBALIZATION:
THEIR CLASSIFICATION AND NATURE

И. А. Стемповский, 
аспирант 

В статье приведен перечень наиболее значимых банковских рисков, дана их классификация. Исследованы национальные и наднаци-
ональные системы регулирования банковского сектора. Исследована природа рисков в интегрирующемся мире. Охарактеризованы 
сущность глобализации, усиление взаимодействия между различными субъектами экономики, укрупнение финансовых институтов, 
влияние положения среднего класса на банковский сектор. Приведен алгоритм предотвращения негативного проявления рисков.

The article contains list of the most signifi cant banking risks, their classifi cation is given. National and supranational systems of the banking sector 
regulation are investigated. The author describes the essence of integration risks. The specifi c features of globalization, interaction strengthening 
among various subjects of economy, integration of fi nancial institutions, infl uence of middle class status on the banking sector are characterized. 
The algorithm of risks’ prevention is given.
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Отношения в банковской сфере – одна из форм 

финансовых отношений, т.е. отношений, которые 

строятся вокруг аккумулирования, распределения 

и использования денежных средств. Данный тип от-

ношений является высоко рисковым в силу многих 

причин (главным образом, в силу «оторванности» 

финансового сектора от реального производства) – 

необеспеченности финансовых ресурсов реальными 

ценностями. Финансовые отношения как отношения, 

носящие производный характер, особенно чувстви-

тельны к разного рода воздействиям: политическим, 

экономическим, социальным, информационным. По 

отношению к финансам наиболее действенно про-

являет себя эффект рычага с длинным плечом. Любая 

сила, приложенная внешним или внутренним фак-

тором, многократно увеличивается и оказывается 

существенное воздействие на банковскую систему.

В сложившихся условиях крайне важно исследо-

вать природу этого рычага, проанализировать 

риски, систематизировать их и приложить усилия 

для минимизации их пагубного воздействия, т.е. 

создать систему буферизации и защиты от рисков. 

Другой немаловажной причиной, по которой из-

учение рисков представляется крайне важным, 

является системный характер банковской деятель-

ности, ее неинертность и способность к самоор-

ганизации. Высокая степень самоорганизации при 

отсутствии социальной компоненты в мотивацион-

ной структуре банков, губительна для многих сфер 

общественной жизни. Банки являются коммерче-

скими организациями, а значит, преследуют цель 

извлечения прибыли. Эластичность к воздействию 

внешних факторов, и как следствие, избыточная 

консолидация участников системы порождает 

олигополистическую среду. Олигополия обладает 

многими негативными характеристиками моно-

полистического рынка, а значит, она сама явля-

ется значительным рисковым фактором, который 

может причинить вред самым разным субъектам 

экономики. В данном случае банки выступают не 

объектами рисков, а их носителями.

Исходя из вышеуказанных причин, банковская си-

стема нуждается как в защитнике, так и в арбитре, 

который следит за исполнением правил ведения 

бизнеса и наказывает тех, кто нарушает данные 

правила. Специально для этих целей на нацио-

нальном уровне создаются контрольные органи-

зации, осуществляющие надзор за банковской 

деятельностью. В разных странах таким органом 

является Центральный банк (у него могут быть свои 

названия: Государственный банк, Национальный 

банк и др.), либо организация, выполняющая его 

функции. Зачастую Центробанк является цельной 

структурой, имеющей статус государственного уч-

реждения. Однако из этого правила есть исключе-

ния, например, Федеральная резервная система 

США представляет собой альянс 12 крупнейших 

банков страны [1].

Помимо центральных банков государств, существу-

ют также наднациональные центральные банки, 

осуществляющие регулятивную функцию. Ярким при-

мером можно считать Европейский Центробанк. Он 

является главным банковским регулятором Европей-

ского экономического союза. Он определяет пра-

вила работы европейских национальных банков (и 

вместе с ними составляет Европейскую систему цен-

тральных банков), задает им своего рода диапазон 
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для индивидуальной работы. Таким образом, многие 

европейские страны являются примером двухступен-

чатой системы банковского регулирования, состоя-

щей из наднационального и национального звеньев. 

Однако в Европе есть государства, которые не име-

ют национальной банковской системы. Например, 

государство Ватикан, формально независимый ан-

клав внутри Италии. До вступления в Евросоюз Вати-

кан использовал итальянскую лиру, а его банковская 

система контролировалась Банком Италии. Со всту-

плением в ЕЭС и еврозону карликовое государство 

перешло на евро, а его банковская сфера подкон-

трольна ЕЦБ.

Также национального уровня банковского регу-

лирования лишены страны Карибского бассейна. 

Восточно-Карибский Центральный банк является 

ключевым контрольно-регулирующим органом для 

6 стран региона (Антигуа и Барбуда, Гренада, До-

миника, Сент-Винсент и Гренадины, Сент-Китс и 

Невис, Сент-Люсия, Ангилья, Монтсеррат), а их де-

нежной единицей признается восточно-карибский 

доллар [2]. Аналогичная ситуация наблюдается 

и в Африке, где страны группируются в крупные 

финансовые и экономические системы с единым 

механизмом управления банковским сектором. 

Примером является Центральный банк государств 

Западной Африки, объединяющий государства: 

Бенин, Буркина-Фасо, Кот-д’Ивуар, Гвинея-Бисау, 

Мали, Нигер, Сенегал, Того [3].

Деятельность, осуществляемая центральными бан-

ками, основана на «политике кнута и пряника». В 

период экономической нестабильности государ-

ственный банк оказывает поддержку подконтроль-

ным структурам. Во времена сравнительного бла-

гополучия – следит за соблюдением правил игры, 

сдерживая при необходимости участников рынка.

Функционирование центральных банков во многом 

является проектным, т.е. работа по решению кратко-

срочных и среднесрочных проблем по мере их появ-

ления: поддержание курса валюты на определенном 

уровне, недопущение чрезмерной монополизации 

рынка конкурентами, поддержание ликвидности и др. 

Иными словами, работа осуществляется от проекта 

к проекту. При этом, снижая текущие риски, Центро-

банк провоцирует возникновение более крупных и 

разрушительных рисков. К примеру, давая банкам 

льготные кредиты в период рецессии, государство 

провоцирует всплеск инфляции, усиливает зависи-

мость банков от государственного управления (апри-

ори госуправление на общенациональном уровне 

в отношении отдельно взятого субъекта экономики 

менее эффективно, чем частное управление), сужает 

поле для проявления самостоятельной инициативы.

Таким образом, проявляет себя закон сохранения 

рисков: риски более низкого уровня трансформиру-

ются в институциональные риски, т.е. переходящие 

на более высокий уровень. Субсидирование банков 

приводит к росту инфляции и снижению реальных 

доходов населения. Поддержание курса валюты на 

высоком уровне влечет снижение импорта.

Банковская система как составная часть сложной, 

многофакторной экономики представляет собой 

наиболее вариативный элемент системы. Высокая 

гибкость вызвана отчасти уязвимостью банковско-

го сектора. Как известно, чем сложнее система, 

тем более подвержена она негативному воздей-

ствию. В случае с современной экономикой, фи-

нансовая компонента глобальных рынков является 

наиболее слабым звеном. Банки настолько проч-

но вошли в экономическую действительность, что 

без них стало невозможно существование миро-

вой экономики в том виде, в каком она существует 

сейчас. Крах банковской системы повлечет крах 

мировой экономики.

Экономические риски делятся на чистые и спеку-

лятивные. Чистые риски предполагают получение 

негативного, либо нулевого результата. Спекуля-

тивный риск может принести как положительный, 

так и отрицательный результат. 

В свою очередь финансовые риски, характер-

ные для банковской сферы, делятся на несколько 

укрупненных видов. А.В. Дыдыкин выделяет следу-

ющие типы:

1. Кредитный риск.

2. Процентный риск (зачастую выступает как про-

изводная кредитного риска).

3. Валютный риск – риск, связанный с изменением 

курсов валют (главным образом курса националь-

ной валюты к курсам иностранных валют). 

4. Риск неликвидности – невозможность оператив-

ного перевода того или иного актива в денежную 

форму в приемлемые сроки и/или по справедли-

вой цене в заданных условиях. 

5. Административно-управленческий риск – ши-

рокий по степени вредоносности и характеру воз-

действия тип риска. 

6. Риск неплатежеспособности – обычно проявля-

ет себя как следствие вышеописанных рисков [4].

Кроме перечисленных, целесообразно выделение 

в отдельные категории следующих типов рисков:

7. Конъюнктурный риск (является спекулятивным 

лишь отчасти) – включает изменения внешней сре-

ды, которые опосредованно влияют на развитие 

банковской системы: прекращение работы круп-

ного конкурента, изменение законодательства, 

изменение мировых цен на ресурсы, на операциях 

с которыми банк получает прибыль и др.

И. А. Стемповский
Риски банков в условиях глобализации: их классификация и сущность
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8. Информационный риск связан с неполучени-

ем деловой информации, неполным получением 

деловой информации и информационной диффе-

ренциацией. Возникает в силу двух основных при-

чин: отсутствием средств для получения требуемой 

информации, отсутствием административного ре-

сурса для получения инсайдерской информации. 

9. Риск недиверсификации финансовых инструмен-

тов – вложение денежных средств в один или не-

сколько (не больше 3) финансовых инструментов. 

Данный подход оправдан только при проведении 

агрессивной инвестиционной стратегии, осущест-

вляемой высокопрофессиональными инвестора-

ми, опирающимися на надежные данные, с целью 

получения максимальной прибыли. 

Данный тип инвестирования наглядно демонстри-

рует аксиому: чем выше прибыль, тем выше риск.

В зависимости от способности к диверсификации 

риски классифицируются на систематические (не 

могут быть диверсифицированы) и несистематиче-

ские (негативные последствия данных рисков могут 

быть сглажены за счет диверсификации). 

Последствия рисков могут быть различны. В зависи-

мости от тяжести негативного эффекта риски делятся 

на допустимые, критические и катастрофические:

Попадание в зону катастрофического риска чре-

вато разорением и возможной ликвидацией фи-

нансовой организации.

В настоящее время риски все чаще стали обретать 

глобальный характер. Эксперты связывают этот 

процесс с несколькими факторами (глобальным 

финансовым рынком, международным разделени-

ем труда, экономикой, построенной на использо-

вании валют отдельных стран и регионов в каче-

стве резервов и средства накопления).

Важность банковского сектора экономики обуслов-

лена смещением приоритетов развития. Смена 

господствующей парадигмы привела к тому, что до-

минантой современного глобального рынка стала 

финансовая составляющая. Стираются границы 

между культурами и национальными экономиками. 

О.Ю. Свиридов пишет: «Трансграничный перенос» 

технологий, копирование институтов и привлечение 

необходимых ресурсов позволяет странам догоняю-

щего развития наращивать темпы роста экономики. 

Однако ускоренная интеграция в мировые рынки в 

условиях финансовой глобализации способствова-

ла усилению рисков, связанных с попаданием эконо-

мических агентов в условия непривычно интенсивной 

конкуренции» [5].

Современная финансовая модель обладает сле-

дующими особенностями, каждая из которых тес-

но сопряжена со значительными рисками.

1. Глобальность. 

2. Тесная, «корреляционно-функциональная» взаи-

мосвязь участников мирового финансового рынка. 

Тесная взаимосвязь игроков мирового финансово-

го рынка, укрепившаяся за счет деривативов, меж-

банковского кредита, хеджирования и операций на 

фондовом рынке, стала предпосылкой для другого 

негативного процесса – утечки капиталов. По раз-

ным данным отток капиталов из России в 2011 г. со-

ставил от $38 млрд. [7] до $84,2 млрд. [8]. «Бегство 

капиталов» порождает существенный риск – невоз-

можность модернизации экономики страны. 

3. Укрупнение финансовых институтов.

Вступление в наднациональную структуру дало 

странам с более слабой экономикой возможность 

«амортизировать» кризисные проявления и снизить 

риски. Для стран, обладающих значительной эконо-

мической мощью, слабые соседи являются источни-

ком сырья, недорогой рабочей силы и рынком сбыта. 

В современном мире интеграция утратила свое 

первоначальное значение – искусственный стаби-

лизатор, созданный с целью преодоления кризиса. 

Наднациональные регуляторы функционируют даже 

в периоды экономической стабильности. Приори-

теты смещаются: глобализация плавно и довольно 

интенсивно перетекает в свою крайнюю форму – 

глобализм. Интеграция посредством глобализма 

преследует совершенно иные цели – отстаивание 

интересов международных монополий (как частных, 

так и государственных и межгосударственных).

Исходя из перечисленных реалий перед националь-

ными экономиками возникают следующие риски:

А. Утрата экономического суверенитета. 

Б. Закрепление и несменяемостьролей в междуна-

родном разделении труда и диспропорции эконо-

мического развития. 

В условиях номинального экономического либе-

рализма банки утрачивают функцию финансового 

регулятора и превращаются в инструмент обеспе-

чения бесперебойной работы транснационально-

го бизнеса. «В практике деятельности банков все 

большее распространение получают различные 

варианты использования банка в крупной орга-

низационной структуре, когда он становится кре-

дитно-расчетным центром… Банк берет на себя 

выполнение ряда внутренних управленческих 

функций объединения, выступает центром ассоци-

ации предприятий…» [9], что снижает его самосто-

ятельность и ограничивает поле деятельности.

4. Ослабление роли среднего класса.

В исторической науке бытует мнение, что средний 

класс был создан на Западе в противовес социа-
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листическому способу производства. В настоящее 

время понятие «средний класс» довольно размы-

то. В данную категорию попадает подавляющее 

большинство населения развитых стран. По сути 

средней класс определяется нижней границей 

имущественного порога. В условиях кризиса на-

метилось снижение уровня жизни значительной 

доли экономически активного населения даже в 

наиболее развитых странах с рыночной экономи-

кой. М.Л. Хазин считает нынешнюю ситуацию на-

чалом упразднения среднего класса. Экономист 

убежден, что в скором будущем мир вернется к 

капиталистической модели ХIХ в., участниками ко-

торой будут «3% очень богатых, 7% просто бога-

тых, а остальные – очень бедные» [10]. В реалиях, 

характеризующихся интенсификацией технологий 

и установлением моноцентрической модели миро-

вой экономики, средний класс утратил свою иде-

ологическую и функциональную роль. Средств на 

его содержание остается все меньше. 

Принудительное снижение качества жизни даст 

импульс новому витку нестабильности. Обедне-

ние населения снизит спрос на банковские услуги, 

усилит конкуренцию и сократит прибыль по опе-

рациям. Слияния и поглощения станут для банков 

инструментом выживания. Ужесточится надзор и 

контроль в сфере банковской деятельности. Наци-

ональные правительства будут все больше сужать 

«поле самостоятельной деятельности» для ведения 

эффективного бизнеса. 

Вне зависимости от экономической конъюнктуры и 

текущего положения дел внутри конкретного банка 

его руководство не должно отказываться от прове-

дения исследований в сфере риск-менеджмента. Во 

избежание негативных явлений необходимо постро-

ение четкой структуры управления рисками. Акаде-

мик Г.Б. Поляк предлагает свести процесс управле-

ния риском к следующему алгоритму: определение 

стратегических и тактических целей банка  сбор 

аналитической и статистической информации  

выявление рисков на основании собранной инфор-

мации  оценка рисков (их вероятности, степени их 

вредоносности) выбор методов управления риска-

ми  применение выбранных методов [11].

Реализация данных мер позволит минимизировать 

негативное воздействие и обеспечить экономиче-

скую безопасность кредитного института.
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