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 повышается достоверность плановой и отчетной информации (когда не нужно стремиться 

к достижению фиксированной цели, у менеджеров среднего звена нет необходимости манипули-

ровать показателями или предоставлять их в такой манере, которая может ввести в заблуждение и 

исказить картину) [5]. 

Она заменяет модель бюджетирования более адаптивной и децентрализованной альтернативой, 

является последовательной моделью, в которой все элементы работают согласованно, она может 

привести к серьезному и продолжительному успеху. Этот успех основывается на прямых факторах 

ценности: инновационные стратегии, низкие затраты, лояльные и прибыльные клиенты и этичная 

отчетность. 

В результате банк может получить возможность гибкой адаптивности, позволяя локальным ме-

неджерам думать нетрадиционно, быстро принимать решения, а также сотрудничать и взаимодей-

ствовать при работе над инновационными проектами с коллегами одновременно как внутри, так и 

за ее пределами. 

Необходимо отметить, что, в отличие от подхода Beyond Budgeting, идеи Better Budgeting и 

Advanced Budgeting не требуют полного преобразования корпоративной культуры. Применяемые 

инструменты знакомы и доступны, а необходимые изменения в бюджетном процессе менее экс-

тремальны и, следовательно, проще для реализации.  

Таким образом, построение эффективной системы бюджетирования на основании выбранной 

модели на практике в банке оказывается процессом взаимной адаптации информационной систе-

мы, собственных методических наработок банка, рекомендаций внешних консультантов. Тща-

тельный анализ деятельности банка, моделирование и практическое апробирование с использова-

нием реальных данных за прошлые периоды в сочетании со знанием особенностей различных мо-

делей бюджетирования позволит сделать правильный выбор и разработать оптимальную техноло-

гию банковского бюджетирования. 
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Растущая конкуренция на рынке кредитных услуг, а также стремление кредитных организаций 

к максимизации прибыли заставляют банки искать более эффективные пути привлечения новых 

платежеспособных клиентов, стараясь при этом снижать уровень кредитных рисков. Это 

заставляет банки более серьезно задуматься над вопросом внедрения кредитного скоринга. П
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Кредитный скоринг может стать ценным инструментом управления рисками практически в любом 

банке. Использование скоринговой модели значительно снижает время принятия решения, 

уменьшает кредитные риски и повышает рентабельность кредитования [1].    

Однако на сегодняшний день существует ряд проблем, сдерживающих внедрение кредитного 

скоринга в банках.  

Во-первых, основная проблема связана с отсутствием необходимых данных для работы 

системы кредитного скоринга. И дело здесь в том, что банки просто не успели за время работы 

собрать достаточное для анализа количество информации. Бывают случаи, когда банки 

практически не собирают данные, которые необходимы для успешной работы. В таких кредитных 

учреждениях невозможно ответить на вопросы: кто и какие кредитные продукты покупает чаще 

всего, что из себя представляет среднестатистический клиент для того или иного вида 

кредитования и т.п.  

Во-вторых, еще одной серьезной проблемой может стать неполное представление данных в 

базе. В силу непродуманной технологии сбора данных или из-за ее нарушения, данные могут 

собираться стихийно, бессистемно, фрагментарно. Анализ подобных данных может быть 

небезопасен, поскольку на основе неверных результатов анализа очень легко принять неверные 

решения.  

По своей сути скоринг описывает, как собрать разнообразные части общей информации о со-

стоянии клиента банка вместе, чтобы получить наиболее точный прогноз вероятности невозврата 

платежа, позволяя на основе стандартизированного алгоритма провести оценку клиентов и при-

нять решение по дальнейшей работе с ними. Скоринговая модель заключается в том чтобы, пере-

вести разнородную информацию из разряда характеристик кредитополучателя в категорию спе-

цифических значений и присвоить тем или иным сведениям определенное количество баллов, а 

затем обнаружить именно ту комбинацию факторов, которые позволяют наилучшим образом объ-

яснить причины прошлых невозвратов кредитов. Скоринговая модель должна предсказывать вы-

сокую вероятность дефолта для тех кредитополучателей, которые оказались неплатежеспособны-

ми, и низкую для тех, кто вовремя погасил кредит. Существует несколько типов скоринга:  

 скоринг кредитоспособности – оценка кредитоспособности кредитополучателя, исполь-

зуемая для принятия решения о предоставлении кредита;  

 скоринг по прогнозу качества обслуживания долга клиентом – оценка уровня риска су-

ществующих кредитополучателей, позволяющая определить поведенческие особенности клиен-

тов, проявляющие в качестве обслуживания долга; 

 скоринг востребования – оценка способов работы с просроченной задолженностью и 

выбор из нескольких альтернативных наборов наиболее эффективного для последующего воздей-

ствия; 

 скоринг по оценке вероятности мошенничества – реализующий оценку вероятности 

мошенничества клиента на основе совокупности признаков проводимой сделки [2]. 

 

Таблица – Различия в результате кредитования 

 

Исходное предположение 
Кредитование без применения 

кредитного скоринга 

Кредитование с применением  

кредитного скоринга 

Количество обрабатывае-

мых заявок за год, шт. 
N0 1000 N1 1200 

Процент отказов в выдаче 

кредита 
m0% 20 m1% 14 

Процент дефолтов по вы-

данным кредитам,  
q0% 10 q1% 7 

Примечание – Источник: собственная разработка     

 

Источниками роста доходности кредитного портфеля при использовании  кредитного скоринга 

могут выступать: 

– увеличение доли одобрений по кредиту, получающих согласие банка на выдачу кредита, – за 

счет более точной идентификации ‖хороших― кредитополучателей; 

– снижение доли дефолтов в общей сумме выданных кредитов – за счет более точной иденти-

фикации ‖плохих― кредитополучателей; 
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– общие увеличение количества обращений в банк за получением кредита за счет ускорения 

процедуры рассмотрения заявок. В соответствии с этими представлениями об источниках эконо-

мического эффекта различие между рассматриваемыми вариантами кредитования учтем в виде 

факторов результативности кредитования. 

Итак, ожидаемым эффектом от использования кредитного скоринга является выполнение соот-

ношения N1 > N0.  При прочих равных условиях процент отказов в выдаче кредита и процент де-

фолтов по выданным кредитам, как правило, связаны обратной зависимостью. Таким образом, при 

одинаковом количестве отказов по кредитам, процент дефолтов в случае использования скоринга 

будет ниже, чем в случае без использования скоринга (за счет более точной идентификации ‖пло-

хих― и ‖хороших― кредитополучателей). В самом простом случае доход по кредитному портфелю, 

составленному из выданных в течение года кредитов, является результирующей величиной сле-

дующих трех составляющих: 

D
1
 – сумма долга и уплаченных процентов за весь кредитный период по  кредитам, завершив-

шимся с положительным результатом (т.е. без объявления дефолта); 

D
2
 – сумма долга и уплаченных процентов за часть кредитного периода, до объявления дефол-

та, по кредитам, завершившимся с отрицательным результатом (с объявленным дефолтом);
 

D
3
 – сумма потерь банка, связанная с невозвратами непогашенной части кредитов при объявле-

нии дефолта. В принятых исходных предположениях эти составляющие могут быть рассчитаны по 

приведенным ниже формулам. 

Формула (1) учитывает равномерное уменьшение остатка задолженности по кредитополучате-

лю на протяжении всего кредитного периода по ‖хорошим― кредитополучателем: 
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Без применения кредитного скоринга: 
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С применением кредитного скоринга: 
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Формула (2) учитывает равномерное уменьшение остатка задолженности по кредитополучате-

лю на протяжении кредитного периода вплоть до месяца Т по ‖плохим― кредитополучателем. 
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Без применения кредитного скоринга: 
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С применением кредитного скоринга: 
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В формуле (3) учтено, что потери банка от дефолтов распространяются только на оставшуюся 

часть непогашенной задолженности по ‖плохим― кредитополучателем: 
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Без применения кредитного скоринга: 
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С применением кредитного скоринга: 
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Тогда экономический эффект от использования кредитного скоринга по кредитам, выданным за 

один год, составит: 
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Также естественным требованием при этом является выполнение условия, что достигаемый от 

внедрения кредитного скоринга эффект должен превышать годовые затраты банка на сопровожде-

ние системы кредитного скоринга и амортизацию начальных инвестиций на покупку соответ-

ствующего информационно-технологического обеспечения.  

Итак, можно сделать вывод, что скоринг представляет собой автоматизированные системы 

оценки кредитного риска. В качестве исходного материала для скоринга используется разнообраз-

ная информация о прошлых клиентах, на основе которой с помощью различных статистических и 

нестатистических методов классификации делается прогноз о кредитоспособности будущих кре-

дитополучателей. Скоринг-системы позволяют банковским работникам быстро принимать реше-

ния о кредитовании, регулировать объемы кредитования в зависимости от ситуации на рынке и 
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определять оптимальное соотношение  между доходностью кредитных операций и уровнем риска. 
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Рост масштабов и усложнение деятельности коммерческих банков обусловливает повышение 

требований к качеству управления данными предприятиями. При этом актуальной становится 

проблема эффективного управления внутренними банковскими рисками.  

Вопросы предупреждения и снижения рисков становятся все более востребованными как бан-

ковской теорией, так и практикой. Банковские риски являются в большей степени социально от-

ветственными процессами. В условиях, когда банки рискуют не только собственными, но и, глав-

ным образом, заемными ресурсами, последствия становятся более острыми. В случае неудачи те-

ряет не только банк, но и его клиенты – физические и юридические лица, разместившие в кредит-

ной организации свои денежные средства.  

Одной из проблем является отсутствие четкой методологической базы. В результате на службу 

внутреннего контроля часто возлагают не свойственные ей функции, скажем, написание методик 

для других служб банка. Следующая причина, осложняющая нормальную работу банка, — не-

определенность задач, которая связана с отсутствием или нечеткой постановкой во многих банках 

как стратегических, так и текущих, краткосрочных задач. Проблема заключается также в недоста-

точной проработанности процедур, рамок банковской политики, навыков оценки риска и контроля 

над ними, неопределенности функций, часто приводящей к слабой координации работы между 

подразделениями.  

Управление внутренними рисками — одна из наиболее актуальных тем в финансовой и банков-

ской сферах. Целью управления являются предотвращение негативных последствий, которые мо-

гут возникать в текущей деятельности кредитной организации, усиление контроля бизнес-

процессов [1]. 

Система риск-менеджмента еще слабо развита в белорусской банковской системе, процесс ее 

становления и развития начался не так давно. Далеко не в каждом банке созданы подразделения, 

осуществляющие работу по анализу и управлению банковскими рисками. Для эффективного 

управления внутренними рисками (кредитный риск, риск ликвидности, валютный риск, страновой, 

процентный риск (как составляющие рыночных рисков), а также операционные риски, риск поте-

ри репутации банком, правовой риск и пр.) коммерческого банка должна быть четко организована 

работа по пяти составляющим процесса риск-менеджмента, а именно: 

- процесс идентификации риска, направленный на его выявление; 

- количественный и качественный анализ риска; 

- планирование риска как составная часть стратегии банка; 

- разработка мер по управлению рисками (страхование, лимитирование, диверсификация, ре-

зервирование и др.); 

- контроль риска. 

Система управления рисками – совокупность организационной структуры банка, полномочий и 

ответственности должностных лиц, локальных нормативных правовых актов, определяющих стра-
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