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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Предлагаемая читателю работа написана на основе лекций по бан- 
ковскому праву, читаемых автором в Московской государственной юри- 
дической академии в качестве специального курса в течение последних 
пяти лет. Система и круг излагаемых вопросов построены таким образом, 
чтобы дать студентам и любому читателю целостное представление о том, 
что такое банковское право, каковы его содержание и структура. 

Работа банков, банковские операции, кредитование, расчеты до не- 
давнего времени были весьма далеки от юриста и казались очень скуч- 
ными и технически перегруженными правовыми институтами. Сейчас си- 
туация резко изменилась. По мере развития банковской деятельности, ук- 
репления рыночной экономики, стабилизации кредитно-финансовой 
системы России все более значимым и тонким становится механизм 
правого регулирования, все более весомые суммы оспариваются в арби- 
тражных процессах, судьба которых не в последнюю очередь определя- 
ется квалификацией юриста. 

Практическое значение банковского права возрастает и в связи с тем, 
что в предпринимательской деятельности сегодня участвуют миллионы 
людей. А ее осуществление связано с открытием банковских счетов, 
осуществлением расчетов через банки. В итоге огромное количество лю- 
дей, работающих в государственном и частном секторах зависят от со- 
стояния банковской системы и законности банковской деятельности. В 
литературе и средствах массовой информации постоянно публикуются ма- 
териалы о медленном прохождении денежных средств, особенно государ- 
ственных, бюджетных, о надежных и ненадежных банках, о законных и 
незаконных денежных операциях. 

Все это и многое другое превращает банковское право в одну из са- 
мых необходимых и используемых отраслей права. Основы банковского 
права теперь нужно знать не только юристу, где бы он ни работал, но и 
руководителю предприятия, менеджеру, работнику налоговых служб. 
Иметь хотя бы общее представление об основах банковского права не- 
обходимо любому активно действующему в сфере экономики граждани- 
ну. И конечно же, знать и глубоко анализировать нормы банковского пра- 
ва должен юрист, связывающий свою профессиональную деятельность с 
банком. Ведь от его умения и знания во многом зависит благополучие 
банка. И наоборот, ошибки и незнание юриста могут привести к круп- 
ным финансовым потерям. 

Ознакомление с банковским правом, глубокое его изучение связаны 
со многими трудностями. Одна из них — наличие огромного массива нор- 
мативно-правовых актов, которые не всегда публикуются и согласуются 
Друг с другом Большинство норм банковского права требует серьезно- 
го осмысления, поскольку они используют далекие от юриста термины 
банковского дела. Многие проблемы правового регулирования банков- 
ской деятельности до сих пор не решены и даже не обсуждаются в юри-
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дической литературе. Кроме того, изучение банковского права предпо- 
лагает хорошее знание основных теоретических положений и норм граж- 
данского и хозяйственного (предпринимательского) права. 

Курс лекций ориентирован прежде всего на студентов. Поэтому в не- 
го включены и подробно рассматриваются такие проблемы, как понятие 
банковского права, банковские правоотношения, источники банковско- 
го права, статус его субъектов, усвоение которых позволяет системати- 
зировать получаемые знания выработать навыки мышления и анализа. Курс 
разделен условно на две части: в первой рассматриваются общие поло- 
жения банковского права и его статусные институты. Вторая часть по- 
священа основным функциональным институтам, посредством которых 
осуществляется банковская деятельность. 

Вместе с тем стремление автора способствовать самостоятельной ра- 
боте юриста над конкретными проблемами банковского права, постоян- 
но встречающимися с конкретными проблемными ситуациями, обусло- 
вило необходимость подробного рассмотрения некоторых сложных и 
вызывающих споры институтов банковского права, в частности арест де- 
нежных средств, обеспечение банковского кредитования, бесспорное 
списание денежных средств со счета и др. 

Но поскольку курс именуется «Основами банковского права», он за- 
ведомо не охватывает всех институтов этой правовой отрасли. За рамка- 
ми этой книги остались такие сложные и интересные темы, как банков- 
ский аудит, налогообложение доходов от банковской деятельности, ра- 
бота банков с ценными бумагами и др. В полном объеме банковское пра- 
во как самостоятельный курс лекций представлено в приложенной к кур- 
су лекций программе. 

Наверное, предлагаемая работа не свободна от недостатков. Не все 
затрагиваемые институты представлены достаточно детально. Возможно, 
многие читатели не согласятся с некоторыми суждениями автора или со- 
чтут их неверными. Автор будет признательна и благодарна всем, кто най- 
дет возможным сообщить свои замечания. 

Автору хотелось бы выразить глубокую благодарность своим колле- 
гам по кафедре хозяйственного (предпринимательского) права, а также 
слушателям-практикам, общение с которыми дали автору большой прак- 
тический материал и уверенность в необходимости данного курса. 

Отдельную благодарность следует выразить авторам и распространите- 
лям информационной правовой базы «Кодекс», в частности фирме «Русси- 
ка-Известия», предоставившей автору указанную базу данных, с использо- 
ванием которой подготовлен и читается курс лекций по банковскому праву. 

О.М. Олейник, 
доцент кафедры хозяйственного (предпринимательского) 

права Московской государственной юридической академии 



ЧАСТЬ 1 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

И СТАТУСНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

БАНКОВСКОГО ПРАВА 





 

ТЕМА 1. ПОНЯТИЕ БАНКОВСКОГО ПРАВА 

И БАНКОВСКИХ ПРАВООТНОШЕНИЙ 

 

§ 1. БАНКОВСКОЕ ПРАВО: ПРЕДПОСЫЛКИ СТАНОВЛЕНИЯ 
И НАБОР ЗНАЧЕНИЙ 

1. История развития правовой мысли свидетельствует о том, 

что право возникает, видоизменяется и конденсируется в зависи- 

мости от потребностей общества, от характера отношений в нем, 

опосредуемых государственной или негосударственной инфраст- 

руктурой. При этом правовая материя существует в различных фор- 

мах (право, правовые представления, правовая практика). Со- 

держание права, равно как и его возможности воздействия на ре- 

альное поведение людей, чаще всего предопределяются экономи- 

ческими потребностями, лежащими за пределами права, теми 

социально-экономическими процессами, которые обусловливают 

правовые явления на каждом конкретном этапе развития обще- 

ства. 

В настоящее время в России, как и во всем мире, происходят 

существенные изменения, соотносимые с проблематикой бан- 

ковского права, в частности: 

— принципиально возрастает роль безналичных расчетов, ко- 

торые осуществляются не только в силу предписания закона, но 

и по соображениям удобства, экономичности; при этом исполь- 

зуются новые формы расчетов; 

— деньги, ценные бумаги еще больше отделяются от собствен- 

ника, иного распоряжающегося ими лица; они, как правило, не 

находятся в физической власти, что меняет характер риска вла- 

дения ими (риск кражи заменяется риском инфляции, банкрот- 

ства); 

— продолжает возрастать и расширяется роль институтов, 

опосредующих денежное обращение, в осуществление которого вне- 

дряются компьютерные технологии, по-новому ставящие про- 

блему распределения рисков; 

— все более важными становятся «будущие деньги» как для не- 

медленного, так и для отложенного использования; 
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— наряду с тремя ветвями власти, а также четвертой (пресса) 

возникает новая ветвь — банковско-финансовая власть, которая 

по юридической природе не является ни исполнительной, ни за- 

конодательной, ни тем более судебной
1
. Эта ветвь приобретает весь- 

ма значимые и существенные для жизни всей страны экономи- 

ческие и управленческие параметры, не считаться с которыми нель- 

зя, которые развиваются по собственным закономерностям и го- 

сударственное воздействие на которые ограничено. Так, по 

состоянию на конец 1995 года в России насчитывалось около 

2500 банков, суммарный уставной капитал которых превышал 

4390 млрд. руб. В 1996 году, правда, произошло уменьшение чис- 

ла банков — к концу года их стало около 2100. Если же учиты- 

вать не только собственные средства банков, но их сводный ба- 

ланс, то финансовые параметры получатся еще более значимыми. 

Так, сводный баланс в 1994 году составлял свыше 110 000 млрд. 

руб., а в 1995 году свыше 320 000 млрд. руб.
2
 Правда, некоторые 

специалисты по банковскому делу отмечают сокращение суммы 

балансов российских банков в 1996 году
3
. 

2. Под влиянием этих и многих других факторов формируют- 

ся предпосылки становления банковского права, коренящиеся 

непосредственно в праве и правовом обороте. Они охватывают как 

национальные системы законодательства, так и международную 

правовую среду и состоят в том, что: 

а) повсеместное развитие банковского права (США, Германия, 

Канада и другие страны), неизбежно влечет за собой возникно- 

вение нового правового механизма и языка, которым необходи- 

мо владеть. Отсутствие соответствующего международным прави- 

лам российского банковского права приведет к проигрышу юри- 

дических споров, к непониманию при организации взаимодейст- 

вия, невозможности включения российских банков в мировую 

банковско-финансовую систему; 

б) потребности финансово-денежного оборота ведут к диффе- 

ренциации понятий, установлению различий, выделению крите- 

риев для более четких классификаций, разграничению и упоря- 

дочению правового знания, накоплению материала; 

                                                        
1 См.: Егоров С. В нормальной деятельности банковской системы заинтере- 

сована вся экономика России // Известия. 1996. 5 апр. 
2 См.: Российская банковская энциклопедия. М., 1995. С. 52. 
3 См.: Тавасиев А. Проблемы российской банковской системы // Бизнес и бан- 

ки. 1996. № 52. С. 6. 
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в) возникают потребности, основанные на конкуренции, в 

условиях которой не только и не столько прибыль предопределя- 

ет успех деятельности. Банки стремятся также обеспечить срав- 

нительно большие: 

— безопасность и надежность вкладов, экономическую выго- 

ду, клиенту; 

— стабильность, экономический рост стране; 

— прозрачность своей деятельности, ее подконтрольность об- 

ществу и клиенту. 

Банки, адаптируясь к этим требованиям, создают основанные 

на компромиссе правила игры которые преобразовываются в пра- 

вовые нормы. 

В свою очередь, правовая наука вынуждена реагировать на эти 

предпосылки пересмотром своих подходов. Эта реакция и приво- 

дит к становлению в российском правоведении феномена, кото- 

рый уже сейчас принято называть банковским правом. 

3. Любой подход к анализу правовых явлений или отражаю- 

щих их элементов правового языка должен начинаться с уясне- 

ния набора значений исходных понятий. При этом учитывается, 

что принятое содержание понятия, термина отражает пусть в 

снятом виде, сконденсировано историю развития науки, ее тра- 

диции и опыт. 

Очевидно, что работы российских, советских, зарубежных 

юристов невозможно игнорировать, без них не может быть поня- 

то современное состояние правовой науки и не могут быть сде- 

ланы никакие выводы. Именно по этим соображениям попыта- 

емся вначале уяснить, какое значение в литературе вкладывается 

в понятие «банковское право». 

Термин «банковское право» широко используется в научно-ме- 

тодической литературе и практике. Нередко одновременно с ним ис- 

пользуется термин «банковское законодательство». При употребле- 

нии этих понятий, как правило, имеются в виду некоторые обще- 

известные значения, более или менее близкие. Речь идет о том, что 

участники коммуникационного процесса, информационных обме- 

нов, такие, например, как юристы, экономисты, финансисты, про- 

сто граждане, используя или воспринимая эти термины, понимают, 

о чем идет речь, и вкладывают в них то значение, относительно ко- 

торого существует некоторое единство мнений или согласие. 

В целом принятое употребление понятия или термина можно 

считать артефактом, т.е. созданной реальностью. Становясь пред-
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метом научного внимания, термин, имеющий или могущий иметь 

широкое применение, приобретает не просто содержание, но со- 

держание с информационно-регулятивным потенциалом. Такое со- 

держание нужно рассматривать в двух аспектах: с одной стороны, 

как некоторую данность, а с другой — как то, что по необходи- 

мости можно и нужно корректировать. При этом иногда прихо- 

дится иметь в виду, что распространенность того или иного ва- 

рианта употребления термина уже есть показатель его значимос- 

ти, влияния как научного, гак и практического. 

В российской юридической литературе понятие «банковское 

право» стало употребляться довольно широко в связи со станов- 

лением и развитием банковской системы и банковской деятель- 

ности в условиях рыночных реформ (после принятия Закона о бан- 

ках и банковской деятельности 1990 года). До этого то, что сей- 

час именуется банковским правом, существовало в виде несколь- 

ких самостоятельных и независимых друг от друга фрагментов. 

Первый фрагмент образовывали горизонтальные правоотноше- 

ния, складывавшиеся между юридическими лицами по поводу 

осуществления расчетов, займа денег, открытия счетов в банках. 

Эти правоотношения традиционно в общих чертах, и только в об- 

щих, регулировались нормами гражданского права, объединенны- 

ми под названием «расчетные и кредитные правоотношения». 

Мало того, что такое объединение производилось и производит- 

ся весьма условно, — само регулирование затрагивало только 

внешнюю оболочку правоотношений, не создавая механизмов от- 

ражения потребностей субъектов. В качестве субъектов правоот- 

ношений рассматривались плательщик и получатель денег, а обя- 

зательство платежа иногда даже рассматривалось только как эле- 

мент коммерческого договора. При этом на законодательном уров- 

не не регулировались межбанковские расчеты, корреспондентские 

отношения банков и пр. 

Естественно, в масштабах гражданского права невозможно 

полное решение вопроса об адекватных, экономически обуслов- 

ленных формах расчетов или формах предоставления кредита, по- 

скольку складывающиеся в этой сфере правоотношения не соот- 

ветствуют принципам гражданского права. Вряд ли можно сколь- 

ко-нибудь обоснованно говорить о юридическом равенстве бан- 

ка и клиента, коммерческого банка и Банка России. Не находит 

должного применения в банковских правоотношениях и хорошо 

известный принцип диспозитивности. Техника же правового ре-
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гулирования в этом случае сопровождается бесконечными ссыл- 

ками на банковские нормативные акты или банковские правила. 

Сами же подзаконные нормативные акты чаще всего ни в какой 

степени не увязываются с законодательными требованиями и 

ввиду своей реальной применимости становятся более значимы- 

ми, чем требования закона. 

Другая часть банковских правоотношений, связанная с орга- 

низацией и деятельностью Госбанка СССР, Промстройбанка 

СССР и других аналогичных структур, рассматривалась в систе- 

ме финансового права. Это вполне объяснимо, поскольку до 

1990 года все денежные средства, с которыми работали банки, бы- 

ли государственными. Сама же банковская деятельность не соот- 

ветствовала своей природе, она представляла собой, скорее, кас- 

совую работу, а складывающиеся в ходе ее осуществления право- 

отношения можно было без сомнения считать публичными. Из- 

вестные специалисты в этой отрасли И.С. Гуревич и Е.А. Ровинский 

считали, что банковское право является подотраслью финансово- 

го права и что большая часть правоотношений с участием банка 

носит финансово-правовой характер. При этом Е.АРовинский рас- 

сматривал понятия финансовых органов и кредитных учреждений 

как тождественные
1
. 

Характерно, что и в том, и в другом случае термин «банков- 

ское право» не употреблялся, а соответственно использовались по- 

нятия расчетных и кредитных правоотношений и государственно- 

го кредита. 

В юридической литературе последних пяти лет термин «бан- 

ковское право» и банковское законодательство употребляется все 

чаще и не вызывает возражений. Так, М.Л. Коган рассматривает 

банковское законодательство в основном как совокупность пра- 

вовых норм, регулирующих полномочия, обязанности и ответст- 

венность сторон в правоотношениях с участием банка
2
. При этом, 

насколько можно судить из предыдущих работ того же автора, он 

относит все правоотношения, возникающие в данной сфере, к хо- 

зяйственно-правовым
3
. 

                                                        
1 См.- Ровинский Е.А. Основные вопросы теории советского финансового пра- 

ва. М., 1960. С. 161; Гуревич И.С. Очерки советского банковского права. Л., 1952. С. 16. 
2 См.: Коган М.Л. Предприятие и банк: операции и сделки, права и обязан- 

ности. М.,1993, с. 3. 
3 См.: Коган М.Л. Правоотношения между Госбанком и объединениями // Со- 

ветское государство и право. 1974. № 1. С. 60 и след. 
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Прагматическую позицию в обосновании целесообразности и 

необходимости употребления термина «банковское право» заня- 

ла Л.Г. Ефимова, отметив, что этот термин прочно вошел в про- 

фессиональный язык практических работников и в силу этого от 

него не стоит отказываться
1
. 

Многогранность термина «банковское право» подчеркивают аме- 

риканские специалисты, довольно широко трактуя его. Они от- 

мечают, что банковское право включает в себя не только общие 

принципы организации и деятельности банков, но и совокупность 

норм, регулирующих порядок оказания финансовых и связанных 

с ними услуг
2
. 

Аналогичную позицию занимают канадские юристы, отмечая, 

что понятием «банковское право» охватываются как конституци- 

онные, так и прецедентные основы деятельности банков и при- 

легающих к банковским финансовых институтов
3
. 

В последнее время проблема содержания и структуры банков- 

ского права активно обсуждалась на страницах журнала «Государ- 

ство и право»
4
. Поводом к обсуждению послужила публикация Г.А. То- 

суняном проекта программы курса «Основы банковского права», 

который автор предлагал ввести в учебные программы юридиче- 

ских вузов и факультетов и читать как комплексную отрасль за- 

конодательства. 

В последующих публикациях на эту тему следовало бы специ- 

ально отметить оценку банковского права как комплексной отрас- 

ли законодательство, имеющей свою родословную, восходящую к 

гражданскому и финансовому праву. При этом отмечалось: «Раз- 

личение в данном случае отрасли законодательства и отрасли 

права представляется искусственным. Оно может лишь затем- 

нить суть дела»
5
. 

4. Итак, результаты анализа научной и научно-практической 

литературы показывают, что банковское право имеет в формули- 

ровках различных авторов, с одной стороны, как бы устойчивое 

ядро значений, т.е. нечто общее, константное, а с другой — оп- 

ределенную зону разногласий, более или менее значимых. Если

                                                        
1 См.: Ефимова Л.Г. Банковское право. М., 1994. С. 5. 
2 См.: Поллард А.М., Пассейк Ж.Г., Эллис К.Х., Дейли Ж.П. Банковское пра- 

во США. М.: Прогресс, 1992. С. 5. 
3 См.: Ogilvie О. Canadian banking law. Toronto, 1991. С. 5-25. 
4 См.: Государство и право. 1995. № 11; 1996. № 1, 2. 
5 См.: Государство и право. 1996. № 1. С. 105. 
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дело доходит до объяснения возможности использования данно- 

го термина, то делается ссылка на то, что он (этот термин) тра- 

диционно употребляется и имеет право на существование, посколь- 

ку надо как-то выделить и обозначить круг норм, так или иначе 

связанных с деятельностью банков. В принципе, это совершен- 

но правильный подход. В целях удобства для практического ис- 

пользования говорят, и справедливо, о семейном, экологическом, 

аграрном, наследственном, авторском, муниципальном, транс- 

портном и ином праве. С таким же успехом можно говорить об 

издательском, уголовно-хозяйственном, водном, горном, атомном 

и каком угодно праве. Выделение той или иной отрасли права это- 

го порядка определяется не соблюдением общим правил и требо- 

ваний, а степенью разработанности самого массива правовых 

норм, интенсивностью той или иной деятельности и ее потреб- 

ностями в правовом регулировании. В ряду этих понятий находит- 

ся и понятие банковского права, которое в таком своем качестве 

имеет значительный потенциал, т.е. широкую сферу применения 

и набор смыслов, значимых для последующего научного анализа 

и правоприменения. Но содержание банковского права и его 

средства ввиду новизны и нестабильности нуждаются в анализе 

и систематизации. 

Можно также сформулировать вывод о том, что возникнове- 

ние и становление самого понятия «банковское право» в России 

имеет экономико-управленческие основания, или условия, фор- 

мирования. В качестве таких условий можно назвать следующие: 

— создание новых или коммерциализация действующих бан- 

ков, т.е. организаций, действующих на свой риск с целью извле- 

чения прибыли с использованием финансовых инструментов; 

— становление двухуровневой банковской системы с необхо- 

димой степенью самостоятельности коммерческих банков, деятель- 

ность которых можно регулировать только с помощью права; 

— развитие денежного рынка и рынка финансовых услуг. 

Анализ литературных источников позволяет сделать вывод о том, 

что, по господствующему мнению юристов, банковское право по- 

нимается как совокупность норм права, содержащих предписания, 

относящиеся к банковской деятельности, т.е. устанавливающих пра- 

вовое положение самих банков и иных кредитных организаций, ре- 

гулирующих публичные отношения банков, а также частнопра- 

вовые отношения банков с клиентами, т.е. норм, в той или иной 

степени соотносимых с банковской деятельностью. 
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Следовательно, при определении содержания банковского 

права необходимо прежде всего установить, что же такое банков- 

ская деятельность. 

§ 2. БАНКОВСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И БАНКОВСКИЕ 
ОПЕРАЦИИ КАК ПРЕДМЕТ БАНКОВСКОГО ПРАВА 

1. Теоретически определение банковской деятельности мож- 

но дать исходя из очень простого субъектного критерия, т е. счи- 

тать все, что делают банки, банковской деятельностью, и все 

правоотношения, возникающие с участием банков, рассматривать 

как предмет регулирования банковского права. Но даже поверх- 

ностного взгляда достаточно для того, чтобы убедиться в несосто- 

ятельности такого критерия. Банки осуществляют расчеты и вы- 

дают кредиты, покупают оборудование и нанимают на работу 

специалистов, формируют свои пенсионные фонды, заказывают 

строительство зданий, пользуются транспортными услугами и т.д. 

Нетрудно увидеть принципиальную невозможность сведения всех 

этих разнообразных видов деятельности к какому бы то ни было 

общему знаменателю. 

А это означает, что для определения банковской деятельнос- 

ти одного субъектного критерия недостаточно. В качестве второ- 

го по очереди, но первого по важности необходимо использовать 

объектный, или предметный, критерий, который придает банков- 

ской деятельности значимую специфику, определяет ее сущность 

и содержание. 

Определять банковскую деятельность следует исходя прежде 

всего из понимания и определения границ той сферы социально-

экономической жизни или тех общественных отношений, регули- 

рование которых предполагается осуществить средствами бан- 

ковского права. При этом целесообразно руководствоваться не- 

которыми экономическими критериями, характеризующими бан- 

ковскую деятельность. Одновременно заранее следует согласиться, 

что круг субъектов, в связи с деятельностью которых осуществ- 

ляется регулирование средствами банковского права, будет выхо- 
дить за пределы только банков. 

Анализ законодательства, российской и особенно зарубеж- 

ной литературы дает основания считать, что о банковской деятель- 

ности можно и следует говорить в тех случаях, когда банки или
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иные кредитные организации совершают те или иные действия с 

финансовыми инструментами, в качестве которых выступают 

деньги, ценные бумаги и валютные ценности. Рассмотрим назван- 

ные объекты предметно, с тем чтобы выявить их особенности и 

степень влияния на понятие и содержание банковского права. 

2. Правовое понимание сущности денег может и должно опи- 

раться прежде всего на их экономическое понимание, поскольку 

первоначально деньги — это экономическое понятие Но в пра- 

вовом анализе действуют некоторые ограничения, определяю- 

щие правовое содержание денег. 

В отечественной и зарубежной литературе понятие денег да- 

ется через анализ и классификацию их функций. В пределах 

марксистской теории выделяется традиционно пять функций: 

мера стоимости, средство обращения, средство накопления, сред- 

ство платежа, мировые деньги. Зарубежные специалисты выделя- 

ют функции денег как средства оплаты товаров и услуг (средст- 

ва обращения), средства измерения стоимости (мера стоимости) 

и средства сохранения стоимости (средство сбережения). Иногда 

к этим общепринятым функциям добавляют функцию стандарт- 

ного средства отложенных платежей и единицы расчета
1
. 

О банковской деятельности можно и следует говорить тогда, 

когда деньги выполняют функции средства обращения (платежа), 

сбережения и товара (кредит), но не функции меры стоимости. При 

этом деньги могут существовать в любой из общеизвестных и при- 

нятых форм — в форме наличных и безналичных денег. 

Пригодность наличных денег к обороту определяется техни- 

ческими и правовыми нормативами, а также правилами денежно- 

го оборота. Общие требования в этом смысле содержатся в ст. 140 

ГК РФ и главе VI («Организация наличного денежного обраще- 

ния») Закона о Центральном банке Российской Федерации (Бан- 

ке России) (ЗоЦБ). Эти правовые нормы устанавливают на тер- 

ритории Российской Федерации один эмиссионный центр — 

Банк России, а также указывают на существование официальной 

денежной единицы или законного платежного средства, обязатель- 

ного к приему по нарицательной стоимости на всей территории 

Российской Федерации, и его номинала. 

                                                        
1 См Борисов Е.Ф. Экономическая теория М , 1995 С \\^,Долан. Э. Дж.., Кэмп- 

белл К.Д., Кэмпбелл РДж. Деньги, банковское дело и денежно-кредитная полити- 
ка М -Л 1991 С 12, Макконелл К.Р, Брю С Л Экономикс М , 1992 Т 1 С 264, 
Уайтинг Д П Осваиваем банковское дело М , 1996 С 15 и след и ар работы 
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Так, ст. 27 ЗоЦБ устанавливает, что на территории Российской 

Федерации официальной денежной единицей (валютой) являет- 

ся рубль. Один рубль состоит из 100 копеек. Введение на терри- 

тории Российской Федерации других денежных единиц и вы- 

пуск денежных суррогатов запрещаются. Вслед за мировой прак- 

тикой российское правовое регулирование наличных денег при- 

знало, что официальное соотношение между рублем и золотом или 

другими драгоценными металлами не устанавливается. 

Эмиссия денег, организация их обращения и изъятия из об- 

ращения на территории Российской Федерации осуществляются 

исключительно Банком России. Он принимает решения о выпу- 

ске в обращение новых банкнот и монет, об изъятии старых, ут- 

верждает номиналы и образцы новых денежных знаков. Описа- 

ние новых денежных знаков публикуется в средствах массовой ин- 

формации. Решение по этим вопросам в порядке предваритель- 

ного информирования направляется в Правительство Российской 

Федерации. На Банк России возложена также обязанность без ог- 

раничений обменивать ветхие и поврежденные банкноты в соот- 

ветствии с установленными правилами. 

С эмиссией тесно связан оборот наличных денег, для органи- 

зации которого на Банк России возлагаются следующие функции: 

прогнозирование и организация производства, перевозки и хра- 

нения банкнот и монет, создание их резервных фондов; установ- 

ление правил хранения, перевозки и инкассации наличных денег 

для кредитных организаций; установление признаков платежеспо- 

собности денежных знаков и порядка замены поврежденных 

банкнот и монет, а также их уничтожения; определение порядка 

ведения кассовых операций для кредитных организаций (ст. 32 ЗоЦБ). 

Банкноты (банковские билеты) и монеты Банка России явля- 

ются единственным законным средством платежа на территории 

Российской Федерации. Их подделка и незаконное изготовление 

преследуются по закону. Провозглашение их единственным закон- 

ным средством платежа, на наш взгляд, распространяется на обо- 

рот наличных денег. Но это не означает, что безналичные день- 

ги, о которых речь пойдет ниже, не являются законным средст- 

вом платежа. Таким образом законодатель только подчеркивает не- 

допустимость использования в качестве платежа наличных денег 

других государств. 

Сами же банкноты и монеты являются безусловными обяза- 

тельствами Банка России и обеспечиваются всеми его активами.
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Банкноты и монета Банка России обязательны к приему по на- 

рицательной стоимости при всех видах платежей, для зачисления 

на счета, во вклады и для перевода на всей территории Россий- 

ской Федерации. 

Банкноты и монета Банка России не могут быть объявлены 

недействительными (утратившими силу законного средства пла- 

тежа), если не установлен достаточно продолжительный срок их 

обмена на банкноты и монету нового образца. Не допускаются ка- 

кие-либо ограничения по суммам или субъектам обмена. При об- 

мене банкнот и монеты Банка России на денежные знаки ново- 

го образца срок изъятия банкнот и монеты из обращения не мо- 

жет быть менее одного года, но не превышает пяти лет. 

3. Кроме наличных денег, а выше речь шла только о них, в по- 

нятие денег как финансовых инструментов традиционно во всех 

банковских системах права включаются безналичные деньги. О них 

упоминает и ст. 140 ПС РФ, указывая, что платежи на территории 

Российской Федерации осуществляются путем наличных и безна- 

личных расчетов. 

Для включения в понятие «деньги» безналичных средств су- 

ществует и экономическое обоснование. Экономическим обосно- 

ванием того, что все деньги есть деньги в любом смысле слова, 

служат известные разработки по подсчету денег, находящихся в 

обороте, и предполагающие учет: 

— банкнот и монет, банковских депозитов и операционных ос- 

татков на счетах, отражаемых в виде показателя самой ликвидной 

денежной массы — МО); 

— дополнительно к МО банковских депозитов с выплатой 

процентов в банках и иных кредитных и финансовых организа- 

циях, в качестве которых во многих странах мира выступают 

строительные организации (показатель М2); 

— дополнительно к МО и М2 пакетов акций и депозитов раз- 

ных финансовых структур, включая сертификаты (показатель 

M4)
1
. 

Как видим, даже в самом узком смысле слова деньги, находя- 

щиеся на счетах в банках, подлежат включению в денежную мас- 

су страны. 

Юридическое обоснование природы и сущности безналич- 

ных денег предложено Л.Г. Ефимовой, позицию которой необхо-

                                                        
1 См.: Уайтинг Д.П. Цит. раб. С. 31-32. 
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димо поддержать
1
. Подчеркнув невозможность применения к без- 

наличным деньгам и их переводу понятий «уступки требования и 

делегации», что логически следовало бы из признания безналич- 

ных денег только записью на счете, фиксирующей обязательство 

между банком и клиентом, она вполне обоснованно приходит к 

выводу, что безналичные деньги, как и бездокументарные ценные 

бумаги, являются юридическими конструкциями, символизирую- 

щими документарные ценные бумаги и наличные деньги. 

В принципе же, следует отметить, что рассматривать деньги толь- 

ко с позиций гражданского права бессмысленно, поскольку они 

составляют основу экономики любой страны и денежный оборот 

в целом регулируется скорее с публично-правовых позиций, чем 

с целью защиты частных интересов, хотя последние, несомнен- 

но, должны приниматься во внимание. 

Правила денежного оборота должны исходить из некоторых об- 

щих положений, среди которых, на наш взгляд, ведущим являет- 

ся признание равноценного характера наличных и безналичных 

денег. Поэтому безналичные деньги должны легко и свободно, но 

с соблюдением определенных правил, существующих во всех 

странах, трансформироваться в наличные и обратно. И если в Рос- 

сии сейчас этого не происходит, то это еще не является основа- 

нием для изменения правового режима денег. Может быть, либе- 

рализация наличного оборота позволит решить эту проблему и не 

повлечет при этом за собой серьезных кризисов, тем более что и 

в настоящее время оборот наличных денег значителен, только он 

все больше приобретает нелегальный характер. 

Ценные бумаги как объекты банковской деятельности должны 

иметь денежное выражение, быть корпоративными или расчетны- 

ми, а не товарными и иметь определенный минимальный оборот. 

Валютные ценности должны соответствовать требованиям, 

предъявляемым валютным законодательством (валюта не может 

быть изъята из оборота, драгоценные металлы и камни должны 

соответствовать техническому содержанию и быть допущенными 

к хозяйственному обороту и др.)
2
. 

4. Денежное обращение в экономике, по образному выраже- 

нию, образует кровеносную систему экономического организма.

                                                        
1 См.: Ефимова Л.Г. Правовые аспекты безналичных денег // Закон. 1997. № 1. 

С 97-103 
2 См.: более подробно тему 9. 
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Единство функционирования денежных потоков, наличие зако- 

номерностей движения массы денег, о чем достаточно много пи- 

шут экономисты, предполагает некоторое организационное един- 

ство системы участников, обеспечивающих такой оборот. 

Это организационное единство проявляется в том, что выде- 

ляются и оформляются структурно некоторая совокупность про- 

фессиональных субъектов (банков и иных кредитных организаций) 

в виде банковской системы, которая в целом предназначена для 

обеспечения денежного оборота. Целевое предназначение прояв- 

ляется и на индивидуальном уровне. Качество банка в значитель- 

ной степени определяется его включенностью в банковскую си- 

стему, наличием и видами корреспондентских соглашений, т.е. спо- 

собностью с минимальными временными и денежными затрата- 

ми произвести перечисление денег. 

Поэтому к банковской деятельности следует относить и кон- 

струирование банковской системы, налаживание взаимодейст- 

вия ее элементов путем определения статусов и функций опреде- 

ленных звеньев. 

Следовательно, банковская деятельность есть система дейст- 

вий специальных субъектов (о них дальше), совершаемых ими как 

участниками единой банковской системы, по поводу денег, цен- 

ных бумаг и валютных ценностей как средств платежа, сбереже- 

ния и как товара. 

Это, в принципе, экономическое определение должно быть на- 

сыщено правовым содержанием. Правовое содержание банковской 

деятельности закреплено в ст. 1 и 5 Закона о банках и банковской 

деятельности (ЗоБД). Эта деятельность может быть рассмотрена 

в нескольких аспектах. 

5. Банковская деятельность представляет собой систему посто- 

янно осуществляемых сделок и операций, направленных на извле- 

чение прибыли. В такой трактовке банковской деятельности ве- 

дущее значение приобретает понятие банковской сделки и опе- 

рации. Действующее российское банковское право не дает опре- 

деления банковских операций или сделок, хотя пользуется 

названными терминами. О банковских операциях и других сдел- 

ках идет речь в ст. 5 ЗоБД. По прямому указанию законодателя 

к банковским операциям относятся: 

1) привлечение денежных средств физических и юридических 

лиц во вклады (до востребования и на определенный срок); 



Олейник О.М. Основы банковского права  22 

2) размещение привлеченных средств от своего имени и за свой 

счет; 

3) открытие и ведение банковских счетов физических и юри- 

дических лиц; 

4) осуществление расчетов по поручению физических и юри- 

дических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их бан- 

ковским счетам; 

5) инкассация денежных средств, векселей, платежных и рас- 

четных документов и кассовое обслуживание физических и юри- 

дических лиц; 

6) купля-продажа иностранной валюты в наличной и безна- 

личной формах; 

7) привлечение во вклады и размещение драгоценных метал- 

лов; 

8) выдача банковских гарантий. 

Кроме того, в законе упоминается о банковских операциях кре- 

дитной организации, к числу которых отнесены следующие сдел- 

ки: 

1) выдача поручительств за третьих лиц, предусматривающих 

исполнение обязательств в денежной форме; 

2) приобретение права требования от третьих лиц исполнения 

обязательств в денежной форме; 

3) доверительное управление денежными средствами и иным иму- 

ществом по договору с физическими и юридическими лицами; 

4) осуществление операций с драгоценными металлами и дра- 

гоценными камнями в соответствии с законодательством Рос- 

сийской Федерации; 

5) предоставление в аренду физическим и юридическим лицам 

специальных помещений или находящихся в них сейфов для хра- 

нения документов и ценностей; 

6) лизинговые операции; 

7) оказание консультационных и информационных услуг. 

Все банковские операции и другие сделки осуществляются в 

рублях, а при наличии соответствующей лицензии Банка России 

и в иностранной валюте. Правила осуществления банковских 

операций, в том числе правила их материально-технического 

обеспечения, устанавливаются Банком России в соответствии с фе- 

деральными законами. 

Анализ указанной статьи Закона позволяет сделать вывод о том, 

что законодатель не разграничивает понятия «сделка» и «опера-
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циям и употребляет их как тождественные. На этом основании не- 

которые экономисты предлагали убрать из Закона ссылку на по- 

нятие «сделка» и оставить только понятие «операция», которое в 

максимальной степени отражает банковскую практику. Такой 

подход представляется недостаточно продуманным, а предложе- 

ния неюристов необоснованными. 

Дело в том, что банковская деятельность с правовой точки зре- 

ния является некоторой совокупностью правовых действий, со- 

вершаемых определенными субъектами в требуемой законода- 

тельством или договором форме. У этих действий есть определен- 

ная правовая цель, без констатации которой действия теряют 

свое содержание. Но банковские действия или шире банковское 

поведение не поддаются определению через уже широко извест- 

ные правовые понятия. В связи с этим законодателю и пришлось 

использовать симбиоз экономического и правового содержания, 

использовав термин «операции и сделки». 

Понятие сделки употребляется, как известно, применительно 

к частному праву (гражданскому) и, следовательно, предполага- 

ется регулирование порядка и правил совершения сделок только 

в данной плоскости. Этого, с одной стороны, недостаточно, а с 

другой — применительно к банковской деятельности это и не нуж- 

но. Если оценивать сделку только как правомерное действие, на- 

правленное на возникновение, изменение и прекращение право- 

отношений, то применительно к банковской деятельности необ- 

ходимо представить себе бесконечную сумму таких действий, в ко- 

торых в соответствии с теорией правоотношений всегда обязанному 

лицу противостоит право уполномоченного. Во многих случаях бан- 

ковской деятельности такая конструкция окажется слишком тя- 

желовесной и порой неработающей. 

В банковских операциях следует выделять действия, которые 

совершаются в порядке реализации прав и обязанностей сторон 

в конкретном правоотношении, и действия, совершаемые в силу 

существующих стандартов, правил, обычаев. Эти действия, кото- 

рые условно можно назвать нормативными или публичными обя- 

занностями, связаны с конкретными правоотношениями, но их 

правовой режим обладает существенной спецификой. Эти дейст- 

вия совершаются в интересах как клиентов банков, так и самих 

банков и в конечном счете всей банковской системы. Поэтому их 

совершение контролируется, как правило, не уполномоченным субъ- 

ектом правоотношения, а органом государства. Например, выпол-
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няя поручение клиента по договору банковского счета, банк дол- 

жен в интересах клиента списать и зачислить деньги на соответ- 

ствующие счета в определенные сроки, что охватывается конст- 

рукцией правоотношения. Но, выполняя эти операции, банк осу- 

ществляет определенные проводки (проводит зачисление денег по- 

сле списания, а не наоборот), совершает ряд других действий, 

охватываемых и регулируемых не относительным правоотношени- 

ем, а публично-правовыми обязанностями, зафиксированными в 

правилах осуществления банковской деятельности. 

При этом характер действий не может быть изменен догово- 

ром; более того, он предопределяет содержание договора, кото- 

рым по существу стороны только выбирают какой-то из сущест- 

вующих и допустимых порядков. Но в то же время для соверше- 

ния таких действий необходима побудительная причина, в каче- 

стве которой как раз и выступают банковские сделки, т.е. правовые 

действия. Трудно было бы представить себе банковские операции 

без их правовой цели, например, совершение расчетной операции 

без цели уплаты денег по соответствующему договору или иному 

правовому основанию с последующим прекращением обязатель- 

ства его исполнением, и пр. 

Поэтому понятие банковской операции должно включать в се- 

бя как правовое оформление и основание совершаемых действий 

(договоры или односторонние сделки), так и фактически совер- 

шаемые действия по реализации правоотношений, независимо от 

того охватываются они договорами и сделками или предусмотре- 

ны нормативными актами. Банковские операции обладают сле- 

дующими качествами: 

— носят длящийся характер, т.е. осуществляются постоянно 

без временного, как правило, ограничения; 

— участники правоотношений (субъекты операций) находят- 

ся в неравном юридическом положении; 

— в значительной степени обладают свойством доверительно- 

сти, начиная с выбора банка и заканчивая трастовыми сделками; 

— осуществляются по стандартным правилам (существуют да- 

же мировые международные стандарты банковских операций); 

— в силу последнего нуждаются в единстве правового регули- 

рования как на уровне национального законодательства, так и на 

уровне локальных актов банков. 

Законодательное определение перечня банковских операций 

нельзя признать достаточным для уяснения сущности банков-
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ской деятельности. Дело в том, что проанализированная ст. 5 

ЗоБД включила в этот перечень слишком много операций. Что из 

них следует считать банковской деятельностью? Или точнее, при 

каком их сочетании и параметрах осуществления следует говорить 

о наличии банковской деятельности? 

Анализ ст. 5 и ст. 1 ЗоБД позволяет сделать вывод о наличии 

понятия банковской деятельности в узком и широком смыслах сло- 

ва. В узком смысле слова о банковской деятельности можно и сле- 

дует говорить тогда, когда для совершения определенной совокуп- 

ности операций необходимо создать банк как специальное юри- 

дическое лицо (см. ст. 1, ч. 2 ЗоБД). К числу таких операций от- 

носятся привлечение во вклады денежных средств физических и 

юридических лиц; размещение указанных средств от своего име- 

ни и за свой счет на условиях возвратности, платности, срочно- 

сти; открытие и ведение банковских счетов. Содержание этих 

операций требует более подробного анализа. 

Привлечение денежных средств во вклады — это банковская 

операция, позволяющая банку использовать не только и не столь- 

ко свои, сколько так называемые привлеченные денежные сред- 

ства. Нетрудно заметить, что в привлечении денег во вклады ве- 

дущую роль играет правовая форма операции, которая должна име- 

новаться именно таким образом. Достаточно назвать то же самое 

привлечение не вкладом, а оформить облигацией или векселем, 

и это будет уже не банковская операция. 

Вряд ли такое преувеличенное значение правовой формы сле- 

дует считать правильным. Представляется, что привлечение чужих 

денег банками отличается от иных форм и способов привлечения 

денег не правовой формой, а определенностью числа участников 

денежного оборота на каждый конкретный момент. Если органи- 

зация осуществляет выпуск акций или облигаций, то она всегда 

имеет точную информацию о предельном числе своих контраген- 

тов. В отличие от этого, число клиентов банка — всегда неопре- 

деленная или переменная величина, которая может меняться в те- 

чение операционного дня. Поэтому в порядке de lege ferendae сле- 

довало указать, что речь идет не только и не столько о вкладах, 

сколько о привлечении денежных средств от неопределенного 

числа участников либо неопределенного количества вкладов с 

целью последующего кредитования. 

Размещение денежных средств, осуществляемое банками, об- 

ладает значительным числом признаков, в отличие от тех же дей-
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ствий, совершаемых другими организациями, о чем речь пойдет 

в теме, посвященной банковскому кредитованию. Здесь же, под- 

черкнем, речь идет о размещении прежде всего привлеченных средств, 

т.е. денег, принадлежащих другим субъектам. И далее Закон оп- 

ределяет принципы таких операций, к которым относятся возврат- 

ность, платность и срочность. 

Право на ведение счетов тесно связано с привлечением денег 

во вклады и их последующим размещением. Ведение счета пред- 

полагает прежде всего его открытие на основе заключенного до- 

говора, а затем совершение определенных операций, анализ ко- 

торых дан в теме, посвященной банковскому счету. 

Понятие банковской деятельности в узком смысле слова эти 

операции образуют в тех случаях, когда они совершаются в сово- 

купности. Это означает, что государство вправе предъявлять тре- 

бование о регистрации банка только тогда, когда какая-либо ор- 

ганизация намерена совершать все три операции одновременно. 

Исключение хотя бы одной из них, например, ведения счетов, поз- 

воляет организации привлекать денежные операции и выдавать кре- 

диты без образования банка. Так могут действовать кредитные ко- 

оперативы, ссудосберегательные кассы и пр. 

В широком смысле слова о банковской деятельности может ид- 

ти речь в тех случаях, когда имеет место совершение любого ви- 

да перечисленных законодателем банковских операций как самим 

банком, так и иными кредитными организациями. В этом смыс- 

ле в банковскую деятельность наряду с тремя указанными вида- 

ми банковских операций следует включать и такие операции как 

купля-продажа иностранной валюты, осуществление расчетов, 

инкассация денежных средств, доверительное управление денеж- 

ными средствами, лизинговые операции и т.д. Иными словами под 

банковской деятельностью в широком смысле слова следует по- 

нимать совокупность обычно и реально осуществляемых банков- 

ских операций коммерческими банками и иными кредитными ор- 

ганизациями как специальными субъектами по поводу денег и иных 

финансовых инструментов как средств обращения, накопления и 

товара. Эта деятельность имеет качественные и количественные 

характеристики, разворачивается во времени и пространстве, мо- 

жет быть прибыльной или убыточной. 

5. Рассмотрим теперь банковскую деятельность как целое, не 

сводящееся к простой совокупности банковских операций, посколь- 

ку нельзя не заметить принципиального различия между поняти-
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ями деятельности и операции. Оно состоит в том, что банковская 

деятельность как и любой вид человеческой деятельности появ- 

ляется как социально-правовой феномен только в тех случаях, ког- 

да совокупность операций приобретает некоторые квалифициру- 

ющие признаки и элементы. Но прежде, чем перейти к анализу 

соотношения этих понятий, нужно отметить, что в правоведении 

при широком употреблении названных терминов, практически нет 

сколько-нибудь развернутого их определения. Даже в тех случа- 

ях, когда речь идет о регулировании конкретных видов деятель- 

ности, например предпринимательской, инвестиционной, бирже- 

вой, законодатель дает только общее ее описание, не раскрывая 

содержания деятельности
1
. Поэтому необходимо пользоваться 

философскими и экономическими понятиями деятельности и 

операции как базовыми, с тем чтобы в дальнейшем сформулиро- 

вать правовое понятие банковской деятельности. 

Как уже отмечалось, под операциями принято понимать «ряд 

действий, направленных к осуществлению единого стратегичес- 

кого плана или подчиненных ему заданий» или «выполнение от- 

дельной задачи в ряду многих подобных, обработка отдельного оче- 

редного дела, отдельный акт в работе учреждения или предпри- 

ятия
2
. Под деятельностью понимается целесообразное изменение 

и преобразование в интересах людей окружающего мира
3
. Тради- 

ционно философы анализировали деятельность как совокупность 

элементов, к которым относятся: субъект, наделенный активно- 

стью и направляющий ее на объекты или другие субъекты; объ- 

ект, на который направлена активность субъекта; и сама актив- 

ность, выражающаяся в том или ином способе овладения объек- 

том или в установлении коммуникативного воздействия между субъ- 

ектами
4
. 

В соответствии с приведенными и рядом других высказываний 

можно представить банковскую деятельность как совокупность по- 

стоянно или систематически осуществляемых по поводу денег и 

иных финансовых инструментов операций разных видов, объеди-

                                                        
1 Исключение в известной степени составляет только понятие предпринима- 

тельской деятельности, легальное определение которой содержится в ст. 2 ГК РФ. 
Правда, это определение вряд ли можно признать полным. 

2 См.: Толковый словарь русского языка/ Под ред. проф. Д.Н. Ушакова. М., 
1996, С, 815. 

3 См.: СЭС. С. 381. 
4 См.: Каган М.С. Человеческая деятельность. М.: Наука, 1972. С. 45-46. 
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ненных общей целью. Совокупность операций преобразуется в де- 

ятельность при наличии определенных признаков. Применитель- 

но к банкам такими признаками считаются следующие: 

— системность осуществления, понимаемая как наличие свой- 

ства, объединяющего все совершаемые действия в единое целое; 

это иногда пытаются описать через количественные параметры, 

что вряд можно считать правильным, поскольку невозможно 

сколько-нибудь серьезно обосновать утверждение о том, что две 

операции или сделки — это еще не система, а три — образуют тре- 

буемое состояние; поэтому системность операций нужно толко- 

вать как их единство, неразрывность; 

— постоянство, длительность осуществления операций, пред- 

полагающие, что те или иные операции осуществляется в течение 

длительного или даже конкретно неопределенного времени; пра- 

вовое значение этого свойства банковских операций закреплено в 

ст. 20 ЗоБД, которая рассматривает задержку начала осуществления 

банковских операций, предусмотренных лицензией, более чем на 

год со дня ее выдачи в качестве основания для отзыва лицензии 

— целенаправленность всех операций вместе взятых; в каче- 

стве общей цели банковской деятельности выступает извлечение 

прибыли из оборота финансовых инструментов и денег, что пред- 

полагает единство частных и публичных интересов. 

6. Банковская деятельность является разновидностью предпри- 

нимательской деятельности, и в этом смысле имеет следующие осо- 

бенности: 

— извлечение прибыли из оборота, соответственно с риском 

не только собственными, но и привлеченными средствами; 

— извлечение прибыли из оборота финансовых инструментов, 

являющихся одновременно условием существования государства 

и обеспечения его суверенитета; 

— наличие в силу первых двух особенностей подробного и мощ- 

ного государственного регулирования данного вида предпринима- 

тельской деятельности, обеспечивающего в первую очередь пуб- 

личные интересы, а затем баланс частных интересов. 

В качестве предпринимательской банковская деятельность 

подлежит налогообложению, осуществляемому по особым прави- 

лам. Она предполагает учет себестоимости и ведение счетов по оп- 

ределенным правилам. Кроме того, поскольку в эту предприни- 

мательскую деятельность вовлечены средства других субъектов, го- 

сударство устанавливает жесткие экономические нормативы, обес-
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печивающие как интересы конкретных субъектов, так и всей бан- 

ковской системы и государства в целом. 

7. В банковской деятельности выделяются несколько правовых 

режимов, под которыми следует понимать порядок осуществления 

банковских операций и сделок и последствия несоблюдения уста- 

новленных правил. Первым режимным требованием является тре- 

бование лицензирования, в соответствии с которым на осуществ- 

ление любой банковской операции требуется лицензия, выдавае- 

мая в централизованном порядке ЦБ РФ. Лицензирование осуще- 

ствляется в процессе создания банка и может охватывать любой 

перечень банковских операций, предусмотренных ст. 5 ЗоБД. 

Лицензирование распространяется и на проведение отдельных 

банковских операций небанковской кредитной организацией. В 

связи с этим возникает вопрос о том, какие из перечисленных в 

ст. 5 ЗоБД операций и сделок предполагают получение лицензии. 

Дело в том, что названный перечень операций сформулирован в 

Законе, как уже отмечалось, крайне неудачно. По буквальному смыс- 

лу анализируемой нормы получается, что кредитные организации 

могут совершать больше операций, чем банки, а на совершение 

всех перечисленных операций требуется лицензия Банка России. 

Но такое толкование было бы неправильным как со стороны фи- 

нансово-экономической, так и с технико-юридической. 

Представляется, что о лицензировании может идти речь толь- 

ко применительно к группе операций, названных в части первой 

(пп. 1—8), поскольку именно эти операции отражают сущность бан- 

ковской деятельности. Что же касается второй части, т.е. опера- 

ций кредитной организации, то они могут подлежать лицензиро- 

ванию в ином порядке (например, лицензируется лизинговая де- 

ятельность) либо вообще совершаться без лицензии (например вы- 

дача поручительств). 

8. Особый, исключительный режим банковской деятельности 

придает сформулированный в Законе запрет на осуществление про- 

изводственной, торговой и страховой деятельности. Это означа- 

ет, что провозглашение какого-либо юридического лица кредит- 

ной организацией очерчивает внешние параметры его деятельно- 

сти, предполагает ограничение правоспособности. Этот запрет 

превращает банки в коммерческие юридические лица со специ- 

альной компетенцией, поскольку они могут совершать только те 

сделки, которые прямо предусмотрены законом либо сделки, 

обеспечивающие указанные. 
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Сам же характер запрета нуждается в некотором толковании. 

Во-первых, в ст. 5 ЗоБД, где содержится названный запрет, речь 

идет не о фактическом осуществлении деятельности, а именно о 

ее юридическом оформлении. Такой подход предполагает выде- 

ление двух способов ведения той или иной деятельности — непо- 

средственно и опосредованно. В первом случае речь идет о том, 

что то или иное юридическое лицо занимается определенной де- 

ятельностью от своего имени и за свой счет. Во втором случае речь 

идет о деятельности дочерних и зависимых юридических лиц, о 

владении частью уставного капитала, позволяющем контролиро- 

вать саму деятельность, управлять ею. Этот второй способ веде- 

ния деятельности с юридической точки зрения не обязательно пред- 

ставляет собой деятельность того субъекта, который владеет па- 

кетом акций либо является единственным учредителем юридиче- 

ского лица. Деятельность осуществляется от имени созданного, 

например банком, общества, а следовательно, с банком она не со- 

относится и не попадает в режим запрещенной. Более того, Банк 

России устанавливает нормативы для приобретения банками ак- 

ций и долей уставных капиталов небанковских организаций. 

В принципе, проблема возможности или невозможности осу- 

ществления наряду с банковской других видов деятельности не име- 

ет правового содержания. Это вопрос чисто экономический, и от- 

вет на него предполагает решение проблемы о допустимости или 

недопустимости смешивания промышленного и финансового ка- 

питала. Поскольку в настоящее время он однозначно не решен, 

в праве фиксируется промежуточное положение. Оно означает, что 

сам банк заниматься, например, торговлей не может, но может со- 

здать на правах дочернего общества магазин по реализации зало- 

женного имущества и т.п. 

Так или иначе можно утверждать, что банковская деятельность 

является исключительной, поскольку она не допускает возможно- 

сти объединения ее с иными видами предпринимательской дея- 

тельности. Исключительность банковской деятельности необхо- 

дима для достижения двух целей — выделения из общих хозяй- 

ствующих субъектов специальной группы, обслуживающих денеж- 

ный оборот; обеспечение государственного контроля за этой 

группой субъектов. 

Порой исключительность банковской деятельности может 

оказаться бременем для банка. Например, если банку необходи- 

мо построить новое здание, то возможно проще и дешевле было
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бы создать свое строительное подразделение, как часто некоторые 

банки и делают. Но с правовых позиций эта деятельность будет 

незаконной, поскольку она является видом производственной, не 

говоря уже о том, что строительная деятельность подлежит осо- 

бому лицензированию. Поэтому необходимо создавать не внутрен- 

нее подразделение, а самостоятельное дочернее общество, кото- 

рое как раз и должно будет получить соответствующую лицензию, 

либо заключать договор подряда на капитальное строительство с 

уже существующими строительными организациями. 

9. Применительно к уяснению понятия «банковской деятель- 

ности» следует указать еще на специальный уголовно-правовой за- 

прет. Он сформулирован в ст. 172 УК РФ, вступившего в дейст- 

вие с 1 января 1997 года, и предусматривает ответственность за не- 

законную банковскую деятельность. Незаконной считается бан- 

ковская деятельность (банковские операции), осуществляемая 

без регистрации или без специального разрешения (лицензии) в 

случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, или с на- 

рушением условий лицензирования, если это деяние причинило 

крупный ущерб гражданам, организациям или государству либо 

сопряжено с извлечением дохода в крупном размере. Для этого де- 

яния сформулированы квалифицирующие признаки, в качестве ко- 

торых выступают организованная группа, сопряженность с извле- 

чением дохода в особо крупном размере, совершение лицом, ра- 

нее судимым за незаконную банковскую деятельность или неза- 

конное предпринимательство. 

Данный уголовно-правовой запрет предусматривает несколь- 

ко видов деяний, различающихся по объективной стороне соста- 

ва преступлений без учета квалифицирующих признаков. Первый 

составит осуществление банковской деятельности в узком смыс- 

ле слова, т.е. привлечение вкладов, кредитование и ведение сче- 

тов в совокупности, небанковскими кредитными организациями. 

Второй вид образует осуществление отдельного вида банковских 

операций, например, привлечение вкладов или осуществление 

расчетов, субъектами, не имеющими лицензии на данный вид опе- 

раций, при условии, что они не образуют понятие банковской де- 

ятельности в узком смысле слова. Третья совокупность признаков 

объективной стороны данного преступления будет фиксировать- 

ся тогда, когда банки или небанковские кредитные организации, 

получившие соответствующие лицензии, выходят за пределы тех 

операций, которые указаны в лицензии. Об этом может идти
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речь при совершении валютных операций без соответствующей ли- 

цензии или операций по привлечению вкладов населения и пр.
1
 

В качестве санкции выступает штраф в размере от пятисот до 

восьмисот минимальных размеров оплаты труда или в размере за- 

работной платы или иного дохода осужденного за период от пя- 

ти до восьми месяцев либо лишение свободы на срок до четы- 

рех лет со штрафом в размере до пятидесяти минимальных раз- 

меров оплаты труда или в размере заработной платы или иного 

дохода осужденного за период до одного месяца либо без тако- 

вого. Квалифицированное деяние наказывается лишением сво- 

боды на срок от трех до семи лет с конфискацией имущества или 

без таковой. 

§ 3. СОДЕРЖАНИЕ И ПРАВОВЫЕ СРЕДСТВА 
БАНКОВСКОГО ПРАВА 

1. Названные выше характеристики банковской деятельности, 

экономические и правовые потребности в ее осуществлении пре- 

допределяют и актуализируют потребность в банковском праве как 

системе норм и институтов, регулирующих правоотношения в 

сфере оборота финансовых инструментов. 

Эти нормы и институты в настоящее время содержатся в раз- 

ных нормативных актах, которые, в свою очередь, принадлежат 

даже к разным отраслям права, как публичного, так и частного. 

В силу этого указанные нормы не согласованы друг с другом, не- 

редко вступают в противоречие. В качестве примера отсутствия со- 

гласования можно привести правовое регулирование возможно- 

сти изменения ставок по срочным вкладам. Например, ст. 838, п. 3, 

ПС РФ запретила одностороннее уменьшение процентов по вкла- 

дам физических лиц, а ст. 29 Закона о банках и банковской дея- 

тельности дает право банку включать это условие (об изменении 

процентов) в договор банковского вклада. 

Банковское право, как показывает обзор зарубежной литера- 

туры, включает в себя систему публично-правовых и частнопра- 

вовых методов регулирования и соответственно интересов. «Бан- 
ковское право, — пишет Р. Колье, — существует как публичное и

                                                        
1 См. Комментарий к УК РФ / Под ред. Ю.И. Скуратова и В.М. Лебедева М , 

1996 С. 391-394 
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частное право. ...Публичное банковское право охватывает государ- 

ственный надзор за банковским делом и его организацией. ...Ча- 

стное банковское право — это право банковских сделок и дого- 

воров»
1
. 

Банковское право в России на данном этапе развития также 

включает в себя публично-правовые и частноправовые нормы и 

в целом тяготеет к хозяйственному (предпринимательскому) пра- 

ву (поскольку речь идет о регулировании одного из видов пред- 

принимательской деятельности). Оно представляет собой систе- 

му правовых норм и институтов, регулирующих на основе соче- 

тания публичных и частных интересов общественные отношения, 

возникающие в процессе создания банковской системы, а также 

правоотношения с участием банков по поводу движения финан- 

совых инструментов как средств обращения, сбережения и как то- 

вара. 

При сохранении экономических оснований в ближайшее 

время банковское право постепенно трансформируется в само- 

стоятельную отрасль права и получит право на существование, 

точно так же, как экологическое право, аграрное, жилищное и 

др. По существу, это будет отрасль права второго порядка, со- 

четающая в себе признаки и методы ряда базовых отраслей. Но 

решение вопроса о признании или непризнании банковского пра- 

ва самостоятельной отраслью с точки зрения практического 

применения не имеет существенного значения, равно как это ма- 

ло что значит для развития самой отрасли. Гораздо сложнее и важ- 

нее проблемы содержательного анализа и совершенствования ин- 

ститутов банковского права, проверки их социально-экономи- 

ческой адекватности, выявления внутренних регулятивных воз- 

можностей норм банковского права. 

2. Банковское право с внешней, фиксирующей его стороны со- 

ставляют несколько правовых феноменов, которые целесообраз- 

но более подробно рассмотреть в теме, посвященной источникам 

банковского права. Здесь можно только указать на следующие эле- 

менты: 

а) содержащиеся в нормативно-правовых актах правовые нор- 

мы, которые определяют статус участников банковских правоот- 

ношений и порядок осуществления банковской деятельности, в 

ходе которой реализуются правоотношения. 

                                                        
1 Rainer Kohls. Bankrecht. Mttnchen, 1994. S. 1. 
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б) обычаи делового банковского оборота, т.е. сложившиеся пра- 

вила и порядок осуществления банковской деятельности и пра- 

воотношений, например, стандартные условия обслуживания кли- 

ентов во всех банках; 

в) банковская правовая практика и культура, имеющие 

противоречивый характер, но все более приближающиеся к пра- 

вовым формам; 

г) банковская судебная практика, находящая свое выражение 

в судебных (арбитражных) решениях; 

д) банковское правовое мышление. 

3. Подход к структуре и средствам банковского права опира- 

ется на сделанные выше выводы. Ясно одно: есть потребность в 

правовом регулировании банковской деятельности. Она под- 

тверждается всей практикой, российским и мировым опытом. 

Направленность правовой регуляции в соотношении с правовой 

дерегуляцией формируется и распознается на основе субъектно- 

го и объектного критериев. Реализовывать эту направленность от- 

дельно с позиций публичного или частного права, взятых в их тра- 

диционных отраслевых структурах, нельзя. Нужно банковское 

право, гипотетически в науке и явно на практике имеющее орга- 

нически комплексный характер, обладающее своими предметом, 

границами и методами регулирования. 

4. Метод правового регулирования всегда привлекал к себе при- 

стальное внимание правовой науки. По господствующему мнению, 

каждой основной отрасли присущ свой метод правового регули- 

рования, специфические черты которого концентрированно вы- 

ражены в правовом положении (статусе) субъектов, а также в ос- 

нованиях формирования правоотношений, способах определе- 

ния их содержания, в юридических санкциях
1
. 

Этот правильный, на наш взгляд, подход в полном объеме в 

правоведении не реализован. Метод правового регулирования 

сводится к противопоставлению императивного и диспозитивно- 

го регулирования, а основные способы правового регулирова- 

ния — к позитивному обязыванию, дозволению и запрету. Прав- 

да, предпринимаются попытки изучить сочетание методов, выявить 

преобладание обязывания либо запрета. Но в основе все же ле- 

жит стандартный набор элементов правовой материи, которые дей- 

ствительно существуют и, существуя, весьма значимы. Но метод

                                                        
1 См.: Алексеев С.С. Общая теория права. М., 1981. Т. 1. С. 295. 
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правового регулирования, воздействия они не исчерпывают. Соб- 

ственно, этим и объясняются многие трудности анализа той или 

иной отрасли права. 

По нашему мнению, метод правового регулирования есть 

потенциал права, реализующий его задачи, т.е. обеспечивающий 

обращение к праву и реализацию права в ответ на возникнове- 

ние либо возможность возникновения (проектирование) неко- 

торой группы юридических фактов, образующих часть предме- 

та права. Этот потенциал права реализуется через систему средств 

воздействия на общественные отношения, которые имеют раз- 

личный характер. 

Каждое из этих средств имеет собственно преобразующее дей- 

ствие и может оказаться критерием классификации отраслей, ин- 

ститутов. Действительно, удобно классифицировать отрасли на пуб- 

лично-правовые и частноправовые, общерегулятивные и отрас- 

левые, комплексные, основные и др. Но они могут быть также клас- 

сифицированы на устоявшиеся и развивающиеся, обобщенные и 

казуистические, ресурсоемкие и декларативные. 

5. Проблемы структуры и средств банковского права, как ре- 

гулирующих, так и охраняющих, имеют двойное значение. Преж- 

де всего, только содержательная характеристика самого банковско- 

го права, т.е. выделенной совокупности норм, и анализ связанной 

с ними, обслуживающей их системы теоретических и методичес- 

ких суждений, могут внести окончательную ясность в проблему спе- 

цифичности, самостоятельности, статусного положения банковско- 

го права. В этом плане представляется важным еще раз подчерк- 

нуть значимость прагматического подхода: если группа норм ак- 

тивно развивается и наполняется отсутствующим в других отраслях 

содержанием, то это устраняет либо делает несущественными, 

порочными любые теоретические соображения о системе права, по- 

нятии отрасли и чистоте научных классификаций, хотя, конечно 

же, не отбрасывает их полностью. Более того, впоследствии, по- 

сле того как удастся сконструировать адекватное социально-эко- 

номическим потребностям правовое регулирование банковской 

деятельности, можно попытаться в порядке научных дискуссий дать 

классификацию используемых норм, четко понимая ограниченное 

значение такой классификации. Структура банковского права, в прин- 

ципе, должна отражать его задачи и объект регулирования. 

Вместе с тем всякая группа правовых норм, приобретая некое 

единство, выстраивается под влиянием внутренней логики связей
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между элементами данного правового феномена, а также, может 

быть в еще большей степени, под влиянием практических потреб- 

ностей понимания и реализации данной группы правовых норм. 

Принципиально важно, что обозримость, доступность, логич- 

ность элементов права имеют самое существенное значение, при- 

мером чему может служить отработанная выстроенность таких тра- 

диционных отраслей, как гражданское и уголовное право. 

На наш взгляд, специфическими средствами банковского пра- 

ва являются: 

а) разработанная система принципов, презумпций и оговорок; 

б) введение в широких масштабах обычаев делового оборота; 

в) развитие диспозитивности через усиление арбитражных на- 

чал, вводимых в материально-правовые нормы; 

г) дифференциация правовых порядков банковской деятель- 

ности по субъектам и объектам (правила предпринимательского 

и потребительского кредита); 

д) страхующие нормы; 

е) правовые определения рисков; 

ж) нормы о защите субъектов банковской деятельности; 

з) организационно-устройственные нормы; 

и) процедурные нормы; 

к) стандарты и др. 

6. Структура банковского права нуждается в дальнейшей раз- 

работке, как и структура всех новых комплексных изменяющих- 

ся правовых групп, поскольку именно в них обычно слабее вы- 

ражены и выделены общие положения, принципы, правовые ин- 

струменты в их дефинитивном выражении. 

В связи с этим попытаемся подойти к структуре банковского 

права с двух позиций. Вначале необходимо выявить идеальную струк- 

туру, или внешне не структурированные компоненты банковско- 

го права. Затем можно построить внешнюю реальную структуру, 

т.е. письменно выраженную, зафиксированную в построении пра- 

ва, соотношении его элементов. 

На наш взгляд, идеальная, неупорядоченная структура банков- 

ского права должна и может содержать в себе: 

а) нормы, регламентирующие состав и элементы банковской 

системы, определяющие ее уровни, структуру, принципы внутрен- 

него взаимодействия и распределения функций; 

б) нормы о контроле над банками исполнительной и судебной 

властей, реализующих публичный интерес; 
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в) нормы, устанавливающие правовой статус банков, порядок 

и процедуру их образования (лицензирование и регистрация бан- 

ков, устав банка, изменение устава, принятие важнейших реше- 

ний, в частности изменение уставного фонда банка, выпуск ак- 

ций, слияние банков, прекращение деятельности банков); 

г) нормы об органах управления банками и учете интересов ак- 

ционеров банка (правление, собрание акционеров или пайщиков, 

иные органы); 

д) нормы об имуществе, используемом банками, о правовом 

режиме собственных и привлеченных средств, имущественных и 

вещных правах банков; 

е) нормы о банковских операциях и сделках и иных правовых 

действиях; 

ж) нормы о клиентах банка и третьих заинтересованных ли- 

цах, их правовом положении, правах и законных интересах; 

з) нормы об ответственности субъектов банковских правоот- 

ношений. 

В рамках идеальной структуры все эти нормы можно подраз- 

делить на материально-правовые, процессуальные и процедурные, 

организационные. Если проанализировать банковское законода- 

тельство в широком смысле этого слова, то можно увидеть, что 

все эти нормы встречаются в нем, хотя часто они не развернуты, 

излишне казуистичны, противоречивы и неполны. Но это как раз 

достаточно понятное состояние новой отрасли права, находя- 

щейся в стадии становления. 

В любом случае уже сейчас видно, что средства банковского 

права нельзя свести к гражданскому праву, хотя в этом смысле сло- 

ва можно классифицировать банковские сделки на гражданско-

правовые и публично-правовые. Правда, даже в конструкции ча- 

стноправовых сделок будет постоянно присутствовать ограниче- 

ние, выражающее публичный интерес, поэтому вряд ли в такой 

классификации есть большой смысл. Гораздо практичнее было бы 

попытаться установить возможность выбора для банков статуса ча- 

стных или публичных, как это делается во многих странах, с со- 

ответствующим влиянием избранного режима на правовое поло- 

жение имущества банка, его положение на финансовом рынке с 

позиций антимонопольного законодательства, на объем и харак- 

тер оказываемых услуг, ответственность и т.п. 

7. Наряду с этим в рамках идеальной структуры целесообраз- 

но выделить общие средства правового воздействия. Ведь банков-
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ское право должно определять поведение субъектов соответству- 

ющих отношений, действия физических и юридических лиц, ре- 

шения судов и иных органов. Для обеспечения такого воздейст- 

вия банковское право нуждается в соответствующих средствах, ин- 

струментах. 

Обычно к общим правовым средствам относят дозволения, за- 

преты, презумпции, принципы, предписания и иные правовые фор- 

мы. В идеальной структуре банковского права, на наш взгляд, нуж- 

но выделить прежде всего принципы, рассматривая их как исход- 

ные положения, предопределяющие и ограничивающие возмож- 

ность тех или иных правовых норм, устанавливающие связи между 

ними и формулирующие некоторые подходы к толкованию норм 

банковского права, разрешению коллизий, восполнению пробе- 

лов. К. таким принципам могут быть отнесены некоторые презумп- 

ции права, которые имеют материально-правовой и процессуаль- 

ный характер. 

Далее следовало бы шире использовать: 

а) различные виды статусных характеристик, в частности ука- 

зание на организационно-правовую форму банка, зависимость его 

от иных учреждений, пределы деятельности, вид банка и др.; 

б) дозволения и запреты; 

в) предписания, обязывающие к определенным действиям 

или бездействию; 

г) права и обязанности; 

д) основания ответственности и санкции. 

Подробный анализ названных правовых средств — предмет на- 

стоящей работы. 

§ 4. БАНКОВСКИЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ И ИХ ВИДЫ 

1. Банковские правоотношения могут быть определены через 

совокупность следующих специфических признаков: 

а) наличие специального субъекта — банка или кредитной ор- 

ганизации; 

б) наличие специального объекта — финансовых инструмен- 

тов (см. выше — о деньгах и т.п.); 

в) опосредованность через банковские правоотношения кре- 

дитно-денежной политики государства, что означает отсутствие сво- 

боды воли сторон в определении форм правоотношений и правил
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их реализации, а также прямое или косвенное участие государст- 

ва в этих правоотношениях. 

Вряд ли целесообразно да и возможно в принципе дать исчер- 

пывающую дефиницию банковским правоотношениям. Но если 

все же, следуя традициям российского (советского) правоведения, 

постараться это сделать, то определение будет выглядеть следую- 

щим образом. Банковские правоотношения — это урегулирован- 

ные частными и публичными нормами права общественные от- 

ношения, складывающие в процессе деятельности банков и иных 

кредитных организаций, реализующих свой специфический пра- 

вовой статус и использующих деньги и иные финансовые сред- 

ства как средства обращения, сбережения и как товар. 

2. Виды банковских правоотношений могут быть выделены в 

зависимости от субъектного состава: 

а) между банками и клиентами; 

б) между двумя коммерческими банками по поводу осуществ- 

ления банковских операций; 

в) между ЦБ и банками; 

г) между банками по поводу создания союзов, ассоциаций, кли- 

ринговых палат и прочих производных образований — членские 

правоотношения; 

д) между ЦБ и правительством — отношения взаимного пред- 

ставительства; 

е) между ЦБ и высшими органами представительной власти — 

назначение и отчет. 

3. Кроме того, банковские правоотношения могут быть клас- 

сифицированы в зависимости от характера банковских опера- 

ций, т.е. выделяются правоотношения, опосредующие: 

а) пассивные банковские операции, в которых банк выступа- 

ет должником, — институт банковского вклада, банковского сче- 

та, выпуск ценных бумаг; 

б) активные банковские операции, в которых банк участвует 

как кредитор, — кредитные договоры и договоры об уступке де- 

нежного требования; 

в) посреднические банковские операции — расчетные право- 

отношения; 

г) вспомогательные банковские операции — правоотношения 

по поводу оказания информационных и иных услуг. 

4. В зависимости от содержания правоотношения могут быть 

классифицированы следующим образом: 
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а) имущественные, связанные с денежными средствами как ви- 

дом имущества; 

б) неимущественные, связанные с обеспечением режима бан- 

ковской тайны, использованием тех или иных наименований, 

защитой деловой репутации банка, присвоением рейтинга и др.; 

в) организационные, связанные с построением внутренней 

организационной структуры самого банка и банковской системы 

в целом. 

5. Основаниями возникновения банковских правоотношений 

могут выступать следующие: 

а) норма закона, например при реализации кредитно-денеж- 

ной политики государства или формировании обязательных резер- 

вов; 

б) административный акт, например выдача лицензии или ее 

отзыв; 

в) договор или односторонняя сделка; 

г) причинение вреда (является спорным и нуждается в допол- 

нительном обосновании). 

§ 5. СУБЪЕКТЫ И СТРУКТУРА БАНКОВСКИХ 
ПРАВООТНОШЕНИЙ 

1. Субъектный состав банковских правоотношений определя- 

ется всем изложенным и предполагает выделение нескольких 

уровней: 

а) клиенты или, как принято говорить, клиентура банков — граж- 

дане, юридические лица, их обособленные подразделения, иные 

организации; 

б) кредитные организации и прежде всего банки; 

в) ЦБ РФ, выступающий как банк, как орган государственной 

исполнительной власти и центр банковской системы; 

г) производные банковские образования — банковские сою- 

зы, ассоциации, лиги, группы, концерны, клиринговые палаты. 

д) органы власти, осуществляющие функции государствен- 

ного регулирования банковской деятельности и взаимодействия 
с банковской системой. 

Между названными субъектами устанавливаются различные по 

своему содержанию правоотношения или правовые связи. При этом 

нужно иметь в виду, что именно правовая связь является консти-
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туитивной чертой правоотношения. «Это значит, — пишет 

С.С. Алексеев, — что участники правоотношения «связаны», т.е. 

занимают по отношению друг к другу определенное положение (со- 

стояние, позиции).»
1
 

Анализируя правовые связи между участниками банковских пра- 

воотношений нужно постоянно иметь в виду, что они базируют- 

ся на правовых связях или правоотношениях между клиентами. В 

этом выражается целевое предназначение банковских правоотно- 

шений, которые возникают и существуют только при условии на- 

личия клиентуры банков, чьи интересы должны учитываться и за- 

щищаться в первую очередь. Но, разумеется, эти правовые связи 

находятся за пределами банковского права. 

Схему банковских правоотношений можно изобразить следу- 

ющим образом: 

 

                                                        
1 См.: Алексеев С.С. Цит. раб. М., 1982. Т. 2. С. 85. 
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2. Структуру банковских правоотношений следует анализиро- 

вать, исходя из разработок теории права, в соответствии с кото- 

рыми под структурой обычно понимается совокупность элемен- 

тов правоотношения или его состав. Вели понимать правоотно- 

шение как «единство фактического материального содержания и 

юридической нормы»
1
, то в нем могут быть выделены наряду с субъ- 

ектами права и его объектами, проанализированными выше, субъ- 

ективные юридические права и обязанности. 

Выделение субъективного права в составе правоотношения яв- 

ляется необходимым. В этом смысле говорится о субъективном пра- 

ве как о мере возможного, дозволенного, свободного и гаранти- 

рованного законом поведения
2
. 

Применительно к банковским правоотношениям прежде все- 

го нужно отметить принципиальную особенность возникновения 

субъективных прав и обязанностей, состоящую в том, что в од- 

ном и том же материальном поведении сочетаются права и обя- 

занности, имеющие разное происхождение. Часть из этих прав и 

обязанностей возникает в условиях свободного волеизъявления 

и юридического равенства, и их содержание определяется дого- 

вором. Другая часть устанавливается законом или иным норма- 

тивно-правовым актом и носит публично-правовой характер. 

В отношении клиентов банка можно говорить о субъективном 

праве вносить деньги на счета и во вклады кредитных организа- 

ций, давать указание о списании, о зачислении денег, получать 

информацию об операциях по счетам и вкладам, использовать элект- 

ронные средства платежа и т.п. Клиент вправе также требовать 

от банка заключения договора банковского счета, соблюдения сро- 

ков проведения операций, совершения всех операций в соответ- 

ствии с банковскими правилами и договором. В случаях, когда 

права клиента нарушены, он приобретает право-притязание, со- 

стоящее в возможности обращения к органам государственного 

принуждения с требованиями исполнения соответствующей обя- 

занности, например, зачисления денег на счет, и возмещения при- 

чиненных убытков, например, уплаты процентов за пользование

                                                        
1 См.: Алексеев С.С. Цит. раб. С. 98; см. также: Теория государства и пра- 

ва. Курс лекций / Под ред. Н.И. Матузова и А.В Малько. М.: Юристъ, 1997. 
С.478. 

2 См.: Венгеров А.Б. Теория государства и права: Часть 2. Теория права. Т. 2. 
М.: Юристь, 1997. С. 20. 
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денежными средствами. Но это право-притязание уже реализу- 

ется в рамках других правоотношений. 

Одновременно субъективной обязанностью клиента является 

соблюдение банковских правил и обычаев, например установлен- 

ных форм расчетов, предоставление достоверной информации, ког- 

да это предусмотрено законом или договором, претерпевание не- 

которых существующих публичных ограничений, например, ли- 

мита кассовой наличности, предельного размера расчетов налич- 

ными и др. 

Субъективные права и обязанности банка являются, естествен- 

но, другой стороной прав и обязанностей клиента. Но примени- 

тельно к субъективным обязанностям банка прежде всего следу- 

ет выделить публично-правовую обязанность банка проявлять 

разумную заботливость и добросовестность по отношению к ин- 

тересам своих клиентов. В силу этой общей обязанности банк обя- 

зан совершать все необходимые и разумные действия для того, что- 

бы обеспечить наиболее выгодное для клиента размещение денеж- 

ных средств, наиболее удобный для клиента режим осуществле- 

ния операций. Так, многие российские банки, установив, что на 

расчетном счете клиента постоянно фиксируется значительный ос- 

таток, рекомендуют клиенту перевести этот остаток денежных 

средств в режим депозитных счетов, проценты по которому вы- 

ше. Точно также, получив платежное поручение, в котором не ука- 

заны какие-либо из предусмотренных реквизитов, банк обязан не 

отправлять поручение обратно, замедляя тем самым расчеты, а не- 

замедлительно по получении поручения запросить необходимые 

уточнения (ст. 864 ГК РФ). 

В то же время банк обладает и публичными правами, сущест- 

вование которых вызвано необходимостью обеспечить единство 

и сопоставимость банковской системы, ликвидность данного бан- 

ка как ее элемента, интересы государства. Так, банк обязан сооб- 

щать информацию об открытых счетах государственным орга- 

нам, арестовывать денежные средства клиентов по соответствую- 

щим документам, совершать операции в определенном порядке и 

сроки. 

Конкретное содержание юридических прав и обязанностей 

будет рассмотрено применительно к отдельным видам правоотно- 

шений. 
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§ 6. РЕГУЛЯТИВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ БАНКОВСКОГО ПРАВА 

1. В завершение этой темы следует обратиться к проблеме воз- 

можностей банковского права. Может быть, постановка вопроса 

о возможностях этой отрасли права покажется специалистам-

правоведам несколько преждевременной, поскольку в этих, как и 

во многих других, отраслях права, нормы права развиваются как 

социальная ценность, а исследования об их социально-экономи- 

ческой обусловленности и эффективности являются исключени- 

ем из правила
1
. Но для того, чтобы оптимизировать само банков- 

ское право, необходимо хотя бы в общей степени представить, на- 

сколько оно регулятивно, насколько субъекты, чью деятельность 

оно призвано регулировать и обслуживать, склонны принимать во 

внимание правовые предписания и руководствоваться ими. 

Известно, что любое общество, в том числе и российское, пе- 

реживает различные этапы оценки возможностей права — от пол- 

ного пренебрежения до полной переоценки, преувеличения. Обе 

эти тенденции опасны, хотя и вызывают различные последствия. 

В связи с этим следовало бы обсудить вопрос о реальных воз- 

можностях банковского права — насколько оно может оптимизи- 

ровать свою банковскую деятельность или идти наперекор такти- 

ческим финансовым потребностям, а равно интересам одной из 

участвующих групп. 

2. Может быть это несколько нетрадиционно, но на наш взгляд, 

следует вначале выявить разрушающие возможности банковского 

права. Конечно, можно возразить, что разрушающие нормы не есть 

право. Однако для позитивного права этот вывод не работает. Не- 

верное правовое решение, не имея под собой никакой политиче- 

ской злой воли, в силу собственно социально-экономической не- 

адекватности содержания, может разрушать банковскую деятельность, 

снижать ее потенциал и эффективность. Отсюда вытекает необхо- 

димость постановки вопроса об экспериментальном законодатель- 

стве, о тщательной технологической разработке правовых актов и 

предлагаемых в них предписаний, о необходимости воздержания в 

сомнительных случаях от принятия нормативных актов. 

В этом аспекте особо следует подчеркнуть разрушающую си- 
лу различных запретов на совершение сделок, излишнего контро-

                                                        
1 См. : Прозоров В.Ф. Качество и эффективность хозяйственного законодатель- 

ства в условиях рынка. М., 1991. 
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ля за происхождением вкладов, сложных процедур предупрежде- 

ния так называемого отмывания денег и других подобных дейст- 

вий. Они могут резко снизить эффективность банковской деятель- 

ности и фактически затронуть общие и частные интересы. 

В качестве примера можно сослаться на уже устаревший, но 

время от времени поддерживаемый отдельными специалистами, 

наиболее необоснованный запрет относительно числа расчетных 

счетов, открываемых в банках предприятиям и предпринимателям. 

Подзаконная норма, устанавливавшая, что предприятию может быть 

открыт только один расчетный счет по месту регистрации, была 

принята в противоречие со ст. 109 Основ гражданского законода- 

тельства и содержалась сначала в телеграмме Центрального бан- 

ка РФ от 28 июня 1991 г, затем продублирована в разъяснениях 

Госналогслужбы от 22 октября 1993 г. и, наконец, установлена Ука- 

зом Президента Российской Федерации от 23 мая 1994 г. «0б осу- 

ществлении комплексных мер по своевременному и полному 

внесению в бюджет налогов и иных обязательных платежей». 

Целевое обоснование этого запрета лежит на поверхности — 

облегчить государству сбор налогов. В принципе, сама по себе цель 

не вызывает возражений. Вопрос только в том, следовало ли для 

достижения цели упрощения одного вида деятельности вводить, 

образно говоря, «крепостное право» в другой сфере общественных 

отношений. Более того, с введением такого запрета и его реаль- 

ным исполнением система банковских правоотношений потеря- 

ла бы необходимую гибкость и подвижность, практически к ну- 

лю свелись бы требования обеспечения конкуренции на финан- 

совом рынке, предприниматели лишаются права на выбор банка 

для обслуживания и т.д. Если соотнести эти негативные послед- 

ствия с сомнительной выгодой облегчения деятельности налого- 

вых служб, то разрушительная сила такого запрета налицо. А ес- 

ли к этому еще добавить, что часто ввиду неликвидности банков 

клиенты становятся своеобразными заложниками и в принципе 

лишаются возможности вести расчеты по заключенным догово- 

рам, то вывод становится ясным. 

Кстати, нужно отметить, что некоторое время спустя под 

давлением реально складывающихся правоотношений Централь- 

ный банк РФ вынужден был ввести процедуру открытия второго 

расчетного счета с разрешения своего территориального отделе- 

ния в случаях отсутствия на корсчете банка денежных средств (те- 

леграмма № 94-94 от 5 апреля 1994 г.). 
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В настоящее время эта норма не действует, поскольку ст. 30 

Закона о банках и банковской деятельности установила, что кли- 

ент открывает необходимое ему количество счетов. Все подзакон- 

ное регулирование должно быть приведено в соответствие с этой 

нормой закона. Но вместо этого Госналогслужба РФ подготови- 

ла проект очередного указа Президента и проект изменений в За- 

кон о банках и банковской деятельности, восстанавливающие те 

же запреты. На страницах экономической и юридической печа- 

ти идут дискуссии по этому поводу. 

3. Позитивные возможности банковского права, в принципе, 

ограниченны. Далеко не каждая правовая норма, существующая 

на бумаге, может действовать реально. Собственно, возможнос- 

ти — это ведь потенциал решения тех или иных задач, поэтому 

именно реальные возможности определяют, насколько в данных 

условиях может быть решена более или менее общая задача. В прин- 

ципе, позитивные возможности банковского права ограничивают- 

ся экономическими условиями осуществления банковской и иной 

предпринимательской деятельности, в силу которых введение не- 

которых требований и правил оказывается малоэффективным 

или неэффективным. В качестве примера можно привести требо- 

вание ст. 5 Закона о валютном регулировании и валютном кон- 

троле и принятых в обеспечение его реализации подзаконных норм 

о зачислении на счета в уполномоченных банках валютной выруч- 

ки предприятий и организаций, являющихся резидентами РФ. 

Вполне попятам мотивация и основания введения подобного 

правила, с помощью которого, равно как и следующего за ним ин- 

ститута обязательной продажи валюты, предполагается решить 

некоторые общегосударственные экономико-финансовые задачи. 

Но экономические условия нашей страны практически приводят 

к тому, что реализация этой нормы наталкивается на вполне обос- 

нованное сопротивление хозяйствующих субъектов, желающих 

оставлять полученную валютную выручку за рубежом. Значитель- 

ное число принятых для обеспечения реализации указанного тре- 

бования актов вряд способно в принципе изменить ситуацию. В 

итоге получается, что указанное требование действует только тог- 

да, когда государственные органы в силу случайных обстоятельств 

выявляют соответствующие нарушения и путем применения санк- 

ций добиваются их устранения. Вряд ли при этом можно считать, 

что названная норма, имея позитивное содержание, обладает 

высокоэффективной упорядочивающей функцией. 
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Реальные позитивные возможности банковского права опре- 

деляют также качественные и количественные требования к фор- 

мулировке решаемой задачи, с тем чтобы ее решение было дости- 

жимым в определенное время и при определенной затрате сил и 

средств. При этом нужно принимать во внимание и такие затра- 

ты, как снижение прибыльности и скорости оборота денег, утра- 

та доверия участников банковской деятельности к банкам и др. 

4. Отсюда необходимость принципиальной разработки: 

а) содержания банковской деятельности и факторов «банков- 

ского» поведения, т.е. действий общества, банковской системы, 

банков и вкладчиков в типовых и нестандартных ситуациях, их воз- 

можной реакции на правовые предписания; 

б) механизма реализации, ресурсоемкости и технологической 

возможности осуществления предписываемого или прекращения 

воспрещаемого поведения; 

в) возможных последствий предписываемого или запрещаемо- 

го поведения; 

г) допустимых и необходимых средств реализации принима- 

емых правовых норм; 

д) альтернатив тому или иному способу воздействия на бан- 

ки, их статус, банковские отношения и др. 

Разумеется, профессиональное решение о возможностях бан- 

ковского права в тех или иных ситуациях требует каждый раз спе- 

циального обсуждения. Но в самой характеристике целей банков- 

ского права должна быть заложена идея взвешивания возможно- 

стей их реализации. В противном случае банковское право, кото- 

рое и в сфере применения частноправовых методов регулирования 

все-таки выражает волю законодательной власти, публичные ин- 

тересы, может утратить свою регулирующую функцию. 

5. Ценностью банковского права являются его ориентацион- 

ные возможности. С учетом сказанного, полагаем, что при над- 

лежащей организации банковского правотворчества и реализации 

(прежде всего применения) банковского права оно может обеспе- 

чивать следующие состояния банковской системы и банковско- 

го дела: 

— стабильность их организационно-управленческих и норма- 

тивных основ и предсказуемость банковского поведения; 

— надежность банковских операций и ликвидность коммер- 

ческих банков и их ресурсов; 

— доступность банковского обслуживания; 
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— баланс интересов общества, банковской системы, банка, кли- 

ентов, третьих лиц; 

— прозрачность и подконтрольность банковской деятельнос- 

ти. 

Можно предположить также, что банковское право способно 

также позитивно влиять на рационализацию банковских услуг. 



ТЕМА 2. ИСТОЧНИКИ БАНКОВСКОГО ПРАВА. 

ТЕОРИЯ ПОСТРОЕНИЯ И МЕТОДИКА 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

§ 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И СТРУКТУРА ИСТОЧНИКОВ 
БАНКОВСКОГО ПРАВА 

1. Определение понятия источников банковского права пред- 

полагает первоначальное уяснение самого понятия источника 

права в принципе, затем установление совокупности источников 

права, соотносимых с банковской деятельностью, что, как мы по- 

кажем далее, не является достаточно простым, наконец, описание 

хотя бы в общих чертах их содержания и построение на этой ос- 

нове некоторой схемы источников банковского права. Анализ 

источников должен дать юристу методику их поиска, согласова- 

ния и на этой основе применения к тем правоотношениям, ко- 

торые нуждаются по той или иной причине в соответствующей 

квалификации. 

При определении понятия источника банковского права, оче- 

видно, следует исходить из общеизвестных и принятых в право- 

вой науке и практике подходов. Не вдаваясь здесь в тонкости раз- 

ных мнений на этот счет, укажем, что уже давно сложилось два 

подхода к определению источника права. Один из этих подходов 

отчетливо зафиксирован в работах С.С. Алексеева и последователь- 

но используется в общей теории права значительным числом 

юристов. «Объективированный в документальном виде акт пра- 

вотворчества, — писал С.С. Алексеев, — является юридическим ис- 

точником соответствующих юридических норм и одновременно фор- 

мой их юридически официального бытия, существования»
1
. И да- 

лее автор в соответствии с характером внешних форм бытия юри- 

дических норм выделяет такие традиционные источники права, как 

нормативные юридические акты, прецедентные индивидуальные 

акты (в основном судебные) и санкционированные обычаи
2
. 

                                                        
1 См.: Алексеев С.С. Общая теория права Т.1. М., 1981. С. 314. 
2 См : Там же. С. 315 
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Несколько иначе проблему источников права видят Ю.А. Ти- 

хомиров и И.В. Котелевская. Следуя традициям иной школы пра- 

ва, они рассматривают источники права не только в собственно 

юридическом смысле, но изучали возможность обнаружения всех 

«нормативно-овеществленных» проявлений права, его разновид- 

ностей. При этом авторы считают возможным отнести к источ- 

никам права нормативно-овеществленные проявления права, его 

разновидности. Среди таких форм авторы выделяют следующие 

источники права: нормативно-правовые акты, договоры норматив- 

ного содержания, общие правовые принципы, научные идеи и кон- 

цепции, правовые обычаи, прецеденты, фиксированные резуль- 

таты народного волеизъявления
1
. 

Ранее такое понимание источников права, которое можно 

считать широким толкованием, высказывалось в общей литера- 

туре и встречало некоторые возражения
2
. Тем не менее, если 

принимать во внимание регулятивное воздействие источников, т.е. 

их способность определять конкретное правовое поведение бан- 

ков и их клиентов, необходимо использовать это широкое, хотя, 

может быть, и нетрадиционное для юристов, понимание источ- 

ников права, включая в них все существующие регуляторы, име- 

ющие внешнюю форму выражения. Нормативным подтверждени- 

ем необходимости использования такого понимания источников 

банковского права можно считать встречающиеся во многих за- 

конодательных актах отсылки к «банковским правилам», «банков- 

ским обычаям» и «банковской практике» (например, ст. 849, 853, 

860, 862, 863 и др. ГК РФ). 

В соответствии с рассматриваемым подходом в числе источ- 

ников банковского права, кроме традиционных нормативных ак- 

тов, следует назвать и банковское правовое мышление, о котором 

уже шла речь выше. Оно основывается на экономико-финансо- 

вых потребностях банковской деятельности, и формирует оцен- 

ку эффективности и объективности правовых норм и в значитель- 

ной степени корректирует общие деловые обычаи страны. В дан- 

ной работе не представляется возможным подробно рассмотреть 

этот источник, но необходимо помнить, что практика примене- 

ния или неприменения тех или иных правовых норм в основном 

зависит от правового мышления. 

                                                        
1 См.: Тихомиров Ю.А., Котелевская И.В. Правовые акты. М., 1995. С. 6. 
2 См. например: Марксистско-ленинская общая теория советского права. 

Основные институты и понятия. М., 1970. С. 581. 
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2. Общими признаками банковского правового регулирования 

являются: 

а) многоуровневый характер регулирования, 80% которого 

приходится на подзаконные нормативные акты; 

б) противоречивость многих нормативно-правовых актов; 

в) наличие нормативных актов, принятых в дорыночные вре- 

мена; 

г) динамика правового регулирования; 

д) отсутствие официальных источников или официальной 

публикации многих ранее изданных источников. 

§ 2. КОНСТИТУЦИОННЫЕ ОСНОВЫ БАНКОВСКОГО ПРАВА 

1. Конституционные основы банковского права образуют те нор- 

мы Конституции Российской Федерации, которые в той или иной 

степени соотносятся с банковской деятельностью либо устанав- 

ливают ограничения этой деятельности. К этим основам необхо- 

димо отнести следующие группы норм: 

а) непосредственно относящиеся к банковской деятельности 

(нормы о ЦБ РФ — ст. 75, 103); 

б) регулирующие права и свободы граждан в части установле- 

ния запретов, например запрет на изъятие собственности (ст. 35) 

и бесспорное списание со счетов; 

в) устанавливающие компетенцию и уровень правового регу- 

лирования (банковское законодательство должно относиться к фе- 

деральному уровню и не допускать регулирования на уровне субъ- 

ектов РФ — ст. 7). 

С позиций регулятивного воздействия в конституционных ос- 

новах банковского права следует точно так же, как это предлага- 

ется в литературе по теории права, выделять конституционные прин- 

ципы-законоположения, содержащие в себе только некоторую 

общую идею, принцип
1
. Таковыми будут ст. 35 Конституции РФ, 

устанавливающая, что никто не может быть лишен своего имуще- 

ства иначе как по решению суда, а также ст. 57, требующая, что- 

бы каждый платил законно установленные налоги и сборы. Эти 

и ряд других норм такого порядка дают возможность при рассмо-

                                                        
1 См.: Малеин Н.С. Правовые принципы, нормы и судебная практика. // Го- 

сударство и право. 1996. № 9. С. 12—19. 
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трении спора непосредственно применять их, а не те законы, ко- 

торые им порой даже противоречат. Следует согласиться с Н.С.Ма- 

леиным, указывающим, что не только Конституционный Суд 

РФ, но и обычные суды могут при рассмотрении дел «оценивать 

содержание закона или иного нормативного правового акта, ре- 

гулирующего данное правовое отношение, и во всех необходимых 

случаях применять Конституцию РФ в качестве акта прямого 

действия»
1
. Процессуальным средством для разрешения таких 

проблем может служить приостановление производства по делу и 

запрос в Конституционный Суд РФ о конституционности тех 

или иных законов. 

Кроме конституционных принципов-законоположений, при- 

нято выделять принципы-нормы, т.е. такие конституционные 

нормы, которые не нуждаются в принятии отраслевых законов, а 

обладают четко выраженным регулятивным потенциалом. В сфе- 

ре банковского права к числу названных принципов следует от- 

нести те нормы, которые регламентируют порядок назначения ру- 

ководства Банка России, его отчетности. Так, в соответствии со 

ст. 103 Конституции РФ назначение на должность и освобожде- 

ние от должности Председателя Центрального банка РФ отнесе- 

но к компетенции Государственной Думы РФ, которая рассмат- 

ривает этот вопрос по инициативе Президента РФ. На рынке фи- 

нансовых услуг единственным эмитентом денег является Централь- 

ный банк Российской Федерации (ст. 75 Конституции РФ). Ни- 

каких дополнительных нормативных актов для реализации этого 

положения не требуется, а то, что аналогичная норма содержит- 

ся и в Законе о Центральном банке, означает простое повторение 

уже существующего предписания. 

2. Значение конституционных основ банковского права состо- 

ит в следующем. Во-первых, они программируют банковскую де- 

ятельность, распространяя на нее правовой режим предпринима- 

тельства и устанавливая свободу передвижения капитала и финан- 

совых услуг (ст. 8 Конституции РФ). 

Государство на уровне Конституции создает гарантии сферы ре- 

ализации банковских услуг, устанавливая при этом некоторые пра- 

вила и принципы. Среди принципов можно рассматривать указан- 

ные в ст. 8 Конституции РФ свобода экономической деятельнос- 

ти, конкуренцию, равную защиту всех форм собственности и др. 

                                                        
1 См.: Малеин Н.С. Цит. раб. С. 16. 
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Во-вторых, конституционные основы устанавливают тот ми- 

нимум гарантий прав и интересов участников банковских право- 

отношений, который не может быть ограничен специальными бан- 

ковскими нормами. К числу таких прав и свобод нужно отнести 

право на собственность, право на информацию, право на защи- 

ту и т.п. 

На первый взгляд может показаться, что указанные права и сво- 

боды соотносятся только со статусом гражданина в Российской Фе- 

дерации и не могут распространяться на юридических лиц. В 

действительности это не так, и подтверждением тому может слу- 

жить постановление Конституционного Суда РФ от 17 декабря 1996 г. 

по делу о проверке конституционности пп. 2 и 3 ч. первой ст. 11 

Закона Российской Федерации от 24 июня 1993 года «О федераль- 

ных органах налоговой полиции». Это постановление имеет суще- 

ственное значение для решения большого числа проблем, и не толь- 

ко проблем банковского права. 

В данном же случае необходимо отметить, что Конституцион- 

ный Суд Российской Федерации установил, что конституционные 

права человека и гражданина распространяются на юридических 

лиц в той степени, в какой эти права могут быть к ним приме- 

нимы. Такой вывод представляется вполне обоснованным, и до- 

казать его можно по принципу от обратного. Если допустить, что 

на юридических лиц не распространяется действие Конституции 

РФ (а, кстати, она даже не упоминает термина «юридическое ли- 

цо»), то необходимо будет признать, что в правовом поле наше- 

го государства существуют некоторые участки или сегменты, ко- 

торые не подпадают под конституционное воздействие. Это, в свою 

очередь, будет противоречить указанию Конституции РФ о том, 

что она действует на всей территории РФ и является актом выс- 

шей юридической силы (ст. 4)
1
. 

Следовательно, конституционные гарантии прав и законных 

интересов должны распространяться и на банки как юридические 

лица, и на их клиентов независимо от организационно-правовой 

формы последних. 

В-третьих, конституционные нормы создают основу для еди- 

нообразного банковского правового регулирования. Это выра- 

жается в том, что в соответствии со ст. 71 Конституции РФ уста-

                                                        
1 См. подробнее: Олейник О. Лишить имущества может только суд // Эконо- 

мика и жизнь. 1997. № 6. С. 19. 
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новление правовых основ единого рынка, финансовое, валютное, 

кредитное регулирование, денежная эмиссия отнесены к компе- 

тенции Российской Федерации. Поэтому любые акты субъектов 

Российской Федерации, принимаемые по этим вопросам, следу- 

ет считать незаконными. 

§ 3. ОБЩИЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ В МЕХАНИЗМЕ 
ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ БАНКОВСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. В банковском праве необходимо выделять общие и специ- 

альные законы, применение которых вызывает во многих случа- 

ях значительные трудности. 

В качестве общих законов применительно к банкам следует рас- 

сматривать прежде всего ГК РФ, а также такие нормативные ак- 

ты, как Закон об акционерных обществах, Закон о рынке ценных 

бумаг, Закон о валютном регулировании и валютном контроле и 

др. Названные и ряд других законов должны применяться к бан- 

кам и банковской деятельности, если специальные банковские нор- 

мы не устанавливают каких-либо иных правил или ограничений. 

К этим же правовым нормам необходимо восходить (вверх) в 

случае, когда специальное регулирование является противоречи- 

вым, недостаточным и т.п. Эти общие законы устанавливают 

прежде всего: 

— общие требования к организационно-правовым формам 

предпринимательской деятельности. В связи с тем, что банки 

могут создаваться только как хозяйственные общества, эти требо- 

вания распространяются и на банки (но, например, порядок 

формирования банковского уставного капитала установлен осо- 

бо как в самом ЗоБД, так и в других нормативных актах, и в этом 

случае общие правила не действуют); 

— общие правила о сделках и договорах, их формах, услови- 

ях и порядке заключения; 

— общие нормы и основания ответственности в хозяйствен- 

ном, а следовательно, и банковском обороте, которые означают, 
например, ответственность банка без вины как предпринимате- 

ля, установление полной ответственности банка, если не преду- 

смотрено иной, и т.п. 
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2. В качестве специальных банковских законов выступают За- 

кон о банках и банковской деятельности и Закон о Центральном 

банке Российской Федерации, которые должны соответствовать 

общим требованиям правового регулирования хозяйственного 

оборота и конституционным принципам и гарантиям. В то же вре- 

мя специальные законы вводят публично-правовые правила и 

требования, которые существенно отличаются от правил и требо- 

ваний частного правового регулирования, например нормы о по- 

рядке формирования уставного капитала, об изменении в одно- 

стороннем порядке процентных ставок по срочным вкладам и др. 

3. В связи с изложенным возникает довольно сложный вопрос 

о соотношении глав 42—46 ГК РФ и Закона о банках и банков- 

ской деятельности. Дело в том, что эти главы имеют специальный 

характер и рассчитаны на регулирование только банковской де- 

ятельности. Более того, ряд норм этих глав просто дублирует с те- 

ми или иными отклонениями уже существовавшие ранее банков- 

ские нормы, например о банковской тайне. Для юридической чи- 

стоты следовало бы эти нормы из ГК изъять и оставить только в 

специальных законах. 

Как минимум необходимо уяснить, что в этих главах следует 

считать общим, а что специальным и какие статьи нуждаются в 

корректировке, поскольку оба закона создавались хотя и парал- 

лельно, но разными специалистами, каждый из которых не счи- 

тал необходимым ознакомиться с разработками другого. В итоге — 

большое количество проблем, связанных с применением норм бан- 

ковского и гражданского права. 

Среди таких проблем следует назвать прежде всего проблему 

процентов по срочному договору. Она возникла из-за того, что ст.838 

ГК РФ установила невозможность изменения процентной став- 

ки по договору банковского вклада гражданина, внесенного на оп- 

ределенный срок либо до наступления предусмотренных догово- 

ром обстоятельств, если это не предусмотрено законом, а ст. 30 

Закона о банках и банковской деятельности дает банку такое 

право при условии, что оно закреплено в договоре. Если прини- 

мать во внимание обе эти нормы, то очень сложно определить, мож- 

но ли в срочный договор банковского вклада включать условие об 

одностороннем изменении процентной ставки, или для этого 

требуется специальный закон. 

Для реального решения этой проблемы необходимо исполь- 

зовать ряд приемов толкования, которые так или иначе все рав-
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но дадут только версию толкования. По этому поводу высказы- 

вали свои мнения ряд юристов, но единство пока не достигну- 

то. Банковские юристы утверждают, что ст. 30 ЗоБД как раз и яв- 

ляется таким законом, который дает банку право в односторон- 

нем порядке изменять проценты по вкладу. Юристы, работающие 

вне банковской системы, склонны считать, что ст. 838 ГК РФ при- 

нята позже ст. 30 ЗоБД и поэтому она отменяет действие послед- 

ней, а следовательно, процентные ставки по срочным вкладам из- 

менять нельзя. 

Характеристика специальных законов, регулирующих банков- 

ские правоотношения и порядок осуществления банковской дея- 

тельности, будет неполной, если не обратиться к тем факторам, ко- 

торые формируют эти специальные законы. Известно, что содер- 

жание любых законов предопределяется экономическими, полити- 

ческими, управленческими и иными базисными потребностями, для 

удовлетворения которых принимается тот или иной закон. Будучи 

провозглашенной на уровне теоретическом, социально-экономиче- 

ская обусловленность правового акта требует некоторых операци- 

ональных характеристик, позволяющих установить параметры и фор- 

мы выражения этой обусловленности. Такие характеристики могут 

быть выявлены через анализ тех предложений и дополнений, ко- 

торые высказывались в ходе обсуждения проектов законов, посколь- 

ку именно эти предложения и дополнения воплощали в себе по- 

требности разных социальных групп и движений, компромисс ин- 

тересов которых, надо полагать, воплотился в принятых законах. 

Среди высказываемых и обсуждаемых предложений особого вни- 

мания заслуживает группа предложений представителей банков- 

ской системы, которую условно можно обозначить как требова- 

ние максимальной четкости и жесткости формулировок закона по 

поводу прав и обязанностей банков и их клиентов. В названных 

предложениях видится тенденция оптимистического развития 

банковского правового регулирования. Казалось бы, нечеткие 

правовые формулировки дают большую свободу, в том числе для 

произвола в банковской сфере. Но, оказывается, на современном 

этапе банки уже стремятся не к такой условной свободе, а к чет- 

кой правовой модели взаимодействия со своими клиентами, рав- 

но как и с органами государства. 

Представителями банковского сообщества высказывались 

предложения и о государственном протекционизме российским бан- 

кам, которые нашли воплощение в указе Президента РФ об ос-
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вобождении банков от некоторых видов ответственности, отдель- 

ных налогов и т.п. 

Совершенно иначе выглядят предложения, высказываемые от 

имени государственных органов, в частности Банка России, нало- 

говых и иных государственных служб. Как правило, эти предло- 

жения фиксируют стремление уйти от конкретных формулировок, 

сделать нормы законов максимально общими, неконкретными. 

Компромисс названных и ряда других взглядов, нашел свое во- 

площение в тех банковских законах, которыми регулируется бан- 

ковская деятельность. 

§ 4. ВИДЫ И ЗНАЧЕНИЕ НОРМАТИВНЫХ АКТОВ 
ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИИ. АКТЫ ГОСБАНКА СССР 

И ИХ ДЕЙСТВИЕ 

1. Правовые акты Центрального банка Российской Федерации 

издаются им в силу его нормотворческой компетенции и в пре- 

делах этой компетенции. Это установлено ст. 6 ЗоЦБ, которая со- 

держит ряд принципиальных требований в отношении этих актов, 

получивших на практике далеко не однозначное применение и раз- 

витие. 

Во-первых, нужно отметить, что нормативные акты ЦБ РФ обя- 

зательны для федеральных органов государственной власти, ор- 

ганов государственной власти субъектов Российской Федерации 

и органов местного самоуправления, всех юридических и физи- 

ческих лиц. Такая обязательность с необходимостью влечет за со- 

бой вопрос о соотношении нормативных актов ЦБ РФ с право- 

выми актами, принимаемыми названными органами власти, в 

том числе и законами, поскольку Федеральное Собрание РФ, 

принимающее законы, также является органом государственной 

власти. В отношении законов установлено, что нормативные ак- 

ты не могут противоречить федеральным законам. Что же каса- 

ется региональных законов, то здесь очевидно преимущество за 

нормативными актами ЦБ РФ. 

Во-вторых из всего массива нормативных актов ЦБ РФ сле- 
дует выделить особую группу — те акты, которые затрагивают пра- 

ва, свободы или обязанности граждан, причем Закон устанавли- 

вает, что такое затрагивание должно быть «непосредственным», но 

не указывает, что под этим понимается. В таких условиях свобо-
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да толкования анализируемой нормы закона предоставлена ЦБ РФ, 

который в качестве актов, непосредственно затрагивающих пра- 

ва, свободы или обязанности граждан, может рассматривать и рас- 

сматривает только те акты, которые регулируют правоотношения 

по поводу банковского вклада, валютных операций, одной сторо- 

ной которых является гражданин, и не распространяет это толко- 

вание на акты, регулирующие правоотношения с коммерческими 

банками и их клиентами — юридическими лицами. 

Правовое назначение выделения этой группы актов состоит в 

том, что к ним предъявляются специальные требования: 

а) публикация в «Вестнике Банка России» 

б) регистрация в Минюсте РФ. 

По своему содержанию указанные требования не являются но- 

выми, поскольку в отношении нормативных ведомственных ак- 

тов они действуют довольно давно. До принятия Закона о Цент- 

ральном банке РФ его специалисты считали, что на Банк России 

эти общие требования не распространяются, и до 4 мая 1995 г. та- 

кие акты в принципе не имели официального источника публи- 

кации и в Министерстве юстиции не регистрировались, что, ра- 

зумеется, создавало массу трудностей для ознакомления с ними 

и их применения. В настоящее время ситуация несколько изме- 

нилась, но не принципиально. 

Дело в том, что публикация актов преследует вполне понят- 

ную цель — доведение до сведения неограниченного круга лиц нор- 

мативной информации. В настоящее время эти акты публикуют- 

ся, но издание самого «Вестника» осуществляется закрытым ак- 

ционерным обществом «Прайм» в режиме монопольном и замк- 

нутом, что, как справедливо подчеркивают некоторые юристы, при- 

вело к созданию картеля по предоставлению информационных ус- 

луг
1
. В обоснование такого вывода ссылаются на условия 

распространения данного издания и обязанность подписчиков 

не передавать полученную информацию. Разумеется, таким обра- 

зом нормативная информация не должна распространяться, по- 

скольку она затрагивает интересы неограниченного круга лиц и 

должна быть открытой и доступной. 

Очевидно, что применительно к нормативным актам ЦБ РФ 

следовало бы избрать ту же форму публикации, которая приме-

                                                        
1 См.: Еще раз о монополии агентства «Прайм» на информацию Центробан- 

ка // Бизнес и банки. 1996. № 22. 
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няется ко всем ведомственным нормативным актам, — публика- 

цию в «Российской газете» или «Российских вестях». 

2. Нормативные акты ЦБ РФ делятся на следующие группы 

по разным критериям: 

а) по форме: инструкции (их около 60), письма (каждый год 

порядка 50—60), телеграммы (каждый год от 300 до 600); 

б) по срокам: постоянные, временные (на год); 

в) по содержанию: нормативные, интерпретационные и акты 

применения. 

3. Правовое значение нормативных актов Госбанка СССР на 

разных этапах политической жизни России оценивалось по-раз- 

ному и до сих пор вызывает споры юристов. Более того, в сентя- 

бре 1991 года с разрывом в 14 дней ЦБ РФ издал две телеграм- 

мы. Первая требовала признать на территории России недействи- 

тельными все акты ГБ СССР. Вторая, действующая до настояще- 

го времени, устанавливала, что все акты ГБ СССР, если они пря- 

мо не противоречат российскому новому законодательству, счи- 

таются действующими вплоть до специальной их отмены ЦБ РФ. 

Вторая позиция вполне объяснима: банковская деятельность рег- 

ламентируется правовыми актами на уровне технологии, следова- 

тельно, объем этих актов значительный; в короткий промежуток 

времени невозможно создать новое рыночное регулирование тех- 

нологии, поэтому сохраняются старые правила. Важнейшими из 

нормативных актов ГБ СССР являются инструкции о порядке от- 

крытия банковских счетов (№ 28), о кредитовании материальных 

запасов и производственных затрат (№ 1), о валютных операци- 

ях (№ 352), о бухгалтерском учете (№ 7) и др. Регулярно ЦБ РФ 

публикует список актов ГБ СССР, признанных недействительны- 

ми на территории России. 

В связи с необходимостью применения актов Госбанка СССР 

некоторые юристы предлагают считать некоторые акты фактиче- 

ски утратившими силу
1
. Такое предложение является, на наш

                                                        
1 См. например: Новоселова Л.А. Ответственность банков по договору банков- 

ского счета // Бизнес и банки. 1996, № 21. В этой публикации автор предлагает 
считать Положение о штрафах за нарушение правил совершения расчетных опе- 
раций фактически утратившим силу. Следует же говорить о неприменении этого 
Положения в связи с введением Гражданского кодекса РФ и Закона о банках и бан- 
ковской деятельности. Положение о штрафах может быть признано утратившим 
юридическую силу только путем его отмены Правительством РФ. Вывод же о его 
неприменении может и должен сделать суд при рассмотрении конкретного дела. 
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взгляд, некорректным, поскольку в указанной выше телеграмме 

ЦБ РФ оговорено, что все нормативные акты действуют вплоть 

до специальной отмены. Следовательно, нужно и можно ставить 

вопрос не о фактической утрате силы нормативного акта, а о его 

признании не подлежащим применению в связи с противоречием 

действующему российскому законодательству. 

Эти, казалось бы, чисто теоретические и, может быть, несколь- 

ко искусственные соображения иногда приобретают существен- 

ное значение. В качестве примера можно сослаться на споры, ве- 

дущиеся вокруг ссудных счетов. Нормативные акты Президента 

РФ и других органов государственной власти неоднократно уста- 

навливали, что кредит должен предоставляться путем перечисле- 

ния денег на расчетные счета. В то же время устанавливалась обя- 

занность банка сообщать в налоговую службу об открытых ссуд- 

ных счетах. Если обратиться к актам Госбанка СССР, то можно 

сделать вывод, что ссудные счета ~ это не счета налогоплатель- 

щика, а договорные счета, т.е. они представляют собой форму ис- 

полнения договора, что также подчеркивали некоторые юристы
1
. 

Поэтому ранее действовавшие правила не отменяются новыми ак- 

тами, и банковская практика дает тому множество подтверждений. 

§ 5. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ И ОБЫЧАИ 

1. Международные акты, регулирующие банковскую деятель- 

ность, обладают теми же свойствами, что и любые международ- 

ные акты: 

а) они являются обычаями, установленными практикой, либо 

договорами; 

б) сложен механизм, обеспечивающий их реализацию; 

в) в значительной своей части эти нормы нашли свое выра- 

жение в национальном законодательстве. 

В то же время в силу того, что банковская деятельность обла- 

дает объективно обусловленным стремлением к унификации и стан- 

дартизации, роль международно-правовых актов значительно воз- 

растает. Вполне понятно, что для обеспечения эффективности по- 

токов движения денег необходимо, чтобы термин, например, «ак-

                                                        
1 См, например: Добровольский В. Банк за должника не ответчик // Экономи- 

ка и жизнь. 1996 № 31 С 4. 
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кредитив» понимался одинаково всеми участниками платежных от- 

ношений независимо от того, где они находятся, по какому на- 

циональному законодательству созданы и действуют. Если банки 

разных стран будут по-разному толковать и применять различные 

платежные документы и операции, совершаемые по ним, то не толь- 

ко эффективность платежных операций, но и сама возможность 

их осуществления окажется под вопросом. 

2. Основными международными актами в сфере банковского 

права в настоящее время являются три группы актов. 

Первую группу представляют собой правила совершения от- 

дельных видов банковских операций (Унифицированные прави- 

ла по инкассо, Унифицированные правила и обычаи для докумен- 

тарных аккредитивов, типовые законы и руководства о междуна- 

родных кредитовых переводах, об электронном переводе средств, 

унифицированные правила о договорных гарантиях и гарантиях 

по первому требованию). Особенностью этих актов является то, 

что их действие распространяется на всех участников тех или 

иных операций автоматически, без специальных ссылок; если 

стороны хотят, чтобы этого не происходило, они могут в догово- 

ре оговорить, что, например, к данному аккредитиву не приме- 

няются Унифицированные правила и обычаи для документарных 

аккредитивов. Такой вывод о правовой природе этих актов сле- 

дует из того, что практически в каждом из них есть нормы тако- 

го типа, как п. А Унифицированных правил по инкассо (редак- 

ция 1978 года), установивший, что «настоящие положения и оп- 

ределения и последующие статьи применяются по всем инкассо... 

и являются обязательными для всех заинтересованных сторон, ес- 

ли иное прямо не согласовано...» 

Вторую группу норм образуют двух- или многосторонние кон- 

венции, которые действуют на территории подписавших их стран. 

Среди таких конвенций следует назвать прежде всего Женевскую 

конвенцию о переводном и простом векселях, Конвенцию о че- 

ках; сюда же следует отнести и конвенции об оказании правовой 

помощи, которые могут использоваться для получения банковской 

информации, обращения взыскания на денежные средства, нахо- 

дящиеся на банковских счетах, и т.п. 

Отдельно отстоят международные банковские стандарты, раз- 

рабатываемые Международной организацией по стандартизации 

(ISO), в которую на правах комитет-членов входят аналогичные 

национальные организации. Эти стандарты готовят технические
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комитеты, и они представляют собой совокупность технических 

требований по оформлению банковских документов, соблюдение 

которых имеет правовое значение, поскольку они используются 

в международной банковской практике. В настоящее время такие 

стандарты действуют по поводу подписей официальных лиц, 

уполномоченных подписывать банковские документы, платежных 

поручений, перевода денег по банковским чекам, организации ко- 

дирования, идентификационных карточек разных типов и видов 

и т.п.
1
 

3. Названные и ряд других международно-правовых актов со- 

держат в себе очень много банковских обычаев и правил, ссылка 

на которые обязательна при решении споров. Такова, например, нор- 

ма ст. 1 Унифицированных правил по инкассо, гласящая, что бан- 

ки будут действовать добросовестно и проявлять разумную забот- 

ливость. Несколько иная норма этого же акта устанавливает так- 

же на наш взгляд банковский обычай, состоящий в том, что бан- 

ки не несут ответственности за выполнение обязательства в нату- 

ре, по которому осуществляется платеж (ст. 4). Следовательно, 

правовое значение рассматриваемых норм имеет двоякий характер: 

а) они непосредственно применяются ко всем банковским 

операциям, выходящим за пределы одной страны; 

б) описанные в них правила и обычаи могут использоваться 

при реализации национального законодательства, если оно отсы- 

лает к таким обычаям и не дает их описания. 

§ 6. ЛОКАЛЬНЫЕ АКТЫ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ 

1. Термин «локальные правовые акты» известен российскому 

и советскому правоведению довольно давно. Он широко упо- 

требляется в трудовом праве, относительно недавно его стали ис- 

пользовать в аграрном праве. Применительно к предприниматель- 

ской деятельности этот термин употреблялся ранее для обозначе- 

ния актов предприятий и объединений, которыми регулировались 

правоотношения, возникающие между внутренними подразделе- 

ниями предприятий, структурными единицами и т.п. 

В структуре банковского законодательства локальные акты 

следует понимать как нормативные акты, разрабатываемые и

                                                        
1 См.' Международные банковские стандарты: В 3 т. М., 1995, 
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принимаемые самими коммерческими банками и регулирующие 

на основе действующего законодательства правоотношения меж- 

ду банком и его филиалами, между внутренними службами бан- 

ка, а также устанавливающие правовое положение отдельных ор- 

ганизационных образований и должностных лиц. 

2. К локальным актам относятся довольно много нормативных 

актов, обладающих разными свойствами и сферой действия. Ус- 

ловно все локальные акты нужно разделить на несколько групп. 

А. Первую группу локальных актов составляют те норматив- 

ные акты, которые разрабатываются самим банком, но подлежат 

государственной регистрации и имеют двойное значение. Во-первых, 

эти акты определяют правовое положение конкретного бан- 

ка. Дело в том, что общий статус банка определен законом, но до- 

статочно широко, с тем чтобы дать возможность каждому конкрет- 

ному образованию установить виды совершаемых операций, ва- 

люту этих операций, свою организационно-правовую форму и иные 

параметры. Поэтому в рассматриваемых локальных актах общие 

положения находят свою реализацию и конкретизацию. Следова- 

тельно, в уставах и лицензиях, которые и являются двумя вида- 

ми локальных правовых актов, фиксируется правовое положение 

конкретного банка. 

При этом может возникнуть вопрос о том минимуме банков- 

ских операций, которые должен осуществлять любой банк. Наше 

российское законодательство не устанавливает такого минимума, 

и отсутствие каких-либо норм по этому поводу оставляет нишу для 

локального правового регулирования. Косвенно можно утверждать, 

что любой банк, для того чтобы называться банком, должен вы- 

полнять как минимум те операции, которые предполагают его ре- 

гистрацию как банка, т.е. привлечение денежных средств, креди- 

тование и ведение счетов. Правда, этого перечня недостаточно, по- 

скольку каждая из этих операций имеет множество форм осуще- 

ствления и возникает вопрос, все ли, например, формы расчетов 

должен использовать любой банк, или банк может ограничить ве- 

дение счета только определенными операциями. В связи с тем, что 

в России нет стандартов банковской деятельности, нет и мини- 

мума услуг, предоставляемых клиенту. 

В указанной группе локальных правовых актов необходимо вы- 

делить две подгруппы: 

1. Уставы коммерческих банков, содержание которых опреде- 

ляется, с одной стороны, законодательными нормами, а с другой —
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волей учредителей банка. На законодательном уровне нужно вы- 

делять, в свою очередь, две группы обязательных норм. Первую 

составляют общие требования об организационно-правовой фор- 

ме юридического лица и, в частности, нормы о хозяйственных об- 

ществах. В эту группу попадают нормы, предусматривающие оп- 

ределенную структуру органов управления обществом, распреде- 

ление компетенции между органами управления и т.п. Эти нор- 

мы носят общий характер, поскольку они распространяются на все 

виды хозяйственных обществ, а следовательно, если применитель- 

но к банкам не установлено специальных требований, применя- 

ются и к банкам. Вторая группа — это требования специального 

характера. Они перечислены в ст. 10 Закона о банках и банков- 

ской деятельности. Здесь указывается, что в уставе кредитной 

организации должны быть приведены следующие сведения: 

1) фирменное наименование (полное официальное), а также 

другие наименования, например сокращенные или на каком-ли- 

бо иностранном языке; 

2) указание на организационно-правовую форму; 

3) сведения о месте нахождения (почтовом адресе) органов уп- 

равления и обособленных подразделений; 

4) перечень осуществляемых банковских операций и сделок в 

соответствии со статьей 5 настоящего Федерального закона; 

5) сведения о размере уставного капитала; 

6) сведения о системе органов управления, в том числе испол- 

нительных, и органов внутреннего контроля, о порядке их обра- 

зования и их полномочиях. 

Не вдаваясь здесь в подробный анализ отдельных видов сведе- 

ний, остановимся на самых главных — сведениях об осуществля- 

емых банковских операциях. Как это следует из текста Закона, ба- 

зой для определения перечня банковских операций в уставе каж- 

дого конкретного банка служит ст. 5 ЗоБД. Но при этом возника- 

ет вопрос о том минимуме банковских операций, который должен 

осуществлять любой банк для удовлетворения интересов клиентов. 

Этот вопрос можно сформулировать иным образом: на что впра- 

ве рассчитывать клиент, обращаясь к любому банку? Например, впра- 

ве ли он полагать, что любой банк осуществляет списание денег 

со счета в бесспорном порядке и ведение валютных счетов? 

Ответ на этот вопрос зависит от характера полученной лицен- 

зии, о которой речь ниже. Но здесь укажем, что если у банка нет 

валютной лицензии, то и в уставе не должно указываться на воз-
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можность совершения сделок в иностранной валюте. Что же ка- 

сается операций по счету, то с ними дело обстоит несколько 

сложнее. Представляется, что любой банк, назвавшись и зареги- 

стрировавшись как банк, обязан осуществлять тот минимум опе- 

раций, который является квалифицирующим для образования 

банка, т.е. прием вкладов, выдачу кредитов и ведение счетов. 

Но это только общая характеристика банковских операций, тех- 

нология которых зависит от характера того или иного договора и 

наличия правил и обычаев совершения самой операции. Так, ес- 

ли речь идет о совершении операций по зачислению денег на счет 

или их списанию со счета, то любой банк должен осуществлять 

весь комплекс операций по счету, как это предусмотрено норма- 

тивными банковскими документами. А поскольку договор банков- 

ского счета является публичным, то банк, в принципе, обязан от- 

крыть счет любому обратившемуся к нему лицу. 

В отношении же кредитного договора такого публично-при- 

нудительного обязательства не существует, да и существовать не 

может, поэтому получить кредит в банке может далеко не любой 

субъект. Способы же кредитования требуют особого анализа. 

2. Лицензии. Их нормативный характер не вполне очевиден. 

Они определяют общую возможность банка осуществлять те или 

иные операции, т.е. компетенцию банка. В этой части они обя- 

зательны как для банка, так и для клиента. 

Вновь созданной кредитной организации могут быть выданы 

следующие виды лицензий: 

1) лицензия на осуществление банковских операций со сред- 

ствами в рублях (без права привлечения во вклады средств физи- 

ческих лиц); 

2) лицензия на осуществление банковских операций со сред- 

ствами в рублях и иностранной валюте (без права привлечения во 

вклады средств физических лиц); 

3) лицензия на привлечение во вклады и размещение драго- 

ценных металлов. Возможность выдачи такой лицензии рассма- 

тривается Банком России одновременно с документами на пре- 

доставление валютной лицензии. Разрешение на право соверше- 

ния сделок с драгоценными металлами выдается Центральным бан- 

ком Российской Федерации по согласованию с Министерством фи- 

нансов Российской Федерации. 

Кредитная организация может расширить круг выполняемых опе- 

раций путем получения следующих видов банковских лицензий; 
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4) лицензии на привлечение во вклады средств физических лиц 

в рублях, которая может быть выдана по истечении двух лет с да- 

ты государственной регистрации кредитной организации; 

5) лицензии на привлечение во вклады средств физических лиц 

в рублях и иностранной валюте. Такая лицензия может быть вы- 

дана по истечении двух лет с даты государственной регистрации 

кредитной организации; 

6) генеральной лицензии, которая может быть выдана банку, 

имеющему лицензии на выполнение всех банковских операций со 

средствами в рублях и иностранной валюте. Банк, имеющий ге- 

неральную лицензию, имеет право кроме того в установленном по- 

рядке открывать филиалы за рубежом и/или приобретать доли в 

уставном капитале кредитных организаций-нерезидентов. 

Б. Во вторую группу локальных актов попадают разрабатыва- 

емые самим банком правила обслуживания клиентов, например 

правила кредитования клиентов, правила ведения счетов и др. Для 

клиента они являются обязательными в случае договорного при- 

знания. Правда, оспорить эти правила нигде в мире не удавалось, 

т.е. многие банковские договоры являются по своей правовой при- 

роде договорами присоединения, согласно которым клиенты мо- 

гут либо принять условия, предлагаемые банком, либо отказать- 

ся от обслуживания в этом банке. Такая практика существует во 

многих банках в разных странах и является экономически обос- 

нованной, поскольку расходы банка на введение нестандартной 

для этого банка разовой операции или разового обслуживания яв- 

ляются значительными. Эту «неуступчивость» или «косность» 

банков подчеркивают немецкие специалисты по банковскому 

праву
1
. 

В. Третью группу локальных актов образуют нормативные ак- 

ты о службах банка, например Положение о юридической служ- 

бе, Положение о кредитном комитете, должностные инструкции 

работников кредитного комитета и др. Существуют примерные по- 

ложения об отдельных службах. Например, Ассоциация россий- 

ских банков (АРБ) разработала и опубликовала примерное поло- 

жение о юридической службе. 

К этой же группе локальных актов следует, очевидно, отнес- 

ти и утверждаемые банком положения о филиалах и представи- 

тельствах, в которых определяются статус филиалов, основные прин-

                                                        
1 См. например: Гросиан Р.К. Как вести дела с банками. М., 1996. С. 6. 
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ципы взаимодействия банка с его филиалами. Правда, эти локаль- 

ные нормативные акты принимаются в условиях, заданных дей- 

ствующими законодательными и иными правовыми нормами. 

Так, гражданское законодательство устанавливает общие принци- 

пы разграничения между филиалами и представительствами и 

порядок их оформления, оговаривая, что такие подразделения долж- 

ны быть указаны в учредительных документах создавшего их 

юридического лица (ст. 55 ГК РФ). Центральный банк установил 

порядок регистрации и правила работы филиалов и представительств, 

предоставив филиалам право открывать корреспондентский суб- 

счет по месту нахождения и введя заявительную процедуру их ре- 

гистрации. Поэтому коммерческие банки, принимая свои поло- 

жения о филиалах, должны учитывать требования названных и ря- 

да других актов. В случае, если отдельные положения таких ло- 

кальных актов не соответствуют закону, должны применяться 

нормы закона, в том числе для защиты прав филиалов как обо- 

собленных (территориально и имущественно) подразделений
1
. 

§ 7. АРБИТРАЖНАЯ ПРАКТИКА КАК ИСТОЧНИК 
БАНКОВСКОГО ПРАВА 

1. Арбитражная практика как источник банковского права 

может быть рассмотрена с нескольких позиций: 

а) по формам выражения арбитражной практики: решения 

по отдельным делам, постановления Пленума Высшего Арбитраж- 

ного Суда, информационные письма и обзоры; 

б) по содержанию принципов, на основе которых выносятся 

те или иные решения. В настоящее время арбитражная практика 

ориентируется на принципы, которые могут быть определены 

как гражданско-правовые, что является явно недостаточным, а по- 

рой и ошибочным — например, в соответствии с разъяснением Пле- 

нума Высшего Арбитражного Суда РФ ответственность за нару- 

шения правил расчетов может наступать только перед владельцем 

счета по договору банковского счета (см. письмо Высшего Арби- 

тражного Суда РФ от 11 апреля 1994 г.). Это разъяснение широ- 
ко используется на практике, в результате чего ответственность иных 

банков, участвующих в расчетах как звенья одной банковской си-

                                                        
1 Более подробно о правовом статусе филиалов см. гл. 3. 
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стемы, в частности ответственность ЦБ РФ, не наступает либо на- 

ступает только в порядке регресса (см., например, постановления 

Президиума Высшего Арбитражного Суда от 24 октября 1995 г. и 

от 9 ноября 1995г.)
1
. 

В целом арбитражная практика выполняет функцию толкова- 

ния норм закона и условий договоров, но порой под видом тол- 

кования создаются новые нормы права, что спорно (так было, 

например, с введением в качестве стороны по делу в арбитраж- 

ный процесс обособленных структурных подразделений юриди- 

ческих лиц, что потом нашло свое отражение в новой редакции 

АПК РФ, поскольку диктовалось экономико-организационными 

потребностями). 

§ 8. БАНКОВСКИЕ ПРАВИЛА И ОБЫЧАИ, 
СТЕРЕОТИПЫ ПОВЕДЕНИЯ 

1. Банковские правила и обычаи — это наиболее сложный ис- 

точник права. Сложность его определяется, во-первых, тем, что 

банковские действия, с одной стороны, довольно подробно рег- 

ламентированы подзаконными актами и, казалось бы, уже не су- 

ществует таких форм поведения в сфере банковской деятельно- 

сти, которые не охватывались бы правовым регулированием. С 

другой стороны, необходимо видеть, что реальные обычаи и пра- 

вила делового банковского оборота складываются далеко не все- 

гда под воздействием закона, а порой даже наперекор ему. В ка- 

честве примера достаточно вспомнить историю с правовым ре- 

гулированием числа расчетных счетов. Известно, что в течение 

длительного периода существовало довольно много нормативных 

актов, требующих, чтобы у каждого юридического лица был 

только один счет, но в соответствии с банковскими обычаями боль- 

шинство банков пренебрегали этим запретом и открывали вто- 

рые, третьи и другие счета. Аналогичная ситуация сейчас фикси- 

руется с ссудным счетом и порядком предоставления и погаше- 

ния кредита. 

Поэтому нельзя не видеть, что банковские обычаи и правила 
складываются под воздействием не только нормативных предпи- 

саний, но и чисто экономических требований. И в последнем слу-

                                                        
1 Вестник ВАС РФ. 1996. № 2. С. 71, 85. 
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чае нужно иметь в виду два свойства банковской практики, ко- 

торые можно условно именовать индикаторным и защитным па- 

раметрами. Речь идет о том, что при формировании обычаев де- 

лового банковского оборота очень чутко улавливаются экономи- 

ческие потребности и игнорируются, отвергаются противоречащие 

этим потребностям правовые требования. Если сформулировать 

это другими словами, то можно сказать, что сформировался обы- 

чай игнорировать правовые требования с риском несения юриди- 

ческой ответственности и принимать решение, удовлетворяющее 

требованиям и интересам клиента и банка. 

2. Банковские обычаи и правила должны быть выделены сре- 

ди прочих источников права по нескольким критериям, аналогич- 

ным тем, которые позволяют выделять обычаи делового оборота 

как источник регулирования хозяйственной деятельности. В ка- 

честве таких критериев следует рассматривать то, что определен- 

ное правило поведения: 

а) сложилось, т.е. достаточно определилось в своем содержа- 

нии, 

б) оно широко применяется и, 

в) оно не предусмотрено законодательством
1
. 

Правда, нужно сразу же оговорить, что в настоящее время при 

формировании банковских обычаев и правил возникает масса 

сложностей, поэтому говорить о существовании этих обычаев и 

правил можно только условно. Для того, чтобы сложились опре- 

деленные обычаи и правила, необходимо длительное осуществле- 

ние предпринимательской деятельности, а именно таковой явля- 

ется банковская деятельность. Осуществление же ее в течение лишь 

пяти лет не дает возможности сформулировать эти обычаи и пра- 

вила. Поэтому в настоящее время можно говорить только об об- 

щих принципах формирования таких обычаев. 

3. Среди таких общих принципов необходимо выделить забот- 

ливость банка об интересах клиентов. В соответствии с ним фор- 

мируется обычай информировать клиента о наиболее выгодных для 

него условиях размещения денег. С другой стороны, находит свое 

применение принцип банковской безопасности, в силу которого 

формируется обычай банков обмениваться сведениями о должни- 

ках по кредитам, и т.д. 

                                                        
1 См.: Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части 

первой. М., 1995. С. 22. 
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Кроме того, нужно иметь в виду, что мировая банковская 

практика идет но пути формального закрепления банковских пра- 

вил и обычаев в некоторых условных актах, именуемых стандар- 

тами банковской деятельности. Так, в Англии в марте 1992 года 

банки, строительные общества и компании, выпускающие кредит- 

ные карточки, опубликовали свод правил в соответствии с реко- 

мендациями Jack Committee. Эти правила были подготовлены 

Британской ассоциацией банкиров, Ассоциацией обществ ипотеч- 

ного кредита и Ассоциацией систем межбанковских расчетов. В 

них изложены минимальные стандарты банковской практики, 

где особое внимание уделено правам клиентов
1
. 

В соответствии с названными стандартами осуществляются оп- 

ределенные процедуры в следующих направлениях: 

— идентификация новых клиентов; 

— сроки оказания услуг; 

— выплата процентов и сборов; 

— работа с жалобами клиентов; 

— конфиденциальность информации и банковские справки; 

— маркетинг и предоставление кредита; 

— обмен валюты; 

— выдача гарантий и других обеспечении; 

— разъяснение клиентам порядка ведения счетов. 

Во всех этих операциях стандарты предусматривают минималь- 

ный объем и качество, которым должна соответствовать деятель- 

ность всех банков. В Российской Федерации такого свода нет, но 

представляется, что по мере развития и становления банковской 

деятельности он может быть создан. 

4. Следует также обратить внимание на некоторые внутренние 

обычаи и правила банковской деятельности. Так, в серьезных и ста- 

бильных банках сформировались обычаи предоставления кредита, 

обычаи визирования юристами приказов и иных актов руководст- 

ва банка, равно как и правовой экспертизы всех договоров. 

5. Нельзя не обратить внимания и на некоторые не вполне за- 

конные или преступные обычаи в банковской среде, которые 

сформировались под воздействием нестабильности финансового 

рынка. Речь идет о таких обычаях, как «выколачивание» неусто- 

ек, удерживание заложенных средств, задержки платежей с целью 

предоставления краткосрочных кредитов и т.п. 

                                                        
1 См.: Уайтинг Д.П. Осваиваем банковское дело. М., 1996. С. 105. 
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§ 9. ПРОБЛЕМЫ ПОИСКА И ПРИМЕНЕНИЯ НОРМ 
БАНКОВСКОГО ПРАВА 

1. Изложенная выше общая характеристика источников банков- 

ского права с неизбежностью приводит к постановке и обсуждению 

проблемы их поиска и применения. Работа с законодательством пред- 

ставляет собой один из наиболее трудоемких элементов труда юри- 

ста, его профессиональной техники. Эта работа, как пишет А.Э. Жа- 

линский, «включает в себя: а) понимание права; б) поиск необхо- 

димых нормативных актов; в) систематизацию нормативно-право- 

вых актов и подготовку нормативной базы к использованию; г) не- 

посредственный анализ юридической силы и содержания норма- 

тивных актов»
1
. Следуя методике, разработанной указанным 

автором, остановимся на некоторых особенностях работы с приме- 

нением законодательства к банковским правоотношениям. 

2. Понимание банковского права предполагает знание основ- 

ных принципов и правил формирования регулятивной правовой 

информации, правил выявления презумпций, значения тех или иных 

предписаний, правил сочетания источников банковского права и 

иных нормативных актов. На этом уровне необходимо усвоить вну- 

треннюю структуру банковского права, особенности правового ста- 

туса его субъектов, правила конструирования правоотношений и 

т.д. Для понимания банковского права необходимо определить его 

границы. 

3. Поиск источников банковского права целесообразно в на- 

стоящее время проводить по существующим на информационном 

рынке базам правовых данных, таких, как «Кодекс», «Энцикло- 

педия российского права», «Консультант», «Гарант» и др. Необ- 

ходимость обращения к этим базам данных вызвана тем, что 

многие источники банковского права до настоящего времени не 

регистрируются и официально не публикуются либо публикуют- 

ся с большим временным отрывом от момента вступления в дей- 

ствие. В базы данных они включаются на основании договора зна- 

чительно раньше. 

Но при работе с базами данных важно помнить несколько прин- 

ципиальных правил: 
а) нет на данный момент ни одной базы данных, разработчи- 

ки которой дадут гарантию ее полноты и согласятся нести ответ-

                                                        
1 См.: Жалинский А.Э. Профессиональная деятельность юриста. М., 1997, С. 174. 
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ственность за полноту данных; следовательно, необходимо осуще- 

ствлять перекрестный поиск по нескольким базам и сопоставлять 

результаты, не говоря уже о том, что целесообразно вести свои поль- 

зовательские списки; 

б) в базах данных нередко нормативные акты помещаются с 

опечатками, вызванными либо чисто техническими причинами, 

либо некорректным внесением дополнений и изменений в тот или 

иной нормативный акт. Ярким примером служит Инструкция 

Госбанка СССР № 28, в пп. «г» п. 5.4 которой во многих редак- 

циях неправильно внесены изменения (подпункт должен быть из- 

ложен по смыслу следующим образом: расчетные и текущие сче- 

та закрываются при ликвидации предприятий и организаций, а не 

при ликвидации записей по счету); 

в) тексты, распечатанные из баз данных, не являются офици- 

альной публикацией, в силу чего не годятся для судебного или ино- 

го официального использования, перед которым необходимо све- 

рить их с официальным источником, а поскольку во многих слу- 

чаях этот источник не указан, необходимо искать его самостоя- 

тельно. 

4. Систематизация источников банковского права представля- 

ет собой отбор и сопоставление нормативных предписаний под кон- 

кретные задачи
1
. Для осуществления этой деятельности необхо- 

димо прежде всего проанализировать фактический состав отно- 

шений и действий, их правовую природу, дать их правовую оцен- 

ку и установить, с какими нормами права они связаны. Затем сле- 

дует построить иерархию нормативно-правовых актов, соотноси- 

мых с данными правоотношениями системой отсылок, дополнений 

и согласовании. Например, при работе с законодательством по по- 

воду очередности списания денег со счета при их недостаточно- 

сти необходимо соотнести два федеральных закона (Граждан- 

ский кодекс и Закон об основах налоговой системы), письмо 

ГНС, ЦБ и Минфина РФ, постановление Государственной Думы 

РФ, постановление Верховного Суда РФ. 

Далее нужно изучить научную и методическую литературу по 

этому поводу, выделить регулируемые и нерегулируемые участки 

складывающихся правоотношений и вновь осуществить поиск. 

5. В процессе применения источников банковского права 

весьма сложной является задача согласования норм банковского

                                                        
1 См.: Жалинский А.Э. Цит. раб. С. 179. 
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права с нормами иных отраслей. Речь может идти о сочетании с 

нормами гражданского, налогового, финансового, административ- 

ного права. Эту задачу применительно к применению норм граж- 

данского и налогового права поставил и попытался решить в 

своих работах А.Я. Курбатов
1
. 

Известно, что Вводный закон к Гражданскому кодексу РФ, ко- 

торый является обычным (не конституционным) законом, была 

включена в некоторой степени экспансивная норма о том, что в 

случае противоречия между нормами ГК и других федеральных за- 

конов подлежат применению гражданско-правовые нормы. Вряд 

ли это верно во всех случаях, но судебная практика, особенно прак- 

тика Высшего Арбитражного Суда, строго следует этому прави- 

лу, иногда даже вопреки здравому смыслу и сущности складыва- 

ющихся правоотношений. 

В качестве примера можно сослаться на подход при примене- 

нии законодательства об ответственности за осуществление нало- 

говых и приравненных к ним платежей. По сути, в данном слу- 

чае речь вдет о публично-правовых отношениях по поводу упла- 

ты налогов. При этом налоговое законодательство разделило от- 

ветственность за осуществление платежа между двумя субъекта- 

ми — налогоплательщиком и банком, исполняющим платеж Но 

дело в том, что на практике оказались распространенными ситу- 

ации, когда из-за дебетового сальдо или банкротства банка день- 

ги налогоплательщика, будучи списанными с его счета, «застре- 

вают» на счете банка. Казалось бы, в этом случае следует говорить 

о самостоятельной ответственности банка, поскольку для ответ- 

ственности налогоплательщика нет никаких оснований (противо- 

правность, вина и т.п.). Но Высший Арбитражный Суд РФ решил, 

что в данном случае необходимо применять нормы гражданско- 

го законодательства, в соответствии с которыми платеж считает- 

ся осуществленным в момент зачисления денег на счет получате- 

ля. Если деньги получателю не поступили, то плательщик не счи- 

тается исполнившим свое обязательство, он лишь имеет право предъ- 

явить требование к банку. Основываясь на таком арбитражном тол- 

ковании, налоговые службы считают возможным предъявлять к пла- 

тельщику требование о платеже с другого счета той же суммы, которая

                                                        
1 См.: Курбатов А.Я. Ответственность банков за задержку платежей в бюджет  

и внебюджетные фонды. М., 1997; Он же.: Основные формы взаимодействия граж- 
данского и налогового законодательства // Хозяйство и право. 1996. № 6. С. 57 и 
след. 
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уже один раз была списана с его счета, а иногда и применяют к 

нему санкции в связи с несвоевременным внесением налогов. В 

итоге получается, что невиновный и правомерно ведущий себя субъ- 

ект платит дважды и несет убытки. 

5. В качестве рабочих правил применения содержащихся в раз- 

ных нормативных актах норм, регулирующих банковские право- 

отношения, можно сформулировать следующие: 

а) необходимо уяснить природу правоотношения, выделив в нем 

публично-правовые и частноправовые элементы, если они, в 

принципе, поддаются вычленению, что имеет место в сложных пра- 

воотношениях; при конфликте между публично-правовыми и ча- 

стноправовыми нормами приоритет отдается публично-правовым, 

если они установлены законом; в случае расхождения между 

уровнем правовых норм приоритет должен быть признан за част- 

ноправовым законом; 

б) при использовании каких-либо отраслевых понятий в бан- 

ковских правоотношениях следует исходить из того содержания, 

которое вкладывается в это понятие в данной отрасли, — напри- 

мер, понятие «налоги» нужно понимать в соответствии с налого- 

вым правом, а «договор» — в соответствии гражданским правом; 

в) банковские правовые нормы являются специальными по сво- 

ей правовой природе и в силу этого подлежат применению, тог- 

да как общие нормы могут применяться к банковским правоот- 

ношениям в тех случаях, когда специальное регулирование отсут- 

ствует либо является неполным; 

г) необходимо соблюдать общие правила применения норм пра- 

ва, связанные со вступлением нормативных актов в действие, их 

юридической силой и т.п. 



ТЕМА 3. ПОНЯТИЕ И ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА 

§ 1. ПОНЯТИЕ И ПРИЗНАКИ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА 

1. Постановка вопроса о необходимости определить понятие 

«банк» вызвана существованием двух групп соображений. Первая 

группа соображений, наиболее очевидных, связана с необходимо- 

стью установить, что собой представляет образование или субъ- 

ект права, именуемый банком, каков его правовой статус, в чем 

состоит его компетенция, в чем выражается его участие в хозяй- 

ственном обороте. Другими словами, регламентируя правоотно- 

шения с банком и вступая в них, необходимо иметь четкое пред- 

ставление о том, что с юридической точки зрения представляет со- 

бой указанный субъект, каковы его потенциальные позитивные воз- 

можности и какими обязанностями и средствами ответственнос- 

ти можно на него воздействовать. 

Вторая группа соображений, не столь очевидных, но не менее 

важных, предполагает ответ на вопрос, в каких случаях необхо- 

димо образовывать банк, для каких видов деятельности нет иных 

правовых форм, кроме банка. Иными словами, в каких случаях го- 

сударство вправе и обязано требовать, чтобы граждане как субъ- 

екты предпринимательской деятельности создавали банк, и нака- 

зывать за совершение определенной деятельности в иных, небан- 

ковских формах. 

Легальное определение коммерческого банка дано в ст. 1 

ЗоБД. Оно может быть раскрыто через следующие признаки: 

а) банк является коммерческим юридическим лицом, т.е. та- 

ким организационным образованием, деятельность которого на- 

правлена на извлечение прибыли; 

б) банк создается в форме хозяйственного общества, т.е. ак- 

ционерного общества, общества с ограниченной ответственнос- 

тью, общества с дополнительной ответственностью, зависимого и 

дочернего общества; иные организационно-правовые формы для 

банка запрещены; 
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в) банк является кредитной организацией, т.е. организацией, 

созданной для осуществления банковских операций; 

г) банк действует на основе лицензии, выдаваемой Банком Рос- 

сии; 

д) банк обладает специальной компетенцией, т.е. он извлека- 

ет прибыль только путем совершения определенных операций; 

е) банк рассматривается законодателем как один из элемен- 

тов банковской системы. 

Некоторые из этих признаков хорошо разработаны, в частно- 

сти в теории гражданского права, другие нуждаются в дополни- 

тельном анализе. Применительно к первой группе признаков 

банка можно говорить о его организационно-правовой форме, сущ- 

ность которой выходит за пределы банковского права, равно как 

и само понятие коммерческого юридического лица, которое в дан- 

ном случае должно и может использоваться в том значении, ко- 

торое принято в гражданском праве. 

2. Характеристика банка как кредитной организации предпо- 

лагает выявление круга операций, которые банк вправе совер- 

шать. При этом из смысла закона как бы следует, что понятие 

кредитной организации должно быть более широким, посколь- 

ку оно включает в себя как банки, так и небанковские кредит- 

ные организации. В действительности это не совсем так. Банк 

является, если можно так сказать, наиболее совершенной кре- 

дитной организацией, т.е. он может осуществлять любые виды 

деятельности, как исключительно банковские, так и иные. Не- 

банковские кредитные организации могут совершать любые бан- 

ковские операции, кроме тех, которые законом отнесены к ком- 

петенции банка. Следовательно, понятие банка входит в поня- 

тие «кредитная организация» наряду с понятием «небанковская 

кредитная организация», вместе с которым они и образуют это 

общее определение. 

На банк как кредитную организацию распространяется пра- 

во на фирменное наименование, особенности реализации кото- 

рого установлены ст. 7 ЗоБД. В соответствии с этой правовой нор- 

мой кредитная организация имеет фирменное (полное офици- 

альное) наименование на русском языке, может иметь наимено- 

вание на другом языке народов Российской Федерации, сокра- 

щенное наименование и наименование на иностранном языке. 

Кредитная организация имеет печать со своим фирменным на- 

именованием. 
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Фирменное наименование кредитной организации должно 

содержать указание на характер ее деятельности как юридическо- 

го лица посредством использования слов «банк» или «небанков- 

ская кредитная организация», а также указание на ее организаци- 

онно-правовую форму. Банк России обязан при рассмотрении за- 

явления о регистрации кредитной организации запретить исполь- 

зование наименования кредитной организации, если предполага- 

емое наименование уже содержится в Книге государственной ре- 

гистрации кредитных организаций. Использование в наименовании 

кредитной организации слов «Россия», «Российская Федерация», 

«государственный», «федеральный» и «центральный», производ- 

ных от них слов и словосочетаний допускается в порядке, уста- 

навливаемом законодательными актами Российской Федерации. 

Ни одно юридическое лицо в Российской Федерации, за ис- 

ключением получившего от Банка России лицензию на осуществ- 

ление банковских операций, не может использовать в своем на- 

именовании слова «банк», «кредитная организация» или иным об- 

разом указывать на то, что данное юридическое лицо имеет пра- 

во на осуществление банковских операций. 

Наименование банка согласовывается с Банком России при его 

регистрации. 

Наименование банка является правовым средством его инди- 

видуализации как юридического лица. В этом плане на наимено- 

вание распространяются гражданско-правовые нормы (ст. 54 и 

др. ГК РФ). Придуманное имя либо иное обозначение банка мо- 

жет использоваться в товарном знаке, используемом банком для 

обозначения своих услуг. При этом, в связи с тем, что ранее при 

регистрации банков недостаточно тщательно проверялись наиме- 

нования, иногда возникают арбитражные споры по поводу пра- 

ва на использование того или иного имени. Так, коммерческий 

банк «Платина» обратился в арбитражный суд города Москвы с 

иском к коммерческому банку «Платинум-банк» о нарушении ис- 

ключительного права на товарный знак «PLATINUM», владель- 

цем которого истец является на основании свидетельства, зареги- 

стрированного Комитетом Российской Федерации по патентам и 

товарным знакам. Решением арбитражного суда иск удовлетворен. 

Суд запретил коммерческому банку «Платинум-банк» использо- 

вать товарный знак «PLATINUM» и иные обозначения, сходные 

с ним до степени смешения, в рекламной деятельности и дело- 

вой документации, а также обязал КБ «Платинум-банк» снять рек-
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ламу с обозначением названного товарного знака и изъять из 

оборота деловую документацию с этим обозначением
1
. 

Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федера- 

ции вынесенное решение отменил и направил дело на новой су- 

дебное рассмотрение. При этом в постановлении Президиума ВАС 

РФ от 1 октября 1996 г. было отмечено, что для признания дейст- 

вий ответчика правонарушением было необходимо установить, что 

товарный знак и обозначения, сходные с ним до степени смеше- 

ния, используются ответчиком при оказании тех услуг, в отноше- 

нии которых истцу обеспечивается соответствующая правовая за- 

щита. Применяя ответственность, установленную статьей 46 Зако- 

на Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслужива- 

ния и наименования мест происхождения товаров», арбитражный 

суд не исследовал обстоятельства, позволяющие считать право ист- 

ца нарушенным, и вынес необоснованное решение. В качестве та- 

ких обстоятельств, по мнению Высшего Арбитражного Суда РФ сле- 

дует рассматривать факты, свидетельствующего о непосредствен- 

ном использовании ответчиком товарного знака истца. В частно- 

сти, суду нужно было определить, какие конкретно обозначения ус- 

луг сходны с товарным знаком истца и по каким признакам зву- 

кового, зрительного или смыслового сходства происходит их 

смешение. Сфера действия исключительного права на товарный знак 

ограничивается перечнем товаров, указанных в свидетельстве. 

3. Банк может осуществлять свою деятельность на основе по- 

лученной банковской лицензии, выданной Центральным банком 

Российской Федерации. Лицензия представляет собой акт орга- 

на государственного управления, подтверждающий от имени го- 

сударства право данного банка на осуществление конкретных ви- 

дов банковских операций. 

Вновь создаваемому банку могут быть выданы названные в теме 

второй (§6.2) виды лицензий: 

1) лицензия на осуществление банковских операций со сред- 

ствами в рублях; 

2) лицензия на осуществление банковских операций со сред- 

ствами в рублях и иностранной валюте; 

3) лицензия на привлечение во вклады и размещение драго- 

ценных металлов; 

                                                        
1 См.: Вестник Высшего Арбитражного Суда российской Федерации. 1997. № 1. 

С. 77. 



Тема 3. Понятие и правовое положение коммерческого банка 79 

4) генеральная лицензия. 

Кроме указанных лицензий, введенных в действие с 1 ноября 

1996 г., на практике у банков существуют ранее выданные лицен- 

зии: лицензия на осуществление операций в рублях и валютная 

лицензия, предполагавшая в разные времена разный объем дея- 

тельности, в соответствии с которым выдавалась генеральная, 

расширенная, внутренняя или разовая лицензия. 

Отдельно лицензируется деятельность банка на рынке ценных 

бумаг, если эта деятельность не охватывается банковскими опе- 

рациями и не является доверительным управлением ценными 

бумагами. Как сказано в ст. 6 ЗоБД, «в соответствии с лицензи- 

ей Банка России на осуществление банковских операций банк впра- 

ве осуществлять выпуск, покупку, продажу, учет, хранение и 

иные операции с ценными бумагами, выполняющими функции 

платежного документа, с ценными бумагами, подтверждающими 

привлечение денежных средств во вклады и на банковские сче- 

та, с иными ценными бумагами, осуществление операций с ко- 

торыми не требует получения специальной лицензии в соответ- 

ствии с федеральными законами, а также вправе осуществлять до- 

верительное управление указанными ценными бумагами по дого- 

вору с физическими и юридическими лицами». 

В связи с распространением банковских лицензий на рынок 

ценных бумаг возник ряд вопросов по поводу сроков действия бан- 

ковских лицензий, так как Закон о рынке ценных бумаг устано- 

вил, что кредитные организации имеют право осуществлять про- 

фессиональную деятельность на рынке ценных бумаг на основа- 

нии лицензии на осуществление банковских операций в течение 

одного года со дня вступления в силу этого закона. Федеральная 

комиссия по рынку ценных бумаг (ФКЦБ), использовав свое 

право продлить этот срок до двух лет, своим постановлением от 

26 марта 1997 г. установила, что кредитные организации имеют пра- 

во осуществлять профессиональную деятельность на рынке цен- 

ных бумаг до 1 октября 1997 г. на основании лицензий, выдан- 

ных до вступления в силу этого постановления. Согласно п. 6 

Протокола согласования разногласий по вопросам регулирования 

рынка ценных бумаг от 29 мая 1997 г., подписанного ФКЦБ, Мин- 

фином России и Банком России, этот срок будет продлен до 1 ян- 

варя 1998 г. При этом Центральный банк Российской Федерации 

в своем письме от 5 августа 1997 г. разъяснил, что лицензии на 

осуществление банковских операций, которые кредитные органи-
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эации получили, в том числе после 26 марта 1997 г. в связи с пре- 

образованием и приведением учредительных документов в соот- 

ветствие с действующим законодательством, изменением места на- 

хождения или наименования, не являются новыми лицензиями. 

Они имеют те же регистрационные номера, что и лицензии, ко- 

торые они заменяют, и сохраняют права, закрепленные в ранее по- 

лученных лицензиях, в том числе и право на профессиональную 

деятельность на рынке ценных бумаг в том же объеме. 

Банковскими лицензиями охватываются только банковские опе- 

рации. Если же банк намерен осуществлять иные виды деятель- 

ности, предполагающие лицензирование или разрешительный 

порядок, он обязан соблюдать правила, установленные для этих 

видов деятельности. Правда, как это будет показано впоследствии, 

возможности у банка для этого минимальные. 

4. Правовой статус банка вряд ли может быть раскрыт и по- 

нят с достаточной степенью адекватности реальному состоянию 

дел без анализа положения банка как участника банковской си- 

стемы. Дело в том, что правовое значение банка определяется не 

только и не столько тем, что он является коммерческим юриди- 

ческим лицом, работающим с финансовыми инструментами. Ре- 

альное положение банка можно установить, определив степень его 

включенности в банковскую систему Российской Федерации или 

даже мировую банковскую систему. Определить это можно путем 

анализа корреспондентских соглашений банка, которых у солид- 

ных банков бывает более 100. Благодаря этим корреспондентским 

соглашениям банк может осуществлять коммуникации практиче- 

ски со всем миром, а именно на это надеются его клиенты. 

В этом смысле слова статус коммерческих банков воплощает 

в себе единство двух статусов — частного юридического лица и субъ- 

екта публичного права, участвующего в денежном процессе госу- 

дарства, обслуживающего этот денежный процесс. Во многих 

странах мира для особой категории банков выделяется специаль- 

ный статус — банки публичного права. В России такого статуса 

нет, что является существенным недостатком российского право- 

ведения в целом, весьма значимо сказывающимся на проблемах 

статуса банка. Первым банком, который реально этим статусом 

обладает, следует считать Банк России, близкий к такому статус 

имеют муниципальные банки, элемент публичности есть и у так 

называемых уполномоченных банков Правительства Российской 

Федерации. 
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§ 2. КОМПЕТЕНЦИЯ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА 

1. Употребление понятия «компетенция» может вызвать возра- 

жения ряда юристов. В силу этого необходимо обосновать потреб- 

ность в этом понятии и его содержание, качественно отличающе- 

еся от содержания более распространенных и привычных понятий 

«правоспособность и дееспособность» юридического лица. 

Не вдаваясь в существо споров по поводу компетенции, по- 

скольку это потребует слишком много внимания и поскольку 

понятие «компетенция» далеко не в полном объеме соотносимо 

с правовым положением коммерческих банков, укажем только на 

то, что применительно к банкам понятие «компетенция» предпо- 

лагает единство трех элементов
1
: 

а) возможность приобретения банком прав и обязанностей по 

определенным видам банковских операций от своего или чужо- 

го имени; 

б) определение вида деятельности банков, т. е. очерченный во 

времени и пространстве, а также специальными запретами хозяй- 

ственный оборот определенных объектов; 

в) порядок приобретения прав и обязанностей в конкретных 

правоотношениях. 

2. Если обратиться к традиционным понятиям российского пра- 

ва, то понятие компетенции можно раскрыть через единство пра- 

воспособности, дееспособности и предмета деятельности коммер- 

ческого банка. В этой связи может возникнуть сомнение, состоя- 

щее в том, что статус коммерческого банка можно очертить через 

понятие правосубъектности, представляющее собой единство пра- 

воспособности и дееспособности. Недостаточность использова- 

ния этих двух понятий становится очевидной, если обратиться к 

их содержанию. Так, в ст. 49 ГК РФ, специально посвященной пра- 

воспособности юридического лица, речь идет, по существу, не о 

содержании правоспособности, а о видах деятельности. Что же ка- 

сается самих прав и обязанностей, которые может приобрести 

юридическое лицо, то, наверное, следует обращаться к содержа- 

нию правоспособности граждан, которое приводится в ст. 18 ГК. 

РФ. Вряд ли в этой связи можно считать состоятельными сужде-

                                                        
1 Весьма подробный обзор мнений по поводу содержания компетенции со- 

держится в работе: Абова Т.Е. Охрана хозяйственных прав предприятий. М., 1975. 
С. 38-54. 
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ния о том, что к юридическим лицам не применяются нормы, со- 

относимые со статусом гражданина. Во-первых, принцип анало- 

гии закона позволяет толковать ст. 49 ГК РФ таким образом, во-

вторых, правоспособность юридического лица по своей правовой 

природе может рассматриваться как явление, производное от пра- 

воспособности гражданина, который реализует свое право на осу- 

ществление предпринимательской деятельности в такой форме. 

Что же получится, если толковать содержание правоспособ- 

ности юридического лица? Применительно к коммерческим юри- 

дическим лицам, а именно они представляют интерес в плане пра- 

вового положения коммерческого банка, следует отметить, что со- 

держание правоспособности, будучи общим, включает в себя 

право: иметь имущество в собственности, заниматься предпри- 

нимательской деятельностью, создавать юридические лица, совер- 

шать не противоречащие закону сделки, избирать место нахож- 

дения, иметь право автора и иные имущественные и неимуще- 

ственные права. Это определение следует дополнить с тем, что- 

бы отразить специфику правового положения коммерческого 

банка. Думается, что даже раскрывая те или иные виды прав, прак- 

тически невозможно выйти на обоснование и оптимальность за- 

прета на осуществление отдельных видов сделок для банков, 

равно как и невозможно раскрыть статус банка как элемента бан- 

ковской системы. 

Кроме того, содержание правоспособности юридического ли- 

ца в соответствии со ст. 49 ГК РФ предполагается раскрывать че- 

рез цели деятельности, а цель деятельности коммерческих юри- 

дических лиц — извлечение прибыли в любой не запрещенной за- 

коном сфере. Сферу же финансового и денежного оборота опи- 

сать через цели деятельности, в принципе, невозможно. 

Таким образом, для раскрытия правового положения ком- 

мерческого банка необходимо анализировать сферу и особенно- 

сти его деятельности, характер тех действий, которые он совер- 

шает как специальный субъект. 

3. Первое, на что следует обратить внимание, — это наличие 

двух блоков компетенции коммерческого банка. Первый состав- 

ляет его правоспособность как коммерческого юридического ли- 

ца, и в этом смысле коммерческий банк (КБ) может иметь в соб- 

ственности разнообразное имущество (землю, здания, оборотные 

средства, интеллектуальную собственность и т.п.), совершать 

разнообразные сделки, заключать договоры, нанимать служа-
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щих, выплачивать им заработную плату и т.п. Эти правовые дей- 

ствия банк совершает для обеспечения своей основной профес- 

сиональной деятельности, которая регламентируется специальным 

законодательством и по сравнению с общей правоспособностью 

представляет собой специальную компетенцию, состоящую в 

праве банка в определенных пределах вести профессиональную 

предпринимательскую деятельность на финансовом рынке с це- 

лью извлечения прибыли путем использования финансовых ин- 

струментов. 

Объем специальной компетенции коммерческого банка опре- 

деляется двумя способами: 

а) путем перечисления в законе банковских операций, кото- 

рые банки могут совершать, и установления запретов для деятель- 

ности банков; 

б) путем выдачи лицензии на банковскую деятельность кон- 

кретному банку. 

Иными словами, специальная компетенция означает, что лю- 

бой банк, в принципе, может совершать все те банковские опе- 

рации, которые предусмотрены законом (ст. 1 и 5 ЗоБД), но каж- 

дый конкретный банк вправе осуществлять только те операции, 

которые указаны в его лицензии, и в той валюте, которая там же 

определена. 

4. Компетенция банка определяется в момент создания и ре- 

гистрации, но может быть изменена в течение деятельности бан- 

ка. Изменение компетенции может осуществляться либо добро- 

вольно по решению самого банка, либо принудительно по реше- 

нию Банка России. 

В первом случае речь может идти о получении новых лицен- 

зий при условии, что банк соответствует квалификационным тре- 

бованиям, необходимым для этого. Например, банк, успешно 

проработавший на финансовом рынке два года может обратить- 

ся в Банк России с заявлением о получении лицензии на привле- 

чение вкладов населения. 

Кроме того, с позиций банковского права как расширение ком- 

петенции, т.е. сферы оказания финансовых услуг, следует рассма- 

тривать территориальное развитие банка, осуществляемое путем 

создания обособленных подразделений и расширения круга вы- 

полняемых операций. Для этого банк, ходатайствующий о расши- 

рении своей деятельности, должен иметь устойчивое финансовое 

положение, структуру, адекватную предполагаемому направле-
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нию деятельности, включающую в себя службу внутреннего кон- 

троля (внутренний аудит). Устойчивое финансовое положение 

характеризуется выполнением обязательных резервных требований, 

соблюдением обязательных экономических нормативов, установ- 

ленных Банком России, других требований Банка России, отсут- 

ствием убытков, задолженности перед бюджетом и государствен- 

ными внебюджетными фондами, соблюдением технических и 

квалификационных требований Банка России. 

В принудительном порядке компетенция коммерческого бан- 

ка ограничивалась в соответствии с ранее действовавшими нор- 

мативными актами в связи с недостижением требуемых мини- 

мальных размеров уставного капитала. Ограничение состоит в том, 

что банки, не выполнившие эти требования, не могут вести 

расчетные и текущие счета как физических, так и юридических 

лиц, привлекать средства физических и юридических лиц на 

срок менее 1 года. 

Ограничение и запрет на осуществление кредитными органи- 

зациями отдельных банковских операций может применяться в со- 

ответствии с Инструкцией о применении к кредитным организа- 

циям мер воздействия за нарушения пруденциальных норм дея- 

тельности № 59, утвержденной Центральным банком Россий- 

ской Федерации 31 марта 1997 г. 

Ограничение состоит в том, что надзорный орган может ус- 

тановить предельные количественные параметры для одной или 

нескольких банковских операций (например, установление пре- 

дельного объема остатков на соответствующих счетах, количест- 

ва или круга клиентов, кредиторов, заемщиков). Ограничение вво- 

дится на срок до шести месяцев и охватывает выполнение кре- 

дитной организацией отдельных банковских операций и других 

сделок в рублях и иностранной валюте, предусмотренных выдан- 

ными лицензиями. Срок может быть продлен путем применения 

указанной меры вновь при наличии оснований. Основаниями для 

ограничения являются нарушения (невыполнения) кредитной 

организацией банковского законодательства, нормативных актов 

и предписаний Банка России, непредставления информации, 

представления неполной или недостоверной информации. Такое 

ограничение оформляется предписанием, в котором должна быть 

установлена дата начала применения указанной меры воздейст- 

вия и которое распространяется на все филиалы кредитной ор- 

ганизации. 
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Кроме того ограничение на выполнение конкретной кредит- 

ной организацией банковских операций применяется в случае на- 

правления ходатайства об отзыве лицензии с момента его направ- 

ления в Банк России. В этом случае ограничение распространя- 

ется на следующие виды банковских операций: 

— привлечение денежных средств физических и юридических 

лиц во вклады (до востребования и на определенный срок), а так- 

же путем продажи им собственных ценных бумаг всех видов (ак- 

ций, облигаций, векселей, депозитных и сберегательных сертифи- 

катов, чеков и др.), привлечения новых межбанковских кредитов, 

открытия депозитных счетов клиентам, не являющимся акционе- 

рами (пайщиками) кредитной организации; 

— открытие расчетных и текущих счетов клиентам, не явля- 

ющимся акционерами (пайщиками) кредитной организации, сче- 

тов банкам-корреспондентам и иным кредитным организациям, 

открытие своих корреспондентских счетов в других банках и 

иных кредитных организациях; 

— выдача банковских гарантий; 

— проведение операций с физическими лицами по купле и про- 

даже иностранной валюты. 

Запрет на осуществление отдельных банковских операций мо- 

жет быть введен на срок до одного года в случае невыполнения 

в установленный Банком России срок предписаний об устране- 

нии нарушений, а также если эти нарушения или совершаемые 

кредитной организацией операции создали реальную угрозу ин- 

тересам кредиторов (вкладчиков). 

Запрет на осуществление кредитной организацией отдель- 

ных банковских операций означает полное прекращение осуще- 

ствления соответствующих операций, предусмотренных выданны- 

ми банковскими лицензиями. В частности, запрет на привлече- 

ние денежных средств физических и юридических лиц во вкла- 

ды означает, что кредитная организация не вправе с даты, уста- 

новленной предписанием, принимать новые вклады, запрет на раз- 

мещение денежных средств означает лишение кредитной 

организации права предоставлять кредиты, приобретать ценные 

бумаги и т.д. Исчисление срока запрета на осуществление отдель- 

ных банковских операций начинается с установленной предпи- 

санием даты. В случае направления ходатайства об отзыве у кре- 

дитной организации лицензии территориальное управление Бан- 

ка России должно ввести запрет на проведение операций по ба-
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лансовому счету 871 «Взаимные расчеты между учреждениями бан- 

ков, обслуживаемыми одним вычислительным центром» и опе- 

раций через корреспондентские счета «ностро», открытые в дру- 

гих кредитных организациях. 

§ 3. ИМУЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА. УСТАВНОЙ 
КАПИТАЛ И ПОРЯДОК ЕГО ФОРМИРОВАНИЯ. 

ПРИВЛЕЧЕННЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА 

1. Имущество коммерческого банка следует понимать как со- 

вокупность вещей, нематериальных благ и имущественных требо- 

ваний, на базе которых осуществляется банковская деятельность. 

Составить представление об имущественной базе конкретного 

банка можно на основе анализа его баланса, в котором фиксиру- 

ются активы и пассивы банка, его прибыли и убытки. Анализ ба- 

ланса банка может служить основой для оценки состояния бан- 

ка в целом, для уяснения политики банка, сферы его деятельно- 

сти и т.п. На основе анализа баланса банка можно сделать вывод 

о его устойчивости или наоборот — ненадежности. 

Кроме того, применительно к имуществу банка можно исполь- 

зовать все подходы, традиционно описывающие имущественную 

базу хозяйствующих субъектов. В числе первых — определение 

титула на имущество. В соответствии с этим критерием нужно 

выделять согласно ст. 209 ГК РФ собственные средства банка, т.е. 

имущество, принадлежащее ему на праве собственности (а по- 

скольку все банки создаются в форме хозяйственных обществ, 

то иного вещного права у банка быть не может), и средства, ис- 

пользуемые банком как привлеченные, арендованные, времен- 

но находящиеся на его балансе на основании любого договора 

(например, это может быть залог с передачей заложенного иму- 

щества на хранение банку). 

В зависимости от физического выражения имущества и его ис- 

пользования в банковском производственном процессе можно вы- 

делять основные и оборотные средства, а также в отдельной 

классификации здания, земельные участки и иные недвижимые 
объекты, имущественные права или нематериальные активы, 

среди которых особо следует упомянуть о интеллектуальной соб- 

ственности. Она не может вноситься в уставный капитал, но 

может приобретаться по договорам в течение срока работы бан-
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ка. В качестве интеллектуальной собственности могут выступать 

банковские технологии, информация, программы и базы данных 

для ЭВМ и пр. 

Особые требования предъявляются к зданию, в котором нахо- 

дится банк. С правовых позиций сформулированы требования о 

титуле на этот вид имущества. Здание может быть собственнос- 

тью банка, приобретенной либо самостоятельно, либо как взнос 

в уставный капитал, либо находиться в распоряжении банка на ус- 

ловиях аренды. В последнем случае учредители должны предста- 

вить документы, подтверждающие право собственности одного из 

них на здание (помещение), в котором будет располагаться кре- 

дитная организация, или обязательство арендодателя о предо- 

ставлении здания (помещения) в аренду в случае регистрации кре- 

дитной организации. 

Банковское здание (помещение) кредитной организации долж- 

но иметь оборудование, охранно-пожарную и тревожную сигна- 

лизацию, а для осуществления кассовых операций технически 

укрепленный кассовый узел в соответствии с требованиями Бан- 

ка России, что в совокупности образует технические требования, 

соблюдение которых может контролироваться Банком России, в 

том числе путем выезда на место. 

2. Уставный капитал коммерческого банка — это имеющее 

обязательный минимальный размер имущество, которым должен 

обладать банк как юридическое лицо для обеспечения интересов 

кредиторов, состоящего из вкладов учредителей банка. Это опре- 

деление можно вывести из содержания ст. 11 ЗоБД, а также ука- 

заний некоторых общих нормативных актов, таких, как Граждан- 

ский кодекс РФ (ст. 66 и др.), Закон об акционерных обществах 

(ст. 25 и др.), Положение о бухгалтерском учете и отчетности в Рос- 

сийской Федерации, которое, согласно мнению специалистов, 

подлежит применению и к коммерческим банкам
1
. Общие нор- 

мативные предписания устанавливают только следующие требо- 

вания: 

— уставный капитал — это деньги, ценные бумаги, другие ве- 

щи или имущественные права либо иные права, имеющие денеж- 

ную оценку
2
; 

                                                        
1 См.: Козлова Е.П., Галатна Е.Н. Бухгалтерский учет в коммерческих бан- 

ках. М., 1996. С. 3. 
2 Это требование приобретает дополнительные ограничения применительно 

к банкам, но об этом несколько ниже. 
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— уставный капитал формируется за счет вкладов учредителей, 

но принадлежит банку на праве собственности после внесения; 

— уставный капитал необходимо отражать в бухгалтерском уче- 

те, фиксируя в нем как сумму внесенных взносов, так и задолжен- 

ность учредителей; 

— величина уставного капитала сверх установленного мини- 

мума определяется соглашением сторон и фиксируется в учреди- 

тельных документах; 

— первоначально доли и акции отражаются в бухгалтерском 

учете по номинальной стоимости. 

Если коммерческий банк создается в форме акционерного 

общества, то к его уставному капиталу предъявляются дополни- 

тельные требования, сформулированные в главе III Закона об ак- 

ционерных обществах. В общих чертах эти требования предпола- 

гают именной характер выпускаемых акций одинаковой номиналь- 

ной стоимости, первоначально размещаемых среди учредителей; 

при этом акции могут быть обыкновенными и привилегирован- 

ными (последние не должны превышать 25% уставного капита- 

ла). Кроме того, ЗоАО содержит ряд процедурных требований по 

размещению и выкупу акций общества. 

Но, так или иначе, все эти нормы являются общими по отно- 

шению к уставному капиталу банка и в большей своей части зна- 

чительно дополняются специальными требованиями банковских 

правовых актов, В этой связи возникает интересный правовой во- 

прос о пределах специальных запретов в отношении банковско- 

го уставного капитала. Этот вопрос можно еще сформулировать 

следующим образом: могут ли банковские правовые акты устанав- 

ливать дополнительные, не предусмотренные общим законодатель- 

ством требования? 

Если учитывать правило об общем и специальном законода- 

тельстве, то следует признать допустимость любых ограничений 

или дополнительных требований, принятых на уровне того же фе- 

дерального закона. В силу этого если специальные требования со- 

держатся, например, в Законе о банковской деятельности или За- 

коне о Центральном банке, то их следует считать правомерными. 

В отношении установления каких-либо специальных, дополнитель- 

ных по сравнению с законом требований на уровне актов Банка 

России позиция должна быть несколько иной, поскольку в дан- 

ном случае находятся в противоречии акт законодательный и 

подзаконный, и решение должно зависеть от предоставления за-
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коном права, например, Банку России устанавливать дополнитель- 

ные ограничения. 

Поэтому предписания Банка России в отношении формиро- 

вания уставного капитала, в частности по поводу его минималь- 

ного размера и предельного размера неденежной части, пред- 

ставляются имеющими законные основания, поскольку ссылка на 

возможность принятия таких ограничений дана в ст. 11 ЗоБД. Иные 

ограничения, например недопустимость использования нематери- 

альных активов, о чем речь пойдет ниже, следует в судебном по- 

рядке оспаривать и признавать не соответствующими закону. 

3. Кроме высказанных суждений об общих нормах, регулиру- 

ющих правоотношения по поводу формирования уставного капи- 

тала коммерческого банка, необходимо иметь в виду и специаль- 

ные нормы, которые, разумеется, являются не менее, а порой и 

более значимыми при образовании и дальнейшей деятельности бан- 

ка. Речь идет о тех требованиях, которые принципиально отлича- 

ют уставный капитал банка от капитала других коммерческих 

организаций. Эти требования содержатся в различных норматив- 

ных документах, которые, как и любые другие правовые докумен- 

ты, могут быть разделены на законы и подзаконные акты, на по- 

стоянно действующие и постоянно изменяющиеся. 

Главными среди таких нормативных документов являются, 

разумеется, ст. 11 и 15 ЗоБД, ст. 60—69 ЗоЦБ, которые содержат 

в себе основные нормы по поводу уставного капитала. Более де- 

тальное развитие они нашли в нормативных актах ЦБ РФ, в ча- 

стности в Инструкции ЦБ РФ от 30 января 1996 г. №1 «О поряд- 

ке регулирования деятельности кредитных организаций», в Инст- 

рукции ЦБ РФ от 11 февраля 1994 г. № 8 с изменениями и до- 

полнениями, включая внесенные 11 апреля 1996 г., «О правилах 

выпуска и регистрации ценных бумаг коммерческими банками на 

территории Российской Федерации», в письме ЦБ РФ от 17 фе- 

враля 1995 г. № 145, а также в рассылаемых раз в квартал теле- 

граммах ЦБ РФ о минимальном размере уставного капитала и ря- 

де других актов. 

4. Все предъявляемые к уставному капиталу коммерческого бан- 

ка требования могут быть разделены на три группы: содержатель- 

ные, или качественные, количественные и процедурные. 

Первая группа требований предполагает, что уставный капи- 

тал коммерческого банка формируется за счет определенного 

рода средств, т.е. при его формировании запрещается использо-



Олейник О.М. Основы банковского права  90 

вать некоторые виды имущества. При этом необходимо иметь в 

виду, что коммерческий банк — это организация, работающая с 

финансовыми инструментами, и поэтому при ее образовании 

необходимы прежде всего денежные средства. Но далеко не лю- 

бые денежные средства могут использоваться при формировании 

уставного капитала банка. Возможность использования средств 

зависит от источника их происхождения и наличия каких-либо 

обременении. 

Первый запрет содержится в ст. 11 ЗоБД, которая не разреша- 

ет использовать при формировании коммерческого банка средст- 

ва федерального бюджета и государственных внебюджетных фон- 

дов, а также иные объекты собственности, т.е. любое имущество, 

находящееся в ведении федеральных органов государственной 

власти. Этот запрет носит условный характер, поскольку он ус- 

танавливает что использование названных средств (для краткости 

будем именовать их бюджетными) возможно только в том случае, 

если принят специальный федеральный закон либо законода- 

тельный акт субъекта Российской Федерации. 

Для того, чтобы оценить истоки и характер этого запрета и по- 

требность в нем, необходимо иметь в виду историю его происхож- 

дения. Как известно, прежняя редакция Закона о банковской де- 

ятельности также содержала в себе аналогичный, но более кате- 

горичный запрет, не допускавший использование бюджетных 

средств ни при каких условиях. В такой редакции виделась впол- 

не обоснованная позиция, связанная с тем, что коммерческие бан- 

ки — это предпринимательские или коммерческие организации, 

а бюджетные средства создаются и должны использоваться не для 

получения прибыли, а для удовлетворения интересов общества, т.е. 

интересов публичных. 

Но логика развития и становления реального федерализма в 

Российской Федерации наряду с положительными сторонами 

вызвала к жизни такие свойства местной власти, как тяготение 

к финансовой независимости. Применительно к банковской сфе- 

ре это выразилось в том, что главы администраций в субъектах 

РФ стремились создать свои муниципальные банки, принадлежа- 

щие по своему уставному капиталу региону и в силу этого регу- 

лируемые им и зависимые от него. В Москве такой банк уже дав- 

но создан. 

Обсудив проект новой редакции названного Закона, верхняя 

палата Федерального Собрания РФ возвратила его на дополнитель-



Тема 3. Понятие и правовое положение коммерческого банка 91 

ное обсуждение в Государственную Думу, отметив необходимость 

формулирования статьи о муниципальных банках. В итоге появил- 

ся рассматриваемый полузапрет на использование бюджетных 

средств, который легко может быть устранен, если местная или 

федеральная власть примет закон по этому поводу. 

В этой связи нельзя не отметить, что создание коммерческих 

банков за счет бюджетных средств — это по своей правовой 

природе, если руководствоваться общими правовыми принципа- 

ми, незаконное действие. Кроме уже высказанного суждения о це- 

левом характере бюджетных средств, который в этом случае на- 

рушается, следует иметь в виду и соображения конкуренции на 

финансовом рынке. Хотя в настоящее время этот рынок не ох- 

ватывается антимонопольным регулированием в полной мере, нель- 

зя не видеть, что муниципальные банки, обслуживая региональ- 

ные бюджеты, практически никогда не могут оказаться банкро- 

тами, по меньшей мере до тех пор, пока будут существовать эти 

бюджеты. А если учесть, что в некоторых регионах местные ад- 

министрации приняли решения рекомендовать перевести на об- 

служивание в муниципальные банки все бюджетные учреждения, 

то становится ясно, что на финансовом рынке таким образом ус- 

танавливается своеобразная монополия — монополия потреби- 

теля. Поэтому формулировку закона в этой части не следует 

считать соответствующей ни правовым требованиям, ни законам 

рыночной экономики. 

Кроме этого запрета ЗоБД устанавливает правило, в соответ- 

ствии с которым для формирования уставного капитала не могут 

использоваться привлеченные денежные средства. Понятие привле- 

ченных денежных средств в банковском праве требует обстоятель- 

ного исследования, о чем речь пойдет дальше. В контексте сфор- 

мулированного запрета, очевидно, следует вести речь о тех сред- 

ствах, которые не принадлежат учредителю на праве собственно- 

сти либо по поводу которых существуют какие-то обременения. 

Такое толкование следует считать слишком широким, но вполне 

обоснованным для данного случая. Дело в том, что требования бан- 

ковской безопасности и ликвидности предполагают минимальные 

гарантии, предоставляемые банком своим клиентам. Как уже бы- 

ло сказано, уставный капитал должен прежде всего гарантировать 

интересы кредиторов. Это означает, что, с юридической точки зре- 

ния, денежные средства, вносимые в уставный капитал, должны 

проходить определенную проверку на юридическую чистоту. 
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В числе содержательных ограничений необходимо упомянуть 

и о письме ЦБ РФ от 17 февраля 1995 г., которое в принципе за- 

претило при формировании уставного фонда коммерческих бан- 

ков использовать ценные бумаги и нематериальные активы. При оцен- 

ке этого запрета следует обратить внимание на то, что этот нор- 

мативный акт принят до введения в действие новой редакции 

ЗоЦБ и в настоящее время находится с ней в противоречии. Де- 

ло в том, что ЗоЦБ наделил ЦБ РФ правом только устанавливать 

предельный размер неденежной части уставного капитала, а не вво- 

дить запреты на использование каких-либо средств. Следователь- 

но, ЦБ РФ превысил свои полномочия. Кроме того, само письмо 

содержит в себе противоречия: в п. 2 приведен этот запрет, а в п.4 

указывается на возможность передачи банку в качестве уплаты сво- 

ей доли в уставном капитале права аренды помещения, которое, 

будучи имущественным правом с юридической точки зрения, яв- 

ляется нематериальным активом с позиций бухгалтерско-учетных. 

5. Среди количественных требований, предъявляемых к устав- 

ному капиталу коммерческого банка, первым требованием явля- 

ется, разумеется, требование о его минимальном размере. Вопрос 

этот не так прост, как может казаться на первый взгляд. Дейст- 

вительно, согласно ст. 11 ЗоБД, Банк России устанавливает этот 

минимальный размер, но возникает вопрос, насколько действия 

Банка России социально-экономически обусловлены и соответ- 

ствуют разумным правовым требованиям. Иными словами, необ- 

ходимо обсуждать проблему пределов и форм реализации Банком 

России своего права на установление минимального размера ус- 

тавного капитала. 

Но вначале несколько позитивных сведений. Закон установил 

и Банк России реализовал правило, в соответствии с которым у 

коммерческих банков и небанковских кредитных организаций 

минимальные размеры уставного капитала должны быть разны- 

ми. Этот дифференцированный подход ранее соотносился с ор- 

ганизационно-правовыми формами банка. Затем (с 13 августа 

1992 г.) был установлен единый для всех банков минимальный раз- 

мер их уставного капитала в 100 млн. руб., причем достичь тако- 

го размера предписывалось и ранее созданным банкам. В случае, 

если они не достигали заданных параметров, объем их компетен- 

ции ограничивался за счет специальных запретов. 

С 1 марта 1994 г. Банк России решил, что минимальный раз- 

мер уставного капитала должен составлять сумму, эквивалентную
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1 млн. ЭКЮ, т.е. 2 млрд. рублей на тот момент. Далее он устано- 

вил, что минимальный размер уставного капитала задается в ка- 

честве некоторого вектора развития, с тем чтобы на 1 июля 1998 г. 

он должен составлять 5 млн. ЭКЮ. В этой связи Банк России ре- 

шил ежеквартально устанавливать новый минимальный размер ус- 

тавного капитала для вновь создаваемых банков. В апреле 1996 го- 

да, например, этот размер составлял 12 млрд. руб. для получения 

простой лицензии и 30 млрд. руб. — генеральной
1
. На 1 января 

1997 г. эта сумма должна составлять 3 млн. ЭКЮ, на 1 января 

1998 г. — 4 млн. ЭКЮ. 

Требование о минимальном размере уставного капитала диф- 

ференцируется в зависимости от того, является ли он чисто бан- 

ковским или принадлежит иной кредитной организации, от на- 

личия в уставном капитале иностранного элемента, а также вида 

банковских операций (в рублях или иностранной валюте). Так, те- 

леграммой № 25-97 от 1 апреля 1997 г. Банк России установил, 

что минимальная величина уставного капитала для вновь созда- 

ваемых банков со стопроцентным участием российского капита- 

ла и банков, имеющих долю иностранных инвестиций, не превы- 

шающую 50 % уставного капитала, должна составлять 20,7 млрд. 

руб., а для небанковских организаций — 5,2 млрд. руб. Если до- 

ля иностранных инвестиций в уставном капитале банка превыша- 

ет 50%, то минимальная величина такого капитала должна состав- 

лять 34,5 млрд. руб. При этом сумма взноса одного из участни- 

ков-нерезидентов должна быть не менее 11,4 млрд. руб. Для по- 

лучения лицензии, предусматривающей операции со средствами 

в иностранной валюте, устанавливается минимальный размер 

собственных средств (капитала) для банков — 34,5 млрд. руб., для 

небанковских кредитных организаций — 8,5 млрд. руб. 

До принятия новой редакции Закона о банках и банковской 

деятельности одним из сложнейших практических вопросов яв- 

лялся вопрос о минимальном размере уставного капитала банков, 

созданных ранее, до введения в действие новых требований. За- 

кон завершил, и весьма удачно, дискуссии по этому поводу. Он 

установил, что Банк России не имеет права требовать от ранее за- 

регистрированных кредитных организаций изменения их уставно- 

го капитала. Было также установлено, что решения об изменении 

минимального размера уставного капитала вступают в действие не

                                                        
1 См. телеграмму ЦБ РФ от 17 апреля 1996 г. № 55-96. 
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ранее, чем через 90 дней после дня их официального опублико- 

вания. Для тех кредитных организаций, которые уже передали Бан- 

ку России документы для регистрации, действует норматив, уста- 

новленный на день принятия документов. Такое решение пред- 

ставляется вполне разумным и целесообразным, но остается во- 

прос по существу: какой минимальный размер уставного капита- 

ла коммерческого банка должен считаться оптимальным и насколь- 

ко установленные в России правила адекватны и разумны. Вопрос 

этот скорее экономико-управленческий, чем юридический, хотя 

некоторые юридический аспекты в нем есть. 

Для ответа на этот вопрос необходимо прежде всего обратить- 

ся к практике других стран. Как известно, во многих странах ми- 

ра для банков существует определенный норматив. Так, в Вели- 

кобритании минимальный размер уставного капитала составляет 

5 млн. фунтов стерлингов, во Франции — 15 млн. франков. В Гер- 

мании этот норматив устанавливают для каждого вновь создава- 

емого банка Комитет по надзору за кредитными учреждениями и 

Национальный федеральный банк в размере, достаточном для 

выполнения обязательств перед кредиторами и обеспечения со- 

хранности имущества. 

Наиболее интересным представляется опыт США, где мини- 

мальный размер уставного капитала зависит от того региона или 

города, где находится банк и чьих жителей и организации он бу- 

дет обслуживать. Так, если банк создается в городе с населением 

до 2 тыс. человек, ему достаточно собрать 25 тыс. долларов; если 

в этом населенном пункте проживают до 30 тыс. человек, то по- 

надобится уже 50 тыс. долларов, а если численность проживаю- 

щих превышает 30 тыс., то для создания банка необходим мини- 

мальный уставной капитал в 100 тыс. долларов. 

Сказанное позволяет сделать вывод: по размеру минимально- 

го уставного капитала можно судить об ориентации государства 

на то или иное развитие банковской системы. В настоящее вре- 

мя эта ориентация отчетливо сохраняет свою приверженность к 

крупным банкам, что для России является традиционным и если 

учесть правовое значение уставного капитала банка, о чем речь шла 

выше, то, наверно, и минимально необходимым. Несомненно, лю- 

бому государству нужны очень крупные банки, способные из 

своего уставного капитала кредитовать большие конверсионные 

и иные программы, дать кредит правительству и т.п. Но означа- 

ет ли это, что не имеют права на жизнь небольшие банки, рас-



Тема 3. Понятие и правовое положение коммерческого банка 95 

положенные в далеких от центра России регионах, где до насто- 

ящего времени действуют только филиалы Сберегательного бан- 

ка РФ, которые кстати не являются филиалами в правовом смыс- 

ле? На этот вопрос юристы ответить не могут. 

В ряду количественных ограничений следует назвать и ограни- 

чение предельной доли неденежных средств в уставном капитале ком- 

мерческого банка. Эту величину также устанавливает Банк России, 

который избрал для формирования такого ограничения следующий 

подход. Эта величина дифференцируется в зависимости от срока 

деятельности банка, что вполне закономерно. В течение первых двух 

лет она не должна превышать 20%, а в последующие годы — не 

более 10% уставного фонда. При этом в понятие неденежных, или 

материальных, средств включаются оборудование, другие основ- 

ные производственные средства и материальное имущество, исполь- 

зуемые банком в его основной деятельности
1
. 

Специальное формальное требование предъявляется к устав- 

ному фонду коммерческого банка, формируемому с участием 

иностранного капитала. При этом возникающие правоотношения 

регулируются Условиями открытия банков с участием иностран- 

ных инвестиций на территории Российской Федерации, утверж- 

денными письмом Центрального банка Российской Федерации от 

8 апреля 1993 года. Особенностями установления этого количе- 

ственного параметра являются следующие: 

— устанавливается лимит суммарного участия всего иностран- 

ного капитала на определенный год; 

— этот лимит рассчитывается исходя из суммарной величины 

уставного капитала всей банковской системы; 

— он определяется в виде специального закона, принимаемо- 

го на основе предложения Правительства РФ, согласованного с 

Центральным банком Российской Федерации; 

— минимальный размер уставного капитала одного создавае- 

мого банка не должна быть меньше суммы, эквивалентной 5 млн. 

долларов США по курсу Банка России на дату платежа. 

В связи с установлением минимального размера уставного 

капитала небезынтересным является вопрос об оценке взносов уч- 

редителей, аккумулируемых в момент создания банка, — ведь от 

нее зависит насыщаемость уставного капитала. Поскольку ос-

                                                        
1 См. Письмо ЦБ РФ от 21 февраля 1994 г. «О мерах по укреплению капи- 

тальной базы коммерческих банков на территории Российской Федерации». 
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новная его часть представляет собой денежные средства, то при- 

менительно к ним этой проблемы не возникает. Она появляется 

по поводу передаваемого банку натурального имущества. Банков- 

ские нормативные акты установили, что эта оценка осуществля- 

ется по согласию всех учредителей, без предписывания каких-ли- 

бо правил. 

Очевидно, это верно. Тем не менее при передаче банку, на- 

пример, здания должны соблюдаться общие правила передачи и 

оценки этого вида имущества. Представляется, что такая оценка 

не может быть ниже балансовой с учетом ежегодно проводимой 

переоценки, если речь идет о передаче здания, еще не прошедше- 

го полный срок амортизации. В иных случаях это может мини- 

мальная восстановительная стоимость, хотя вряд ли она выража- 

ет интересы учредителей. Поэтому нужно ориентироваться не 

только на эти цены, но и на свободные рыночные. Установить их 

можно с помощью профессиональных оценщиков. 

6. Процедурные требования, связанные с порядком формиро- 

вания уставного капитала, предполагают особые сроки и правила 

внесения соответствующих денежных и материальных средств. 

Для формирования уставного капитала банка установлен сокра- 

щенный по сравнению с общим срок — один месяц. Он исчис- 

ляется с момента уведомления учредителей Банком России о 

произведенной регистрации банка. Это должно быть сделано в те- 

чение трех дней после регистрации. 

Если учредители в месячный срок не оплатят уставной капи- 

тал хотя бы в какой-либо части, Банк России может, как сказа- 

но в ст. 15 ЗоБД, аннулировать решение о государственной реги- 

страции. Вряд ли термин «аннулирование» можно признать удач- 

ным, поскольку он не имеет правового определения. Очевидно, 

лучше, с юридико-технической точки зрения, говорить о призна- 

нии регистрации несостоявшейся или недействительной. 

Кроме этого срока для формирования уставного капитала 

предусмотрен особый порядок. Для оплаты уставного капитала 

Банк России открывает коммерческому банку корреспондентский 

счет, на котором сосредоточиваются все взносы участников. На 

время формирования уставного капитала этот счет не может быть 

использован для каких-либо операций, кроме операций, связан- 

ных с внесением соответствующих взносов. 

Далее, как процедурные требования следует рассматривать 

антимонопольные правила формирования уставного капитала. Они
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состоят в том, что приобретение в результате одной или несколь- 

ких сделок одним юридическим или физическим лицом либо 

группой юридических и/или физических лиц, связанных между со- 

бой соглашением, либо группой юридических лиц, являющихся 

дочерними или зависимыми по отношению друг к другу, более 5% 

акций (долей) кредитной организации требует уведомления Бан- 

ка России, более 20% — предварительного согласия Банка Рос- 

сии. Банк России не позднее 30 дней с момента получения хода- 

тайства сообщает заявителю в письменной форме о своем реше- 

нии — согласии или отказе. Отказ должен быть мотивирован. В 

случае, если Банк России не сообщил о принятом решении в те- 

чение указанного срока, сделка купли-продажи акций (долей) 

кредитной организации считается разрешенной. 

Банк России имеет право отказать в даче согласия на совер- 

шение сделки купли-продажи более 20% акций (долей) кредитной 

организации при установлении неудовлетворительного финан- 

сового положения приобретателей акций (долей), нарушении ан- 

тимонопольных правил и в других случаях, предусмотренных фе- 

деральными законами. 

Существует процедурный запрет также для участников форми- 

рования уставного капитала. Он состоит в том, что учредители бан- 

ка не имеют права выходить из состава участников банка в тече- 

ние первых трех лет со дня его регистрации. 

7. Уставный капитал коммерческого банка, будучи сформиро- 

ванным, становится основой для образования собственных средств 

банка, являющихся в совокупности той величиной, в зависимо- 

сти от которой банк может определять масштабы своей деятель- 

ности. Речь идет о том, что собственные средства конкретного ком- 

мерческого банка являются базой для расчета количественных па- 

раметров его банковской деятельности. На базе конкретной вели- 

чины собственных средств осуществляется экономическое норми- 

рование деятельности банка. В силу этого необходимо прежде все- 

го четко определить, что такое собственные средства банка. 

Ответ на этот вопрос может иметь как минимум два аспекта. 

Первый условно может быть обозначен как юридический и пред- 

полагает выявление имущества (в широком смысле слова), при- 

надлежащего банку на праве собственности. Это необходимо для 

того, чтобы определить, на какое имущество можно обратить 

взыскание по долгам банка, равно как и с какой суммы банк обя- 

зан платить налог на имущество. 
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Второй аспект можно считать бухгалтерско-учетным, т.е. пред- 

полагающим определенный учет собственного имущества и в со- 

ответствии с этим определение нормативов деятельности коммер- 

ческого банка. 

8. Весьма интересным правовым феноменом являются привле- 

ченные средства, используемые банком для финансовых операций. 

Само понятие привлеченных средств еще не распространено ши- 

роко в российском праве, поскольку практика привлечения средств 

стала складываться только в последнее время. Соответственно 

режим привлеченных средств может возникать только у кредит- 

ных организаций (банков, кредитных кооперативов, финансовых 

групп и др.) либо инвестиционных фондов. В связи с неразвито- 

стью этого института в российском праве иногда высказываются 

различные суждения о правовом режиме привлекаемых денежных 

средств, начиная от того, что эти средства переходят в собствен- 

ность банка, заканчивая тем, что банк в принципе не вправе ими 

распоряжаться. Поэтому необходимо проанализировать право- 

вой режим привлекаемых средств и установить пределы и право- 

вые формы совершения банком каких-либо операций с этими сред- 

ствами. 

Первым необходимым шагом в определении правового режи- 

ма денежных средств, а привлекаемые средства — это, как пра- 

вило, деньги, является установление субъекта — носителя права 

собственности на эти денежные средства. Проблема состоит в том, 

что денежные средства — это вещи, определенные родовыми 

признаками, если не иметь в виду конкретные банкноты с номе- 

ром и серией, но обычно о таком использовании денег, условно 

именуемом нумизматическим, в банковской практике речь не 

идет. Родовой характер денег как бы предполагает, что возвраща- 

ются не те же деньги, а иные. Из этого, казалось бы, можно сде- 

лать вывод, что привлекаемые денежные средства передаются 

банку в собственность, поскольку возвращает он не те же вещи, 

а совершенно другие. Но сводить характер правоотношений к спо- 

собу обозначения денег представляется неправильным. Необходи- 

мо анализировать права и обязанности сторон при передаче де- 

нег и на этой основе устанавливать собственника. 

Как известно, лицо, передающее банку денежные средства все- 

гда сохраняет за собой право на распоряжение этими средства- 

ми. Такое право может иметь определенный порядок осуществ- 

ления, обременения в виде невыгодных последствий осуществ-
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ления распорядительных функций, например, ранее указанного 

срока. Но, так или иначе, распорядительные права всегда сохра- 

няются за лицом, которое передает деньги. Не говоря уже о 

том, что любой вкладчик или владелец счета в любое время мо- 

жет изъять свои деньги. Кроме того, за этим лицом сохраняют- 

ся права пользования денежными средствами, также обусловлен- 

ные специальными правилами. Следовательно, это лицо и оста- 

ется собственником, банк ни при каких условиях собственником 

привлекаемых денежных средств быть не может. По этой же при- 

чине квалифицировать договоры банковского счета и вклада 

как заѐм, что часто делается в юридической литературе, нет ни- 

какой возможности, поскольку заѐм предполагает передачу ве- 

щей в собственность. 

Необходимо иметь в виду, что банки как специальные фи- 

нансовые институты являются субъектами и частного, и публич- 

ного права. С позиций последнего деятельность по привлечению 

чужих денежных средств не может находиться вне поля зрения 

и регулирования публичной власти. Такое регулирование необ- 

ходимо для того, чтобы предоставить определенные гарантии соб- 

ственникам средств, удерживая их привлечение в разумных про- 

порциях. Для этого в банковской деятельности устанавливают- 

ся некоторые экономические нормативы, в том числе и в отно- 

шении привлекаемых средств. Прежде всего, следует сказать о 

нормативе максимального размера привлеченных денежных 

вкладов (депозитов) населения. Он устанавливается как про- 

центное соотношение общей суммы денежных вкладов (депози- 

тов) граждан и величины собственных средств (капитала) бан- 

ка. Этот норматив не должен превышать максимально допусти- 

мое значение в размере 100%. При расчете этого норматива 

принимаются во внимание вклады как в рублях, так и в иност- 

ранной валюте. Это означает, что коммерческий банк не может 

привлечь во вклады от граждан сумму большую, чем его собст- 

венные средства. Вклады юридических лиц и организаций под 

действие этого ограничения не подпадают, и, следовательно, 

объем средств, привлекаемых от юридических лиц, не зависит от 

размера собственных средств банка. 

Рассматриваемое регулирование имеет сложную правовую и эко- 

номическую природу, которая широко обсуждается и вызывает раз- 

ные, противоречивые оценки юристов и экономистов. Несомнен- 

но, названный норматив регулирования призван гарантировать ин-



Олейник О.М. Основы банковского права  100 

тересы кредиторов банка в целом, поскольку он создает минималь- 

ную основу для удовлетворения их требований в случае банкрот- 

ства. В ситуациях денежной нестабильности это, разумеется, до- 

статочно хорошее средство, а именно в такой ситуации сейчас на- 

ходится банковская система России. 

Правда, нужно иметь в виду, что реальное положение с при- 

влеченными средствами далеко не соответствует требуемому нор- 

мативу. Так, по данным Ассоциации российских банков, этот 

норматив не выдерживается у многих банков. Например, в Аль- 

фа-банке привлеченные вклады населения превышают собствен- 

ный капитал в 2,6 раза, в Месткомбанке — в 3,9 раза, в Эконом- 

банке — в 4,3 раза, в Промрадтехбанке — в 3,1 раза, Петроком- 

мерцбанке — в 6,2 раза и т.д.
1
 

Этот показатель привлекаемых денежных средств имеет раз- 

ные значения и применительно к отдельным регионам. Ассоци- 

ация российских банков обратила внимание на то, что во многих 

регионах в последнее время идет бурный рост вкладов, за кото- 

рыми капиталы банка не успевают. На этом основании было вы- 

сказано предложение в адрес Центрального банка РФ об отмене 

данного показателя, поскольку масштабы деятельности банков впол- 

не регулируются нормативом достаточности капитала. 

Действует и второй, более общий норматив, охватывающий объ- 

ем привлеченных средств не только населения, но всех кредито- 

ров банка. Правда, этот норматив имеет весьма условное значе- 

ние, поскольку устанавливается применительно к каждому креди- 

тору банка отдельно или применительно к каждому случаю при- 

влечения денежных средств. Речь идет о нормативе максимально- 

го размера риска на одного кредитора. Этот норматив предпола- 

гает определенное процентное соотношение величины вклада 

или полученного кредита, гарантий и поручительств данного бан- 

ка, остатков по счетам и собственных средств банка. Значение это- 

го норматива должно постепенно снижаться, с тем чтобы соста- 

вить на начало 1998 года 25%. 

Дальнейшее уяснение правового режима привлекаемых де- 

нежных средств требует некоторой классификации этих средств 

в зависимости от правовой формы их привлечения. 

                                                        
1 См. : Бизнес и банки. 1996. № 32-33. 
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§ 4. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА БАНКА. ПРАВОВОЙ 
СТАТУС ФИЛИАЛОВ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ 

1. Коммерческий банк, как и любое юридическое лицо, пред- 

ставляет собой прежде всего организацию. А это означает, что у 

него есть внутренние организационно выделенные образования, 

между которыми устанавливаются определенные правовые связи. 

Все организационные образования банка условно можно раз- 

делить на несколько групп, в зависимости от степени и уровня их 

обособления и выполняемых функций. 

По этому критерию выделяются прежде всего органы управле- 

ния банком, которые определяются его организационно-правовой 

формой. В соответствии с общими правилами высшим органом 

управления банка является собрание его акционеров или членов, 

оно наделено исключительной компетенции, которая не может быть 

передана никаким иным органам. Далее следуют наблюдательный 

совет (для акционерных обществ), совет директоров, исполнитель- 

ные единоличные или коллегиальные органы. Подчеркнем еще раз: 

порядок их образования, компетенция и иные требования уста- 

новлены общим законодательством. 

Банковское законодательство устанавливает только специаль- 

ные требования для руководителя банка, как бы он ни именовал- 

ся (председатель, президент, директор), и главного бухгалтера. Эти 

требования состоят в следующем: 

а) эти лица должны иметь высшее юридическое или экономи- 

ческое образование и представить об этом соответствующий до- 

кумент; отсутствие требуемого образования может компенсировать- 

ся двухлетним опытом работы в качестве руководителя отдела или 

иного подразделения кредитной организации; 

б) при наличии образования они должны иметь опыт работы 

в качестве руководителя подразделения кредитной организации в 

течение одного года, без такового — в течение двух лет; 

в) эти лица не должны иметь судимости за совершение пре- 

ступлений против собственности, хозяйственных и должностных, 

поскольку именно эти преступления влекут отказ в регистрации. 

Правда, остается неясным вопрос о наличии иных судимостей, на- 
пример за насильственные преступления; 

г) в течение последнего года они не должны совершать адми- 

нистративных правонарушений в области торговли и финансов; 
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л) в течение последних двух лет к ним не должно быть при- 

менено увольнение по инициативе администрации по ст. 254, 

п. 2, КЗоТ. 

2. Затем можно выделить территориально и имущественно 

обособленные подразделения в виде филиалов и представительств, 

находящихся вне места расположения банка. Кроме того, выде- 

ляются внутренние службы и отделы банка, не имеющие имуще- 

ственного обособления. Среди таких внутренних служб нужно на- 

звать прежде всего кредитные комитеты, отделы по работе с 

ценными бумагами, валютные отделы и другие, чья деятель- 

ность связана с осуществлением отдельных видов банковских опе- 

раций. Существуют внутренние службы и общей компетенции, 

такие, как служба безопасности, юридическая служба, бухгалте- 

рия и др. Относительно всех этих отделов и служб у банка долж- 

ны иметься специальные положения и должностные инструкции 

их работников. Целесообразно также принимать внутренние ло- 

кальные акты о порядке взаимодействия отдельных служб, по- 

рядке циркулирования между ними и визирования тех или иных 

материалов. 

3. Филиалом кредитной организации является ее обособленное 

подразделение, расположенное вне места нахождения кредитной 

организации и осуществляющее от ее имени банковские опера- 

ции, предусмотренные лицензией Банка России, выданной кре- 

дитной организации (или часть этих операций). Представительст- 

вом кредитной организации является ее обособленное подразде- 

ление, расположенное вне места нахождения кредитной органи- 

зации, представляющее ее интересы и осуществляющее их защи- 

ту. Представительство кредитной организации не имеет права 

осуществлять банковские операции. 

Филиалы и представительства кредитной организации не яв- 

ляются юридическими лицами и осуществляют свою деятель- 

ность на основании положений, утверждаемых создавшей их кре- 

дитной организацией. Руководители филиалов и представительств 

назначаются руководителем создавшей их кредитной организации 

и действуют на основании выданной им в установленном поряд- 

ке доверенности. 

Кредитная организация открывает на территории Российской 

Федерации филиалы и представительства с момента уведомле- 

ния Банка России. В уведомлении указываются почтовый адрес 

филиала (представительства), его полномочия и функции, све-
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дения о руководителях, масштабы и характер планируемых опе- 

раций, а также представляются оттиск его печати и образцы 

подписей его руководителей. За открытие филиалов кредитных 

организаций взимается сбор в размере, определяемом Банком Рос- 

сии, но не более 1000-кратного минимального размера оплаты 

труда. Указанный сбор поступает в доход федерального бюдже- 

та. Филиалы кредитной организации с иностранными инвести- 

циями на территории Российской Федерации регистрируются Бан- 

ком России. 

4. Кредитные организации могут открывать обособленные 

подразделения (представительства, филиалы), а также внутренние 

структурные подразделения вне места нахождения головного офи- 

са (дополнительные офисы). 

Представительство кредитной организации создается по ре- 

шению соответствующего органа управления кредитной органи- 

зации в целях представления ее интересов на определенной тер- 

ритории и осуществления их защиты. Представительство кредит- 

ной организации не вправе осуществлять какие-либо банков- 

ские операции. При открытии представительства кредитная ор- 

ганизация обязана направить уведомление об этом в территори- 

альные учреждения Банка России по месту нахождения кредитной 

организации и представительства, которые ведут реестр предста- 

вительств. 

Уведомление об открытии представительства должно содержать 

информацию о целях его создания, дате открытия, месте распо- 

ложения представительства, номерах телефонов и факсов, наиме- 

новании кредитной организации, где открыт его текущий счет, и 

его руководителе. К уведомлению прилагается положение о пред- 

ставительстве. 

Реестр представительств содержит сведения о наименовании 

кредитной организации, открывшей представительство, дате его 

открытия (закрытия), месте расположения, номерах телефонов и 

факсов, наименовании кредитной организации, где открыт теку- 

щий счет представительства, о его руководителе. 

Закрытие представительства осуществляется по решению со- 

ответствующего органа управления кредитной организации. В 

случае принятия решения о закрытии представительства кредит- 

ная организация направляет сообщение об этом в территориаль- 

ные учреждения Банка России по месту нахождения кредитной ор- 

ганизации и представительства. 
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5. Филиалы кредитных организаций открываются с момента 

письменного уведомления об этом территориальных учреждений 

Банка России по месту нахождения кредитной организации и 

месту открытия филиала. Кредитные организации, открывающие 

филиалы, кроме соблюдения общих требований к кредитным ор- 

ганизациям, ходатайствующим о расширении своей деятельнос- 

ти, обязаны: 

— располагать помещением для размещения филиала (поме- 

щение должно принадлежать кредитной организации на правах соб- 

ственности или аренды и отвечать специальным техническим 

требованиям); 

— назначать на должности руководителей и главных бухгал- 

теров филиалов лиц, отвечающих квалификационным требовани- 

ям Центрального банка Российской Федерации. 

Кредитная организация направляет уведомление об открытии 

филиала в территориальные учреждения Банка России по мес- 

ту открытия филиала и по месту нахождения кредитной органи- 

зации либо только в территориальное учреждение Банка России 

по месту нахождения кредитной организации, если филиал от- 

крывается на территории, подведомственной тому же террито- 

риальному учреждению. Вместе с уведомлением, которое долж- 

но содержать информацию о почтовом адресе филиала, его пол- 

номочиях и функциях, сведения о руководителях, масштабах и 

характере планируемых операций, кредитная организация направ- 

ляет положение о филиале, содержащее только те банковские опе- 

рации и сделки, совершение которых делегировано филиалу, и 

анкеты на руководителя и главного бухгалтера филиала, а так- 

же копию платежного документа об оплате сбора за открытие фи- 

лиала. 

За открытие филиалов кредитных организаций взимается сбор 

в размере 1000-кратного минимального размера оплаты труда, 

установленной на момент уведомления об открытии филиала 

Банка России. 

Территориальное учреждение Банка России по месту откры- 

тия филиала в двухнедельный срок с момента получения уведом- 

ления рассматривает представленные документы, согласовывает кан- 

дидатуры руководителей и главного бухгалтера филиала (в необ- 

ходимых случаях с проведением собеседования), осматривает с вы- 

ходом на место помещение для размещения филиала. По резуль- 

татам этих действий территориальное учреждение Банка России
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по месту открытия филиала направляет свое заключение в терри- 

ториальное учреждение Банка России по месту нахождения кре- 

дитной организации, 

При выявлении нарушений требований банковского законода- 

тельства и/или нормативных актов Банка России, препятствующих 

открытию филиала (отсутствие помещения для филиала либо не- 

соответствие его установленным требованиям, несоответствие ру- 

ководителей и главного бухгалтера квалификационным требовани- 

ям Центрального банка Российской Федерации), территориальное 

учреждение Банка России по месту открытия филиала сообщает 

кредитной организации и территориальному учреждению Банка Рос- 

сии по месту нахождения кредитной организации о невозможно- 

сти начала деятельности филиала и присвоения ему порядкового 

номера. Территориальное учреждение Банка России, осуществля- 

ющее надзор за кредитной организацией, получив ее уведомление 

об открытии филиала, обязано оценить финансовое состояние 

кредитной организации и проверить наличие или отсутствие у 

кредитной организации ограничений на открытие филиалов, а 

также соответствие банковских операций и сделок, указанных в по- 

ложении о филиале, лицензии кредитной организации. 

После получения заключения от территориального учрежде- 

ния Банка России по месту открытия филиала и при отсутствии 

оснований, препятствующих открытию филиала, территориальное 

учреждение Банка России по месту нахождения кредитной орга- 

низации не позднее месячного срока со дня получения ее уведом- 

ления направляет в Банк России сообщение об открытии кредит- 

ной организацией филиала. 

В сообщении территориального учреждения Банка России 

указываются: 

— наименование кредитной организации, открывшей филиал; 

— ее финансовое состояние; 

— почтовый адрес филиала и его наименование; 

— сведения о руководителе и главном бухгалтере; 

— перечень разрешенных филиалу кредитной организацией опе- 

раций и сделок; 

— сведения об оплате сбора за открытие филиала. 

К сообщению прилагаются анкеты руководителя и главного бух- 

галтера филиала. 

Департамент лицензирования банковской и аудиторской де- 

ятельности Банка России после получения информации от тер-
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риториального учреждения Банка России по месту нахождения кре- 

дитной организации об открытии кредитной организацией фили- 

ала в течение десяти рабочих дней вносит сведения о филиале в 

Книгу государственной регистрации кредитных организаций, при- 

сваивает филиалу порядковый номер и сообщает об этом кредит- 

ной организации и территориальным учреждениям Банка России 

по месту нахождения кредитной организации и месту открытия ее 

филиала. 

Кредитная организация на основании сообщения Банка Рос- 

сии о присвоении филиалу порядкового номера открывает свое- 

му филиалу счета в расчетно-кассовом центре территориального уч- 

реждения Банка России по месту открытия филиала, в других кре- 

дитных организациях или на своем счете. 

Несоблюдение технических требований к помещению и ква- 

лификационных кадровых требований, неудовлетворительное фи- 

нансовое положение кредитной организации, создающее угрозу ее 

кредиторам и вкладчикам, влекут за собой отказ в присвоении фи- 

лиалу порядкового номера. При неуведомлении кредитной орга- 

низацией территориальных учреждений Банка России об откры- 

тии филиала, при открытии филиалу корреспондентского счета до 

получения сообщения Банка России о присвоении филиалу по- 

рядкового номера, а также в случае неудовлетворительного финан- 

сового положения кредитной организации на момент уведомле- 

ния об открытии своего филиала территориальные учреждения Бан- 

ка России по месту нахождения кредитной организации обязаны 

провести проверку в связи с допущенным нарушением и решить 

вопрос о запрете на открытие филиалов на срок до одного года 

или о применении к кредитной организации иных санкций в со- 

ответствии со ст. 75 Федерального закона «О Центральном бан- 

ке Российской Федерации (Банке России)». 

Корреспондентский счет, открытый филиалу в нарушение ус- 

тановленного порядка, подлежит закрытию, и вторично вопрос о 

его открытии рассматривается с учетом результатов проверки. К 

кредитной организации, открывшей корреспондентский счет фи- 

лиалу другой кредитной организации с нарушением порядка, 

предусмотренного настоящей главой, может быть применена 

санкция в соответствии со ст. 75 Федерального закона «О Цент- 

ральном банке Российской Федерации (Банке России)». 

Решение о закрытии филиала кредитной организации прини- 

мается органом управления, которому предоставлено это право в
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соответствии с уставом кредитной организации. После принятия 

решения о закрытии филиала кредитная организация обязана 

уведомить об этом всех клиентов и кредиторов, обслуживаемых в 

закрываемом филиале, принять меры к погашению просроченной 

кредиторской задолженности, а также обеспечить причитающи- 

еся с филиала обязательные платежи в бюджет и во внебюджет- 

ные фонды. 

После выполнения обязательств перед клиентами и кредито- 

рами, которые обслуживались в закрываемом филиале, уплаты на- 

логов, передачи активов и пассивов филиала на баланс кредит- 

ной организации последняя информирует об этом территориаль- 

ные учреждения Банка России по месту расположения филиала 

и кредитной организации. При этом в территориальное учреж- 

дение Банка России по месту нахождения кредитной организа- 

ции последняя дополнительно представляет протокол соответст- 

вующего органа управления с решением о закрытии филиала, пе- 

редаточный акт и справку из налоговой инспекции по месту на- 

хождения филиала об отсутствии задолженности по уплате нало- 

гов в бюджет. 

Территориальное учреждение Банка России, осуществляющее 

надзор за деятельностью кредитной организации, в двухнедельный 

срок рассматривает представленные документы и направляет свое 

заключение по данному вопросу в Банк России. Заключение тер- 

риториального учреждения должно содержать информацию о вы- 

полнении кредитной организацией вышеперечисленных условий. 

К заключению прилагается копия решения соответствующего ор- 

гана управления кредитной организации с решением о закрытии 

филиала. 

Банк России исключает сведения о закрытом филиале из 

Книги государственной регистрации кредитных организаций. Те- 

леграфное сообщение с информацией по этому вопросу направ- 

ляется Банком России всем территориальным учреждениям. 

6. Кредитная организация может открывать операционные кас- 

сы, обменные пункты и другие внутренние структурные подразде- 

ления, расположенные вне места нахождения головного офиса, в 

соответствии с требованиями, установленными Банком России. Кре- 

дитная организация, открывающая операционную кассу, обязана 

направить уведомление об этом территориальным учреждениям Бан- 

ка России по месту расположения кредитной организации и ме- 

сту открытия операционной кассы. 
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Территориальные учреждения Банка России ведут реестр опе- 

рационных касс, открытых кредитными организациями на под- 

ведомственной территории, который содержит сведения о наиме- 

новании кредитной организации, открывшей операционную кас- 

су, дате ее открытия (закрытия), месте расположения, номерах те- 

лефонов и факсов, о руководителях и главном (старшем) бухгал- 

тере, перечне осуществляемых операций. 

Кредитная организация должна уведомить территориальное уч- 

реждение Банка России об открытии ее дополнительных офисов 

и дополнительных офисов ее филиалов. О месте нахождения 

(почтовом адресе) дополнительных офисов кредитной организа- 

ции и ее филиалов кредитная организация в течение десяти дней 

после заключения соответствующего договора купли — продажи 

(аренды) зданий (помещений), в которых они будут располагать- 

ся, сообщает территориальным учреждениям Банка России по ме- 

сту своего нахождения и по месту нахождения филиала. 

7. Филиалы, представительства и дочерние организации кре- 

дитной организации могут создаваться на территории иност- 

ранного государства. Кредитная организация может с разреше- 

ния Банка России создавать на территории иностранного госу- 

дарства филиалы, а после его уведомления — представительст- 

ва. Она может также с разрешения Банка России и в соответст- 

вии с его требованиями создавать на территории иностранного 

государства дочерние организации. Банк России не позднее 

трехмесячного срока с момента получения соответствующего 

ходатайства сообщает заявителю в письменной форме о своем ре- 

шении — согласии или отказе. Отказ должен быть мотивирован. 

В случае, если Банк России не сообщил о принятом решении в 

течение указанного срока, разрешение Банка России считается 

полученным. 

Для согласования участия российских банков в уставных ка- 

питалах кредитных организаций в других странах, а также откры- 

тия там филиалов принят нормативный акт, именуемый Поряд- 

ком предоставления Центральным банком Российской Федерации 

разрешений российским уполномоченным банкам на участие в ус- 

тавном капитале банков и иных кредитных организаций за гра- 

ницей, а также на открытие филиалов за границей, введенный в 

действие письмом Банка России от 4 апреля 1996 г. № 267. 

Разрешение на открытие филиалов за границей или на учас- 

тие в уставном капитале кредитных организаций за границей вы-
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дается на основе решения Совета директоров Банка России толь- 

ко уполномоченным банкам, являющимся таковыми в соответст- 

вии со ст. 1 Закона Российской Федерации «О валютном регули- 

ровании и валютном контроле». 

Банк России разрешает участие в уставном капитале кредит- 

ной организации за границей в случае, если уполномоченный банк 

в силу участия в его уставном капитале, либо в соответствии с за- 

ключенным между уполномоченным банком и кредитной органи- 

зацией за границей договором, либо в силу иной причины име- 

ет возможность в порядке и на основании ст. 105 Гражданского 

кодекса Российской Федерации реально влиять на решения, при- 

нимаемые кредитной организацией за границей. 

Разрешения выдаются уполномоченным банкам, осуществ- 

ляющим банковские операции не менее двух лет, при условии их 

стабильного финансового положения, соблюдения ими законода- 

тельства Российской Федерации, иных правовых актов, предпи- 

саний Банка России. При этом уполномоченные банки должны 

осуществлять банковскую деятельность на основании генеральной 

лицензии на осуществление банковских операций не менее одно- 

го года с даты выдачи лицензии. 

Переводы денежных средств за границу должны осуществ- 

ляться за счет собственных средств уполномоченных банков. 

Для получения разрешения на участие в уставном капитале кре- 

дитных организаций за границей уполномоченные банки представ- 

ляют в Банк России следующие документы: 

1) письмо на имя председателя или заместителя председателя 

Банка России об участии в капитале кредитных организаций за гра- 

ницей; 

2) данные о выполнении уполномоченным банком нормативов 

за последний отчетный год и на последний период текущего года; 

3) заключение о финансовом положении уполномоченного бан- 

ка Главного территориального управления Банка России по ме- 

стонахождению уполномоченного банка; 

4) справку из налогового органа об отсутствии задолженнос- 

ти уполномоченного банка по платежам в бюджет и внебюджет- 

ные фонды; 

5) копию бухгалтерского баланса уполномоченного банка на 

последнюю отчетную дату, подписанную руководителем банка; 

6) отчет о прибылях и убытках уполномоченного банка за по- 

следний отчетный год и на последнюю дату; 
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7) нотариально заверенную копию аудиторского заключения 

по результатам проверки уполномоченного банка; 

8) опубликованный годовой отчет уполномоченного банка за 

последний отчетный год; 

9) экономическое обоснование долевого участия в капитале кре- 

дитной организации за границей (бизнес-план, план доходов и рас- 

ходов); 

10) выписку из протокола общего собрания участников упол- 

номоченного банка или иного органа банка, имеющего на то со- 

ответствующие полномочия, подтверждающую принятие решения 

об участии в капитале кредитной организации за границей; 

11) выписку из законодательства страны, где будет созда- 

ваться кредитная организация, об условиях создания и/или функ- 

ционирования кредитных организаций на территории страны 

местонахождения кредитной организации (в случае необходимо- 

сти); 

12) письмо органа страны местонахождения кредитной орга- 

низации, регулирующего банковскую деятельность (с учетом дей- 

ствующего законодательства страны местонахождения кредитной 

организации), о возможности участия уполномоченного банка в 

капитале кредитной организации за границей; 

13) справки-объективки на руководство кредитной организа- 

ции (руководитель, его заместители и главный бухгалтер); 

14) учредительные документы (проект) кредитной организации. 

При открытии филиала представляются практически те же до- 

кументы, за исключением учредительных. 

Уполномоченные банки, участвующие в уставном капитале кре- 

дитных организаций за границей, ежегодно в течение месяца с да- 

ты утверждения годового отчета кредитной организации за грани- 

цей представляют в Департамент банковского надзора Банка Рос- 

сии следующие документы: 

— заверенный международно признанной аудиторской фир- 

мой годовой отчет кредитной организации; 

— легализованные копии решений руководящих органов кре- 

дитной организации о распределении прибыли и дивидендов за 

истекший год; 

— сведения о поквартальном изменении котировок акций 

кредитной организации в течение истекшего года, подтвержден- 

ные международно признанной аудиторской фирмой, если такие 

котировки существуют; 
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— копии выписок со своих корреспондентских счетов, подтверж- 
дающих зачисление на них дивидендов, выплаченных по приоб- 
ретенным акциям (долям участия) кредитных организаций. 

§5. ПОРЯДОК СОЗДАНИЯ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА 

1. Создание коммерческого банка представляет собой доволь- 

но длительный организационный процесс, в течение которого ре- 

шается ряд важнейших вопросов, предопределяющих в будущем 

деятельность банка. В ходе этого процесса устанавливаются вза- 

имоотношения между будущими учредителями банка, они нахо- 

дят необходимые средства для формирования уставного капита- 

ла банка, руководителей банка, соответствующих предъявляемым 

требованиям, готовятся необходимые документы, которые затем 

проходят юридическую и иную проверку, в зависимости от резуль- 

татов которой банк получает либо не получает лицензию. 

Теоретически процесс создания банка можно условно разде- 

лить на несколько этапов, в частности: 

— подготовительный этап, на котором учредители банка до- 

стигают предварительного соглашения о создании банка и фор- 

мируют инициативную группу, оговаривают формы и количест- 

венные параметры участия каждого из них в формировании ус- 

тавного капитала банка; на этом этапе заказывается и разрабаты- 

вается, как правило юридической фирмой, документация, необ- 

ходимая для регистрации банка, согласовывается наименование 

банка; отношения между учредителями регулируются сначала 

предварительным договором (ст. 429 ГК РФ), а затем учредитель- 

ным договором (ст. 52 ГК РФ); при создании банка в форме ак- 

ционерного общества учредители до момента государственной 

регистрации несут солидарную ответственность по обязательствам, 

возникшим на этом этапе (ст. 98 и 322 ГК РФ); 

— этап государственной регистрации, который состоит из 

трех частей: а) подачи документов в территориальное управление 

Банка России и получение его заключения; б) направление доку- 

ментов в Департамент лицензирования банковской и аудиторской 

деятельности Банка России, принятие решения о возможности ре- 
гистрации и выдача свидетельства о регистрации; в) подтвержде- 

ние оплаты уставного капитала и выдача лицензии на осуществ- 

ление банковских операций; 
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— этап расширения круга выполняемых операций, который не 

является обязательным, и введение которого определяется самим 

банком; на этом этапе уже работающий банк может получить до- 

полнительные лицензии на привлечение во вклады средств фи- 

зических лиц, осуществление операций с драгоценными металла- 

ми и генеральной лицензии. 

Рассмотрим эти этапы более подробно. 

2. Учредителями кредитной организации могут быть юриди- 

ческие и физические лица, участие которых в кредитной органи- 

зации не запрещено действующим законодательством. При этом 

учредители — юридические лица должны быть зарегистрированы 

в установленном действующим законодательством порядке, иметь 

устойчивое финансовое положение и выполнить обязательства пе- 

ред федеральным бюджетом, бюджетами субъектов Российской Фе- 

дерации и местными бюджетами за последние три года. Учреди- 

тели должны располагать средствами, удовлетворяющими требо- 

ваниям Банка России, для внесения их в уставный капитал кре- 

дитной организации. Наличие у юридического лица задолженно- 

сти перед бюджетом, независимо от имеющейся отсрочки по ее 

уплате, является основанием для отказа в приеме такого юриди- 

ческого лица в состав учредителей кредитной организации. 

На первом этапе полное и сокращенное наименования кредит- 

ной организации должны быть предварительно согласованы с 

Банком России. До подписания учредительного договора (дого- 

вора о создании) инициативная группа по созданию кредитной ор- 

ганизации направляет в Банк России запрос о согласовании пол- 

ного и сокращенного наименований кредитной организации. 

Банк России в течение 3 рабочих дней после получения запроса 

направляет в адрес учредителей кредитной организации теле- 

грамму, подтверждающую согласование наименования кредит- 

ной организации. 

3. Для государственной регистрации кредитной организации 

и выдачи лицензии на осуществление банковских операций ее уч- 

редители не позднее чем через месяц после подписания учреди- 

тельного договора о создании общества с ограниченной ответст- 

венностью или акционерного общества представляют в террито- 

риальное учреждение Банка России по месту предполагаемого на- 

хождения кредитной организации следующие подлинные докумен- 

ты в 2 экземплярах (устав кредитной организации представляет- 

ся в 4 экземплярах): 
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1) ходатайство о государственной регистрации кредитной ор- 

ганизации и выдаче лицензии на осуществление банковских опе- 

раций, включающее в себя экономическое обоснование создания 

кредитной организации и обоснование технической возможнос- 

ти и квалификационной готовности кредитной организации со- 

вершать банковские операции; информацию об учредителях кре- 

дитной организации, сфере их деятельности, финансовом состо- 

янии, перспективах их развития, цели создания кредитной орга- 

низации, приоритетных направлениях ее деятельности, предпола- 

гаемой клиентуре, ресурсах, которые будут привлекаться для раз- 

вития кредитной организации, планируемом управлении 

деятельностью кредитной организации (в том числе создании 

службы внутреннего контроля). 

При приобретении более 5% долей (акций) кредитной орга- 

низации в результате одной или нескольких сделок одним юри- 

дическим или физическим лицом, либо группой юридических 

и/или физических лиц, связанных между собой соглашением, 

либо группой юридических лиц, дочерних или зависимых по от- 

ношению друг к другу, учредители кредитной организации уведом- 

ляют об этом Банк России путем приложения к ходатайству о го- 

сударственной регистрации кредитной организации и выдаче ли- 

цензии на осуществление банковских операций сведений об иму- 

щественных отношениях участников. В случае приобретения уч- 

редителями более 20% долей (акций) кредитной организации с хо- 

датайством о регистрации представляется ходатайство о 

согласовании приобретения более 20% долей (акций). 

К ходатайству о регистрации прилагаются также расчетный ба- 

ланс и план доходов, расходов и прибыли кредитной организации 

на первые три года деятельности, отдельно на каждый год. Хода- 

тайство подписывается председателем совета кредитной организа- 

ции или другим лицом, уполномоченным собранием учредителей; 

2) учредительный договор (в случае создания кредитной орга- 

низации в форме общества с ограниченной ответственностью), в 

котором должны быть отражены: 

— обязанность учредителей создать кредитную организацию; 

— порядок совместной деятельности по ее созданию; 

— указание на организационно-правовую форму кредитной ор- 

ганизации; 

— условия передачи учредителями кредитной организации 

своего имущества и их участия в ее деятельности; 
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— условия и порядок распределения между участниками при- 

были и покрытия убытков; 

— порядок управления деятельностью кредитной организации; 

— условия и порядок выхода учредителей из ее состава; 

— размер уставного капитала; 

— доля каждого учредителя в уставном капитале; 

— ответственность участников за нарушение обязанностей по 

внесению вкладов; 

— сведения о составе и компетенции органов управления кре- 

дитной организации и порядке принятия ими решений (в том чис- 

ле решений, которые принимаются единогласно или квалифици- 

рованным большинством голосов); 

3) устав кредитной организации, который должен содержать: 

— фирменное (полное официальное) наименование с указа- 

нием на организационно-правовую форму и сокращенное — для 

использования в платежных документах. Фирменное наименова- 

ние включает в себя слово «банк» или слова «небанковская кре- 

дитная организация». Полное и сокращенное наименования долж- 

ны быть отражены на титульном листе устава и в печати банка; 

— место нахождения (почтовый адрес) органов управления кре- 

дитной организации и ее обособленных подразделений; 

— перечень банковских операций и сделок, которые предпо- 

лагает осуществлять кредитная организация в соответствии со 

ст. 5 Федерального закона «О банках и банковской деятельности»; 

— сведения о размере уставного капитала и размере резервно- 

го фонда (в процентах к уставному капиталу); 

— порядок управления деятельностью кредитной организации: 

состав и компетенция ее органов управления, в том числе испол- 

нительных, порядок их образования и принятия ими решений, в 

том числе по вопросам, решения по которым принимаются еди- 

ногласно или квалифицированным большинством голосов. Руко- 

водство текущей деятельностью кредитной организации должно 

осуществляться одновременно коллегиальным и единоличным 

исполнительными органами; 

— размер вклада, дающего право одного голоса на собрании 

участников кредитной организации;  

— положение относительно обеспечения учета и сохранности 

документов, а также своевременной передачи их на государствен- 

ное хранение в установленном Росархивом порядке при реорга- 

низации или ликвидации кредитной организации; 
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— порядок ликвидации и реорганизации кредитной органи- 

зации, 

— иные положения, не противоречащие действующему зако- 

нодательству. 

Устав кредитной организации, создаваемой в форме акционер- 

ного общества, кроме указанных выше положений, должен содер- 

жать следующие сведения: 

— тип акционерного общества (открытое или закрытое); 

— количество, номинальная стоимость, категории (обыкновен- 

ные, привилегированные) акций и типы привилегированных ак- 

ций, размещаемых обществом, 

— права акционеров — владельцев акций каждой категории 

(типа); 

— иные положения, предусмотренные Федеральным законом 

«Об акционерных обществах». 

К уставу кредитной организации, создаваемой в форме акци- 

онерного общества, прилагается список акционеров, который со- 

держит подписи и паспортные данные учредителей — физических 

лиц, а также подписи руководителей учредителей — юридических 

лиц, заверенные их печатями. При этом указывается место нахож- 

дения (почтовый адрес) учредителей. 

Устав должен быть утвержден собранием учредителей и под- 

писан председателем совета кредитной организации или другим 

лицом, уполномоченным собранием учредителей; 

4) протокол общего собрания учредителей, содержащий ре- 

шения о создании кредитной организации, утверждении ее на- 

именования, утверждении устава, утверждении кандидатур для 

назначения на должности руководителей исполнительных орга- 

нов и главного бухгалтера, утверждении расчетного баланса и пла- 

на доходов, расходов и прибыли на первые три года деятельно- 

сти, утверждении денежной оценки вкладов учредителей в устав- 

ный капитал кредитной организации в виде материальных акти- 

вов; 

5) свидетельство (копию платежного поручения) об уплате 

государственной пошлины за регистрацию кредитной организа- 

ции. Оплата государственной пошлины производится со счета (сче- 

тов) по основной деятельности учредителя (учредителей). Опла- 

та государственной пошлины за регистрацию кредитной органи- 

зации физическими и юридическими лицами, не являющимися 

ее учредителями, не допускается. За регистрацию кредитных ор-
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ганизаций взимается сбор в размере 1 % от объявленного уставно- 

го капитала кредитной организации; 

6) нотариально удостоверенные копии свидетельств о государ- 

ственной регистрации учредителей — юридических лиц, аудитор- 

ские заключения о достоверности их финансовой отчетности с при- 

ложением балансов и отчетов о прибыли и убытках за три послед- 

ние года деятельности, а также документы органов Государствен- 

ной налоговой службы Российской Федерации, подтверждающие 

выполнение учредителями — юридическими лицами обязательств 

перед федеральным бюджетом, бюджетами субъектов Российской 

Федерации и местными бюджетами за три последних года; 

7) декларации о доходах учредителей — физических лиц, за- 

веренные органами Государственной налоговой службы Россий- 

ской Федерации, подтверждающие источники происхождения 

средств, вносимых в уставный капитал кредитной организации; 

8) анкеты кандидатов на должности руководителей исполни- 

тельных органов и главного бухгалтера кредитной организации (при- 

ложение №3), заполняемые ими и содержащие сведения о нали- 

чии у этих лиц высшего юридического или экономического об- 

разования (с представлением копии диплома или заменяющего его 

документа) и опыта руководства отделом или иным подразделе- 

нием кредитной организации, связанным с осуществлением бан- 

ковских операций, в течение не менее одного года, а при отсут- 

ствии специального образования опыта руководства таким под- 

разделением в течение не менее двух лет, а также сведения о на- 

личии (отсутствии) судимости. 

Кандидатуры, предлагаемые на должности руководителей ис- 

полнительного органа кредитной организации — председателя 

правления (директора, генерального директора) и его заместите- 

лей, а также на должность главного бухгалтера, должны соответ- 

ствовать квалификационным требованиям. Не допускается назна- 

чение на должности руководителей исполнительных органов кре- 

дитной организации лиц, предыдущая деятельность которых при- 

вела к нарушениям законодательства, иных нормативных актов, 

предписаний Банка России, неудовлетворительному финансово- 

му состоянию кредитной организации; 

9) список учредителей кредитной организации. 

Банк России при рассмотрении ходатайства о регистрации 

кредитной организации вправе запретить использование наиме- 

нования кредитной организации, если предполагаемое наимено-
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вание уже содержится в Книге государственной регистрации кре- 

дитных организаций. 

4. Все документы подают в территориальные учреждения Бан- 

ка России, которые выдают учредителям кредитной организации 

письменные подтверждения получения от них документов, необ- 

ходимых для государственной регистрации кредитной организации 

и получения лицензии на осуществление банковских операций. При 

наличии замечаний по представленным для регистрации кредит- 

ной организации документам территориальное учреждение Банка 

России возвращает учредителям все документы .с письменным за- 

ключением. В этом случае исправленные и повторно направлен- 

ные в территориальное учреждение Банка России документы счи- 

таются вновь поступившими и рассматриваются в установленном 

законодательством порядке. 

По принятым документам составляется заключение террито- 

риального учреждения Банка России. Оно должно содержать пол- 

ную информацию, на основании которой территориальное учреж- 

дение Банка России сделало вывод о возможности регистрации кре- 

дитной организации и предоставления ей лицензии на осуществ- 

ление банковских операций, включая: 

— информацию о сроках рассмотрения документов; 

— анализ финансовой устойчивости и репутации учредителей 

кредитной организации, их возможностей без использования при- 

влеченных средств формировать ее уставный капитал; 

— информацию о готовности кредитной организации к про- 

ведению банковских операций, в том числе об обеспеченности ее 

зданием (помещением), отвечающим требованиям по техническо- 

му оборудованию банковского помещения и укрепленности кас- 

сового узла (это заключение составляется по результатам осмот- 

ра на месте); 

— информацию о наличии предварительного согласия на при- 

обретение учредителями более 20% долей (акций) уставного ка- 

питала кредитной организации; 

— подтверждение о согласовании кандидатов на должности ру- 

ководителей исполнительного органа кредитной организации и ее 

главного бухгалтера; 

— подтверждение о внесении госпошлины за регистрацию 

кредитной организации. 

Заключение вместе со всеми регистрационными документами 

направляется в Банк России. 
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5. Банк России рассматривает полученные документы и при- 

нимает решение о возможности регистрации кредитной органи- 

зации. Кредитные организации приобретают статус юридическо- 

го лица с момента их государственной регистрации. Сообщение 

о государственной регистрации кредитной организации публику- 

ется в «Вестнике Банка России». 

Банк России вправе отказать в государственной регистрации 

кредитной организации по основаниям, указанным в ст. 16 ЗоБД. 

6. В течение одного месяца после регистрации кредитной орга- 

низации ее учредители должны оплатить 100% уставного капитала. 

Для подтверждения фактической оплаты уставного капитала кредит- 

ная организация в срок, не превышающий одного месяца с даты его 

стопроцентной оплаты, представляет в территориальное учреждение 

Банка России документы, на основании которых территориальное 

учреждение может удостовериться в правомерности оплаты: балан- 

сы, подтверждающие наличие средств для внесения в уставный ка- 

питал кредитной организации (не допускается оплата уставного 

капитала за счет привлеченных средств), платежные поручения, 

акты приема-передачи имущества учредителя на баланс кредитной 

организации, свидетельство о праве собственности кредитной ор- 

ганизации на здание (помещение), переданное учредителем в каче- 

стве оплаты доли в уставном капитале кредитной организации. 

Подтверждение своевременной оплаты 100% уставного капи- 

тала является основанием для выдачи кредитной организации 

лицензии на осуществление банковских операций. 

Территориальное учреждение Банка России: 

— ведет реестр выданных лицензий, в котором указываются на- 

именование кредитной организации, дата ее государственной ре- 

гистрации, регистрационный номер, дата подписания и дата вы- 

дачи лицензии на осуществление банковских операций с указа- 

нием уполномоченного лица, получившего лицензию; 

— выдает первый экземпляр лицензии председателю совета кре- 

дитной организации или другому уполномоченному лицу под 

расписку. 

§ 6. РЕОРГАНИЗАЦИЯ БАНКА И КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

1. Реорганизация кредитной организации может быть осуществ- 

лена в хорошо известных российскому гражданскому праву фор-
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мах — слияния, присоединения, выделения, разделения и преоб- 

разования. Каждая из этих правовых форм имеет свои особенно- 

сти, но все они обладают некоторыми общими чертами, в силу че- 

го объединяются в один правовой институт. В качестве таких об- 

щих черт можно рассматривать следующие: 

— при всех формах реорганизации кредитных организаций с 

созданием нового юридического лица (юридических лиц) Банк Рос- 

сии рассматривает вопрос о выдаче им новых лицензий на осу- 

ществление банковских операций; 

— реорганизация носит уведомительно-регистрационный по- 

рядок, поскольку банки, с одной стороны, уведомляют Банк Рос- 

сии о своей реорганизации, а с другой — представляют необхо- 

димые для регистрации документы в течение одного месяца со дня 

принятия решения; 

— за любую форму реорганизации с последующей регистра- 

цией юридического лица взимается регистрационный сбор в раз- 

мере 1% объявленного уставного капитала создаваемой кредитной 

организации; 

— информация о реорганизации публикуется в «Вестнике 

Банка России»; 

— реорганизация считается состоявшейся после внесения со- 

ответствующих записей в Книгу государственной регистрации 

кредитных организаций. 

2. Слияние. Учредительным собранием создаваемой кредитной 

организации является общее собрание участников реорганизуемых 

кредитных организаций. В дополнение к документам этого обще- 

го собрания в Банк России представляются: 

а) протоколы общих собраний участников реорганизуемых 

кредитных организаций, на которых было принято решение об их 

реорганизации в форме слияния и утверждены передаточные ак- 

ты (по два экземпляра протокола общего собрания каждой реор- 

ганизуемой кредитной организации); 

б) передаточные акты реорганизуемых кредитных организаций 

(по два экземпляра передаточного акта каждой кредитной орга- 

низации); 

в) документы, подтверждающие уведомление кредитными ор- 

ганизациями своих кредиторов об их реорганизации; 

г) балансы кредитных организаций на дату принятия решения 

о слиянии (по два экземпляра балансов каждой кредитной орга- 

низации); 
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д) заключение федерального антимонопольного органа. 

При создании в результате слияния кредитной организации в 

форме акционерного общества, кроме того, должен быть представ- 

лен договор о слиянии, в котором определяются порядок и усло- 

вия слияния, а также порядок конвертации акций (долей) каждой 

кредитной организации в акции и/или иные ценные бумаги (до- 

ли) новой кредитной организации. 

По результатам рассмотрения представленных документов 

Банк России принимает решение о регистрации созданной в ре- 

зультате слияния кредитной организации и выдаче ей лицензии 

на осуществление банковских операций. Департаментом лицен- 

зирования банковской и аудиторской деятельности вносится за- 

пись в Книгу государственной регистрации кредитных организа- 

ций о государственной регистрации кредитной организации, со- 

зданной в результате слияния, и запись о прекращении деятель- 

ности реорганизованных кредитных организаций (с указанием 

правопреемника и формы реорганизации). 

3. Присоединение. При реорганизации кредитных организаций 

в форме присоединения в территориальное учреждение Банка 

России по месту нахождения кредитной организации, к которой 

присоединяется другая кредитная организация, представляются сле- 

дующие документы: 

а) ходатайство кредитной организации, к которой осуществ- 

ляется присоединение, за подписью председателя ее совета или дру- 

гого уполномоченного лица с просьбой о регистрации изменений, 

вносимых в устав присоединяющей кредитной организации в 

связи с присоединением к ней другой кредитной организации; 

б) протоколы общих собраний участников реорганизуемых 

кредитных организаций, на которых было принято решение об их 

реорганизации в форме присоединения, об утверждении догово- 

ра о присоединении и об утверждении передаточного акта (по два 

экземпляра протокола общего собрания каждой реорганизуемой 

кредитной организации); 

в) передаточный акт (по два экземпляра); 

г) протокол совместного общего собрания участников, на ко- 

тором были приняты изменения и дополнения в устав кредитной 

организации, к которой осуществляется присоединение, а также 

принято решение о «конвертации» акций (долей) присоединяемой 

кредитной организации в акции и/или иные ценные бумаги (до- 

ли) присоединяющей кредитной организации; 
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д) договор о присоединении между присоединяемой кредит- 

ной организацией и кредитной организацией, к которой осуще- 

ствляется присоединение (два экземпляра). В договоре определя- 

ются порядок и условия присоединения, а также порядок конвер- 

тации акций (долей) присоединяемой кредитной организации в 

акции и/или иные ценные бумаги (доли) кредитной организации, 

к которой осуществляется присоединение; 

е) текст изменений и дополнений, вносимых в устав присое- 

диняющей кредитной организации. В устав вносится также поло- 

жение о переходе прав и обязанностей присоединяемой кредит- 

ной организации к присоединяющей; 

ж) список участников кредитной организации, к которой осу- 

ществляется присоединение, и участников присоединяемой кре- 

дитной организации (в трех экземплярах); 

з) документы, подтверждающие уведомление кредиторов кре- 

дитных организаций об их реорганизации; 

и) баланс присоединяемой кредитной организации на дату 

принятия решения о присоединении (два экземпляра); 

к) заключение федерального антимонопольного органа. 

По результатам рассмотрения представленных документов в Кни- 

гу государственной регистрации кредитных организаций вносит- 

ся запись о прекращении деятельности присоединенной(ых) кре- 

дитовых) организации(ий) с указанием правопреемника и фор- 

мы реорганизации. 

4. Разделение. Для регистрации создаваемых в результате раз- 

деления кредитных организаций в территориальное учреждение Бан- 

ка России по предполагаемому месту их нахождения представля- 

ются те же документы, что и для создания банка. Дополнитель- 

но представляются: 

а) протокол общего собрания участников реорганизуемой кре- 

дитной организации, на котором было принято решение о реор- 

ганизации в форме разделения и утвержден разделительный ба- 

ланс (в двух экземплярах); 

б) разделительный баланс (в двух экземплярах); 

в) документы, подтверждающие уведомление кредитной орга- 

низацией своих кредиторов о реорганизации; 

г) баланс реорганизуемой кредитной организации на дату при- 

нятия решения о разделении (в двух экземплярах). 

По результатам рассмотрения представленных документов 

территориальное учреждение Банка России направляет в Депар-
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тамент лицензирования банковский и аудиторской деятельности 

Банка России заключение о возможности реорганизации кредит- 

ной организации, содержащее информацию о ее финансовом по- 

ложении, о видах лицензий Банка России, на основании которых 

она действует. 

По результатам рассмотрения представленных документов в Кни- 

гу государственной регистрации кредитных организаций вносит- 

ся запись о государственной регистрации созданных кредитных ор- 

ганизаций и запись о прекращении деятельности реорганизован- 

ной кредитной организации (с указанием правопреемников и 

формы реорганизации). 

5. Выделение. Для регистрации кредитной организации, создан- 

ной в результате реорганизации кредитной организации в форме 

выделения, в территориальное учреждение Банка России по пред- 

полагаемому месту нахождения созданной кредитной организации 

представляются те же документы, что и для создания нового бан- 

ка. В дополнение к ним представляются следующие документы: 

а) протокол общего собрания участников реорганизуемой кре- 

дитной организации, на котором было принято решение о реор- 

ганизации в форме выделения, о создании новой кредитной ор- 

ганизации и утвержден разделительный баланс; 

б) документы, подтверждающие уведомление кредитной орга- 

низацией своих кредиторов о реорганизации; 

в) разделительный баланс кредитной организации. 

По итогам рассмотрения представленных документов в Кни- 

гу государственной регистрации кредитных организаций вносит- 

ся запись о государственной регистрации созданных в результа- 

те выделения кредитных организаций (с указанием кредитной 

организации, из которой произошло выделение). Банк России (Де- 

партамент лицензирования банковской и аудиторской деятельно- 

сти) направляет в территориальное учреждение Банка России по 

месту нахождения выделившейся кредитной организации два эк- 

земпляра свидетельства о регистрации, два экземпляра зарегист- 

рированного устава, два экземпляра лицензии созданной кредит- 

ной организации. 

В территориальное учреждение Банка России по месту нахож- 

дения реорганизованной кредитной организации направляются два 

экземпляра зарегистрированных изменений в ее устав. При этом 

один экземпляр изменений в устав реорганизованной кредитной 

организации хранится в юридическом деле кредитной организа- 
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ции в территориальном учреждении Банка России, другой экземп- 

ляр выдается представителю кредитной организации. 

6. Преобразование. Для регистрации кредитной организации, воз- 

никшей в результате преобразования, в территориальное учреж- 

дение Банка России по месту нахождения кредитной организации 

представляются следующие документы: 

а) передаточный акт (два экземпляра); 

б) документы, подтверждающие уведомление всех кредиторов 

преобразуемой кредитной организации о ее реорганизации (один 

экземпляр); 

в) две копии опубликованного в печати баланса преобразуе- 

мой кредитной организации с указанием наименования печатно- 

го органа, номера и даты публикации. 

По результатам рассмотрения представленных документов 

территориальное учреждение Банка России направляет в Банк Рос- 

сии (Департамент лицензирования банковской и аудиторской де- 

ятельности) заключение, содержащее информацию о реорганиза- 

ции кредитной организации, о ее финансовом положении, о ви- 

дах лицензий Банка России, на основании которых она действу- 

ет, а также мнение территориального учреждения по вопросу о ре- 

организации кредитной организации с точки зрения ее влияния 

на состояние банковской системы. 

По результатам рассмотрения представленных документов в Кни- 

гу государственной регистрации кредитных организаций вносит- 

ся запись о государственной регистрации кредитной организации, 

возникшей в результате преобразования (с указанием организа- 

ционно-правовой формы, в которой кредитная организация осу- 

ществляла деятельность до реорганизации). 

Банк России (Департамент лицензирования банковской и ауди- 

торской деятельности) направляет в территориальное учреждение Бан- 

ка России по месту нахождения кредитной организации два экземп- 

ляра свидетельства о регистрации, два экземпляра зарегистрирован- 

ного устава и два экземпляра лицензии преобразованной кредитной 

организации. При этом по одному экземпляру указанных докумен- 

тов хранится в юридическом деле кредитной организации в терри- 

ториальном учреждении Банка России и по одному экземпляру 

выдается представителю кредитной организации при условии пред- 

ставления в территориальное учреждение Банка России лицензии 

на осуществление банковских операций и свидетельства о государ- 

ственной регистрации преобразуемой кредитной организации. 
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В реестр, который ведется в территориальном учреждении 

Банка России, вносится запись о создании в результате преобра- 

зования кредитной организации (с указанием организационно-пра- 

вовой формы, в которой кредитная организация осуществляла де- 

ятельность до реорганизации). 

§ 7. ОТЗЫВ ЛИЦЕНЗИИ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА 

1. Отзыв лицензии коммерческого банка представляет собой 

довольно сложный правовой феномен. Он воплощает в себе од- 

новременно следующие качества: 

— во-первых, является наиболее тяжелой санкцией в случае вы- 

явления допущенных банком правонарушений, применение ко- 

торой не ограничено законом по составу деяния; 

— во-вторых, выступает формой реакции государства в лице 

Банка России; 

— в третьих, отзыв лицензии можно рассматривать как фор- 

мальную предпосылку банкротства банка, без которой практиче- 

ски невозможно провести саму процедуру банкротства; 

— и, наконец, в-четвертых, отзыв лицензии есть форма и ос- 

нование прекращения банковской деятельности, совершения бан- 

ковских операций. После отзыва лицензии банк еще может суще- 

ствовать, но уже не может действовать. 

Практика применения отзыва лицензии складывается доволь- 

но интенсивно. В 1992 году Центральным банком РФ была ото- 

звана 1 лицензия, в 1993 — 19, в 1994 — 5, в 1995 — 225, а в пер- 

вой половине 1996 года — 330
1
. 

2. Процедура отзыва лицензии регулируется ст. 20 ЗоБД и По- 

ложением об отзыве лицензии на осуществление банковских опе- 

раций у банков и иных кредитных организаций в Российской Фе- 

дерации от 2 апреля 1996 г. с изменениями, внесенными 25 ноя- 

бря 1996 г. 

Отзыв лицензии на осуществление банковских операций у бан- 

ков и иных кредитных организаций, действующих на правах 

юридического лица, производится Центральным банком Рос- 

сийской Федерации. Решение Центрального банка и оформляет- 

ся его приказом. Издание Приказа ЦБ РФ об отзыве лицензии 

                                                        
1 См : Деловой мир. 1996. 2—8 авг. С. 3. 
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на осуществление банковских операций означает запрещение 

конкретной организации совершать какие-либо банковские опе- 

рации, но не является решением о ее ликвидации как юридиче- 

ского лица. 

3. Отзыв лицензии на осуществление банковских операций яв- 

ляется исключительной мерой воздействия, которой, как прави- 

ло, предшествуют иные меры предупредительного характера, пре- 

дусмотренные ст. 75 Федерального закона «О Центральном бан- 

ке Российской Федерации (Банке России)». Лицензия на осуще- 

ствление банковских операций может быть отозвана в следующих 

случаях в соответствии со ст. 20 ЗоБД: 

1) установления недостоверности сведений, на основании ко- 

торых выдана лицензия; 

2) задержки начала осуществления банковских операций, пре- 

дусмотренных лицензией, более чем на год со дня ее выдачи 

3) установления фактов недостоверности отчетных данных; 

4) осуществления, в том числе однократного, банковских опе- 

раций, не предусмотренных лицензией Банка России; 

5) неисполнения требований федеральных законов, регулиру- 

ющих банковскую деятельность, а также нормативных актов Бан- 

ка России, если в течение года к кредитной организации неодно- 

кратно применялись меры воздействия, предусмотренные Феде- 

ральным законом «О Центральном банке Российской Федерации 

(Банке России)»; 

6) неудовлетворительного финансового положения кредит- 

ной организации, неисполнения ею своих обязательств перед 

вкладчиками и кредиторами, являющегося основанием для пода- 

чи заявления о возбуждении в арбитражном суде производства по 

делу о несостоятельности (банкротстве) кредитной организации. 

Кроме этого, основанием для отзыва лицензии может быть ре- 

шение учредителей (участников) о реорганизации (в случае пре- 

кращения деятельности юридического лица) или ликвидации бан- 

ка. Отзыв лицензии на осуществление банковских операций по дру- 

гим основаниям не допускается. 

Сообщение об отзыве лицензии на осуществление банковских 

операций публикуется Банком России в официальном издании Бан- 

ка России («Вестнике Банка России») в недельный срок со дня при- 

нятия соответствующего решения. Банк России после отзыва ли- 

цензии у кредитной организации вправе обратиться в арбитраж- 

ный суд с иском о ее ликвидации. 
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4. При получении приказа Центрального банка РФ об отзы- 

ве у банка лицензии на осуществление банковских операций тер- 

риториальные главные управления (национальные банки) Цент- 

рального банка РФ, Центральное операциональное управление (ЦОУ) 

при Центральном банке РФ, банки и иные кредитные организа- 

ции прекращают все приходные и расходные операции по балан- 

совым и забалансовым счетам банка (как в валюте Российской Фе- 

дерации, так и в иностранной валюте), включая начисление про- 

центов по ссудам Все операции по счетам клиентов банка прекра- 

щаются. В том случае, если банк имел лицензию на осуществле- 

ние банковских операций в иностранной валюте, одновременно 

прекращаются операции по купле-продаже иностранной валюты. 

В случае отзыва лицензии на осуществление банковских опе- 

раций у банка, в структуре которого имеются филиалы, террито- 

риальные главные управления (национальные банки) Централь- 

ного банка РФ, ЦОУ при Центральном банке РФ, на территории 

которых расположены филиалы указанных банков, и кредитные 

организации прекращают все приходные и расходные операции 

по их счетам в рублях и иностранной валюте, включая начисле- 

ние процентов по ссудам. Кредитовые (дебетовые) остатки по кор- 

респондентским субсчетам филиалов банка в РКЦ (ЦОУ) Цент- 

рального банка РФ перечисляются (передаются) на корреспондент- 

ский счет банка, открытый в РКЦ (ЦОУ) Центрального банка РФ. 

При наличии остатка средств в операционной кассе филиала они 

предварительно в полной сумме перечисляются филиалом на его 

корреспондентский субсчет в РКЦ (ЦОУ) Центрального банка РФ. 

Все операции филиалов по счетам клиентов прекращаются. Кор- 

респондентские субсчета филиалов в РКЦ (ЦОУ) Центрального 

банка РФ закрываются. Имеющаяся в кассе филиала денежная на- 

личность в иностранной валюте должна быть инкассирована фи- 

лиалом на счет, открытый в уполномоченном банке-резиденте. 

5. В соответствии со статьями 61—64 Гражданского кодекса Рос- 

сийской Федерации ликвидация банка осуществляется его учре- 

дителями (участниками). Добровольная ликвидация банка произ- 

водится на основании решения общего собрания учредителей 

(участников) с учетом соблюдения требований ст. 92 и 104 Граж- 

данского кодекса Российской Федерации. На момент принятия ре- 

шения о добровольной ликвидации банк должен выполнить все 

свои обязательства перед кредиторами. Решение о добровольной 

ликвидации не может быть принято в случае, если банк факти-
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чески является неплатежеспособным. Если банк, у которого ото- 

звана лицензия на осуществление банковских операций, не в со- 

стоянии полностью удовлетворить требования кредиторов, его 

ликвидация производится только в порядке, предусмотренном 

ст. 65 Гражданского кодекса РФ. 

При внесудебной процедуре ликвидации банка учредители 

(участники) назначают ликвидационную комиссию, предвари- 

тельно согласовав ее состав с территориальным главным управ- 

лением (национальным банком) Центрального банка РФ или 

ЦОУ при Центральном банке РФ, а также устанавливают поря- 

док и сроки ликвидации банка. 

При судебной процедуре ликвидации несостоятельного бан- 

ка (банкрота) состав ликвидационной комиссии формирует кон- 

курсный управляющий, назначаемый арбитражным судом. Работ- 

ники Центрального банка Российской Федерации не могут являть- 

ся членами ликвидационной комиссии банка. Главное управле- 

ние (национальный банк) Центрального банка Российской Феде- 

рации или ЦОУ при Центральном банке Российской Федерации 

после отзыва лицензии у кредитной организации вправе обратить- 

ся в арбитражный суд с иском о ее ликвидации. 



ТЕМА 4. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО 

БАНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(БАНКА РОССИИ) 

§ 1. ОБЩИЕ ПОДХОДЫ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПРАВОВОГО 
СТАТУСА БАНКА РОССИИ 

1. Определить правовое положение Центрального банка Рос- 

сийской Федерации необходимо для того, чтобы: 

— составить представление об участниках денежного оборота, 

структуре их взаимоотношений, а следовательно, надлежащих 

истцах и ответчиках в случае возникновения споров; 

— уяснить правовое значение, форму и условия действитель- 

ности нормативных актов этого субъекта; 

— обнаружить правовые факторы, в зависимости от которых 

осуществляется деятельность конкретного банка, возможности 

кредитования и иных банковских операций, т.е. установить сво- 

боду воли всех субъектов банковских правоотношений; 

— понять особенности взаимодействия публичных и частных на- 

чал в банковской деятельности и на этой основе предвидеть воз- 

можные направления реализации управления в банковской сфере. 

Поэтому правовой статус Банка России — одна из интересных, 

сложных и многогранных проблем современного банковского 

права. Сложность и многогранность этой проблемы состоит в 

основном в том, что правовое положение Банка России опреде- 

ляется не только и не столько правовыми предписаниями, сколь- 

ко экономико-политическими традициями и потребностями, ко- 

торые находят свое внешнее выражение в правовых формах. 

2. С юридической точки зрения правовой статус Банка Рос- 

сии формулируется на нескольких уровнях: конституционном, 

специальном, законодательном и подзаконном (на уровне актов са- 

мого ЦБ РФ). Конституция РФ установила, что назначение на долж- 

ность и освобождение от должности Председателя банка Рос- 

сийской Федерации относится к ведению Государственной Думы 

(ст. 103). Кандидатуру на эту должность представляет Президент 

РФ (ст. 83). Это нормы, которые прямо адресованы Банку России.
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Кроме них, следует также назвать ст. 71 Конституции РФ, кото- 

рая установила, что финансовое, валютное и кредитное регулиро- 

вание, а также денежная эмиссия отнесены к компетенции Рос- 

сийской Федерации. Можно полагать, что эти функции на феде- 

ральном уровне осуществляются Банком России. 

На законодательном уровне правовое положение Центрально- 

го банка Российской Федерации регулируется специальным зако- 

ном — Законом о Центральном банке Российской Федерации. Пер- 

вый текст этого закона был принят 2 декабря 1990 г., затем были вне- 

сены изменения и дополнения, представлявшие собой, по сущест- 

ву, новую редакцию закона, которая вступила в действие с 4 мая 1995 

г., после чего в эту новую редакцию вновь вносились изменения и 

дополнения. Об отдельных направлениях и функциях Банка России 

упоминают некоторые нормы Закона о банках и банковской дея- 

тельности (ст. 11, 13, 15, 19, 20, 21, 23-28, 35, 36, 41 и др.). 

На уровне ведомственного правового регулирования Банком 

России принят ряд нормативных актов, закрепивших правовое по- 

ложение отдельных подразделений и служб самого банка, в част- 

ности, таких, как департаменты, территориальные управления, рас- 

четно-кассовые центры и т.п. 

При этом существуют весьма значимые противоречия между 

этими уровнями правового регулирования, а многие существен- 

ные проблемы все еще не поставлены. Поэтому в самом начале 

целесообразно определить те принципиальные положения, кото- 

рые будут использоваться в качестве исходных в анализе право- 

вого статуса Банка России и на базе которых это определение и 

будет осуществляться. 

3. Для начала необходимо очертить те основные положения, на 

которых базируется правовой статус Банка России. В юридичес- 

кой литературе, средствах массовой информации, на научных кон- 

ференциях высказывалось довольно много разнообразных предло- 

жений по этому поводу. Особенно активно эти проблемы обсуж- 

дались в конце 1994 — начале 1995 года, когда разрабатывалась но- 

вая редакция Закона о Центральном банке РФ. К настоящему вре- 

мени отчетливо выделяются две позиции: первая — процентробан- 

ковская, состоящая в том, что статус Банка России не следует менять, 

поскольку вся власть в банковской системе должна принадлежать 

именно этому образованию; вторая позиция — антицентробанков- 

ская, предполагающая принципиальные изменения статуса Банка 

России за счет расщепления власти и создания новых органов в бан-
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ко всякой системе, таких, как комиссия по надзору за кредитными 

организациями, арбитражная комиссия и пр.
1
 

Новая редакция Закона о Центральном банке как будто бы долж- 

на была положить конец этим дискуссиям, но ввиду того, что из- 

за мощного лоббирования законотворческого процесса по этому 

поводу указанный Закон принят с незначительными изменения- 

ми, споры продолжаются. В этих спорах очень часто пересекают- 

ся юридические, политические и экономические аргументы, ис- 

пользование которых в принципе допустимо, но требует некото- 

рых общих отправных точек. 

В качестве подходов к определению статуса Центрального 

банка Российской Федерации можно рассматривать некоторые не- 

традиционные положения, которые при содержательном напол- 

нении должны образовать специфику правового положения Бан- 

ка России, отразить его принципиальное отличие от всех иных об- 

разований, существующих в государстве. 

4. Первое, на чем следует остановиться,— это то, что Банк Рос- 

сии, как это сказано в ст. 2 ЗоЦБ, является юридическим лицом. Сра- 

зу же возникает вопрос, какого вида юридическим лицом он яв- 

ляется, Дело в том, что понятие «юридическое лицо» в российском 

правоведении всегда рассматривалось как категория гражданско- 

го, т.е. частного, права. И если пойти по этому пути, то необхо- 

димо будет определиться с тем, является ли ЦБ РФ коммерчес- 

ким или некоммерческим юридическим лицом, соответствует ли 

его организационно-правовая форма требованиям, предъявляемым 

к банкам, и т.п. Рано или поздно этот путь приведет в тупик, по- 

скольку категориями частного права правовое положение Цент- 

рального банка РФ выразить не удастся, так как это положение 

включает в себя публично-правовые компоненты. В других же от- 

раслях права — в частности, в публично-правовых, например, в 

финансовом праве — надлежащих и необходимых правовых 

средств нет. Неудивительно поэтому, что многие специалисты по 

финансовому праву в принципе не рассматривают правовое по- 

ложение ЦБ РФ и либо упоминают о нем только в контексте над-

                                                        
1 См.: Белов В. К проблеме юридической личности Банка России // Бизнес 

и банки. 1993. № 48-49; Ефимова Л.Г., Тосунян Г.А. Опыт правового регулирова- 
ния деятельности органов управления кредитной системой Франции и проблемы 
совершенствоания банковской системы России // Государство и право. 1994. 
№ 7. С. 139—148; Лубенченко К.Д. Банковские законопроекты с позиций Центро- 
банка // Бизнес и банки. 1994. № 44. 
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зора
1
, либо, посвятив этому одну-две страницы, пересказывают по- 

ложения Закона о Центральном банке, не вдаваясь в его анализ
2
. 

Поэтому приходится констатировать, что в настоящее время 

в российском праве нет института, который мог бы отразить спе- 

цифику правового положения Банка России, и новая редакция За- 

кона о нем не выработала такой конструкции, не предложив ни- 

чего принципиально нового. 

В качестве такого института следует рассматривать катего- 

рию юридического лица публичного права, хорошо известную бан- 

ковскому праву многих стран. Так, немецкие юристы пишут: 

«Die Deutsche Bundesbank... ist zwarbundesunmittelbarejuristische Person 

des oflentlichen Rechts, von Weisungen der Bundesregierangjedoch un- 

abhangig,..»
3
. 

Дополнение уже известного понятия юридического лица при- 

знаком публичного характера деятельности должно привнести в 

юридическую характеристику следующие моменты: 

— открытость и доступность информации о деятельности дан- 

ного субъекта, разумеется, с известными пределами, установлен- 

ными законодательно; 

— подконтрольность и подотчетность данного субъекта орга- 

нам представительной власти; 

— контролируемое в форме предварительного, а не последу- 

ющего контроля финансирование деятельности этого субъекта; 

— наделение данного субъекта обязанностями, выполнение ко- 

торых необходимо для достижения целей общества. 

5. Важно при этом понимать, что ЦБ РФ является особым ор- 

ганизационным образованием, сущность которого нельзя сво- 

дить к исполнительной или административной власти, как это де- 

лает в своих публикациях директор юридического департамента, 

заместитель председателя Банка России К.Д. Лубенченко. Считая, 

что в данном случае речь идет только об административной вла- 

сти и формуле «центр —периферия», он отмечает, что никакие «так 

называемые демократические формы» здесь немыслимы
4
. 

                                                        
1 См., например: Финансовое право / Под ред. Химичевой Н.И. М., 1996. С. 430. 
2 См.: Грачева Е.Ю., Куфакова НА., Пепеляев С.Г. Финансовое право России. 

С. 180-181; Жданов А.А. Финансовое право РФ. М., 1995. С. 26-28; Финансовое 
право / Под ред. Горбуновой О.Н. М., 1996. С. 303. 

3 "Немецкий федеральный банк ... хотя и является непосредственно федера- 
льным юридическим лицом публичного права, но от указаний федерального пра- 
вительства независящим..." — Kohls R. Bankrecht. S. 11. 

4 См.: Лубенченко К.Д. Цит. раб, С. 2. 
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Высказанное мнение не имеет юридических обоснований, от- 

сутствие которых достаточно подтвердить ссылкой на норматив- 

ные акты, определяющие структуру органов исполнительной 

власти. Как известно, ни в Указе Президента Российской Феде- 

рации от 10 января 1994 г. «О структуре федеральных органов ис- 

полнительной власти»
1
, ни в аналогичных указах от 14 августа 

1996 г. о структуре и системе органов исполнительной власти упо- 

минаний о Банке России нет
2
. Из этого следовал и следует ряд 

негативных выводов, в частности касающихся публикации нор- 

мативных актов ЦБ РФ. Но здесь необходимо зафиксировать, что 

Банк России не является органом государственной исполни- 

тельной власти. А это значит, что об элементах вертикальных пра- 

воотношений можно говорить только применительно к внутрен- 

ним подразделениям самого банка, т.е. относительно правоотно- 

шений, складывающихся между филиалами — территориальны- 

ми управлениями, расчетно-кассовыми центрами, органами уп- 

равления Банком России и т.п. Такое положение раньше было 

закреплено в ст. 16 Устава ЦБ РФ, а в настоящее время зафик- 

сировано в ст. 83 ЗоЦБ, гласящей, что Банк России образует еди- 

ную централизованную систему с вертикальной структурой уп- 

равления. 

6. Банк России является, далее, особым, если можно так ска- 

зать, целевым образованием. Он создается для выполнения опре- 

деленных функций, необходимых всему обществу. И соответствен- 

но по степени их выполнения должна определяться эффективность 

функционирования Банка России. Эти функции названы в ст. 4 

ЗоЦБ, которая указывает, что Банк России: 

1) во взаимодействии с Правительством Российской Федера- 

ции разрабатывает и проводит единую государственную денежно-

кредитную политику, направленную на защиту и обеспечение 

устойчивости рубля; 

2) монопольно осуществляет эмиссию наличных денег и ор- 

ганизует их обращение; 

3) является кредитором последней инстанции для кредитных 

организаций, организует систему рефинансирования; 

4) устанавливает правила осуществления расчетов в Российской 

Федерации; 

                                                        
1 См.: САПП. 1994. № 3. Ст.190. 
2 См.: Российская газета. 1996. 16 авг. 
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5) устанавливает правила проведения банковских операций, бух- 

галтерского учета и отчетности для банковской системы; 

6) осуществляет государственную регистрацию кредитных ор- 

ганизаций; выдает и отзывает лицензии кредитных организаций 

и организаций, занимающихся их аудитом; 

7) осуществляет надзор за деятельностью кредитных органи- 

заций; 

8) регистрирует эмиссию ценных бумаг кредитными органи- 

зациями в соответствии с федеральными законами; 

9) осуществляет самостоятельно или по поручению Правитель- 

ства Российской Федерации все виды банковских операций, не- 

обходимые для выполнения основных задач Банка России; 

10) осуществляет валютное регулирование, включая опера- 

ции по покупке и продаже иностранной валюты; определяет по- 

рядок осуществления расчетов с иностранными государствами; 

11) организует и осуществляет валютный контроль как непо- 

средственно, так и через уполномоченные банки в соответствии 

с законодательством Российской Федерации; 

12) принимает участие в разработке прогноза платежного ба- 

ланса Российской Федерации и организует составление платеж- 

ного баланса Российской Федерации; 

13) в целях осуществления указанных функций проводит ана- 

лиз и прогнозирование состояния экономики Российской Феде- 

рации в целом и по регионам, прежде всего денежно-кредитных, 

валютно-финансовых и ценовых отношений; публикует соответ- 

ствующие материалы и статистические данные; 

14) осуществляет иные функции в соответствии с федеральны- 

ми законами. 

7. Второе принципиальное положение в раскрытии правового 

статуса Банка России — это совокупность элементов, через кото- 

рые этот статус будет показан. Правовое положение любого субъ- 

екта традиционно рассматривается через несколько элементов, 

которые могут быть использованы для характеристики Банка Рос- 

сии. К ним относятся: компетенция, имущественная база и орга- 

низационная структура. Подробный и детальный анализ этих эле- 

ментов применительно к Центральному банку Российской Феде- 

рации позволит наиболее полно обрисовать его правовой статус в 

соответствии с действующим законодательством, а также выявить 

потребности и возможности совершенствования этого статуса. 
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§ 2. КОМПЕТЕНЦИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РФ 

Компетенцию Банка России целесообразно анализировать ис- 

ходя из того, что она проявляется в пяти направлениях, сформу- 

лированных в Законе о Центральном банке РФ, быть может, да- 

леко не оптимальным способом. 

1. Первое направление компетенции ЦБ РФ может быть обри- 

совано через описание Банка России как центра банковской си- 

стемы, обладающей некоторой степенью автономности и сенер- 

гетичности, способностью к формулировке своих внутренних 

правил «выживания», способностью к сопротивляемости вводи- 

мым новеллам. 

В этом своем качестве Банк России должен быть органом, спо- 

собным обеспечить компромисс частных интересов коммерческих 

банков и их клиентов и публичных интересов общества в целом. 

Как центр банковской системы Банк России обязан поддерживать 

систему в оптимальном состоянии, защищать ее интересы, опти- 

мизировать правоотношения с клиентами. В настоящее время 

эта часть компетенции практически не находит своей реализации. 

Более того, как отмечает, например, исполнительный вице-пре- 

зидент Ассоциации российских банков В. Захаров, неожиданные 

и частые «повороты руля» Банка России, в особенности по пово- 

ду обязательных резервов, ставят в тупик даже самых опытных бан- 

киров, вносят нервозность в отношения с клиентами, да и госу- 

дарство несет существенные потери!. 

Признание ЦБ РФ центром банковской системы предполага- 

ет создание в нем на принципах коллегиальности органов и форм 

деятельности, позволяющих, с одной стороны, эти интересы улав- 

ливать и фиксировать, с другой — достигать некоторого их балан- 

са. Речь идет прежде всего о том, что ЗоЦБ предусматривает созда- 

ние при Банке России Национального банковского совета (ст. 20), 

состоящего из представителей палат Федерального Собрания Рос- 

сийской Федерации, Президента Российской Федерации, Банка Рос- 

сии, кредитных организаций, а также экспертов. Но до сих пор та- 

кой совет еще не создан, а это может означать лишь то, что Банк 

России не вполне осознает себя как центр банковской системы и 
склонен пренебрегать законными правами и интересами входящих 

в эту систему банков. 
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Как центр банковской системы Банк России устанавливает обя- 

зательные для кредитных организаций правила проведения бан- 

ковских операций, ведения бухгалтерского учета, составления и 

представления бухгалтерской и статистической отчетности. Для 

осуществления своих функций Банк России в соответствии с 

перечнем, установленным Советом директоров, имеет право за- 

прашивать и получать у кредитных организаций необходимую ин- 

формацию об их деятельности, требовать разъяснении по полу- 

ченной информации. Для подготовки банковской и финансовой 

статистики, анализа экономической ситуации Банк России име- 

ет право запрашивать и получать необходимую информацию у фе- 

деральных органов исполнительной власти. Поступившие от кре- 

дитных организаций данные по конкретным операциям не под- 

лежат разглашению без согласия соответствующей кредитной 

организации, за исключением случаев, предусмотренных федераль- 

ными законами. Банк России публикует сводную статистическую 

и аналитическую информацию о банковской системе Российской 

Федерации. 

Одной из функций ЦБ РФ в этом аспекте является его нормо- 

творческая деятельность, по поводу которой высказывались кри- 

тические мнение практически всеми юристами, но реального по- 

ложения дел это не меняет. Дело в том, что, предоставив право из- 

давать нормативные акты, закон не установил, в какой форме ЦБ 

РФ осуществляет нормотворческую функцию, не определил каких-

либо правил издания правовых норм, в результате чего в настоя- 

щее время в этой сфере царит полный произвол. Закон не опре- 

деляет хотя бы внешних параметров формы акта, который может 

издавать ЦБ РФ. В силу этого ЦБ РФ по-прежнему шлет телеграм- 

мы и считает, что правовое регулирование должно быть оператив- 

ным, хотя, как известно, ценность права состоит в его стабильно- 

сти и предсказуемости. Прекратить эту практику можно только за- 

конодательным путем, перечислив в законе те формы, которые мо- 

гут для этого использоваться: приказы, письма и инструкции. 

Нормотворческая деятельность Банка России вызывает ряд за- 

мечаний с позиций обнародования соответствующих актов. За- 

кон установил, что акты Банка России, непосредственно затра- 

гивающие права, свободы или обязанности граждан, должны 

быть зарегистрированы в Министерстве юстиции РФ. При этом 

законодатель не дал критериев, выделяющих акты, затрагиваю- 

щие права граждан, что позволяет каждому органу государства,
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и ЦБ РФ в том числе, толковать это понятие в своих интересах. 

В итоге сейчас невозможно ответить на вопрос, следует ли реги- 

стрировать, например, инструкцию о порядке открытия и веде- 

ния банковских счетов, если Банк России наконец-то соберется 

ее принять. Публикация же нормативных актов в «Вестнике Бан- 

ка России» тем более не соответствует формальным требовани- 

ям обнародования, поскольку условия его распространения не обес- 

печивают общедоступности актов, являющихся обязательными для 

всех физических и юридических лиц, о чем уже неоднократно пи- 

сали юристы. 

2. Второе направление компетенции Центрального банка Рос- 

сийской Федерации устраняет его конкуренцию с коммерчески- 

ми банками и заключается в том, что он является банком с огра- 

ниченными функциями. Это связано с тем, что, по существу, кли- 

ентами Банка России могут быть только банки (он является бан- 

ком банков) и государство. Банк России может осуществлять 

банковские операции по обслуживанию представительных и ис- 

полнительных органов государственной власти, органов местно- 

го самоуправления, их учреждений и организаций, государствен- 

ных внебюджетных фондов, воинских частей, военнослужащих, 

служащих Банка России, а также иных лиц в случаях, предусмо- 

тренных федеральными законами. Банк России также вправе об- 

служивать клиентов, не являющихся кредитными организациями, 

в регионах, где отсутствуют кредитные организации. 

В этой связи вызывает принципиальные возражения право ЦБ 

РФ открывать счета своим работникам, а также другим юридиче- 

ским лицам. Трудно представить юридические и экономические 

основания для такого исключения из общих норм. 

В соответствии со ст. 45 ЗоЦБ Банк России имеет право осу- 

ществлять следующие операции с российскими и иностранными 

кредитными организациями, Правительством Российской Феде- 

рации для достижения поставленных перед ним целей: 

1) предоставлять кредиты на срок не более одного года под обес- 

печение ценными бумагами и другими активами, если иное не ус- 

тановлено федеральным законом о федеральном бюджете; 

2) покупать и продавать чеки, простые и переводные векселя, 

имеющие, как правило, товарное происхождение, со сроками по- 

гашения не более шести месяцев; 

3) покупать и продавать государственные ценные бумаги на от- 

крытом рынке; 
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4) покупать и продавать облигации, депозитные сертификаты и 

иные ценные бумаги со сроками погашения не более одного года; 

5) покупать и продавать иностранную валюту, а также платеж- 

ные документы и обязательства в иностранной валюте, выставлен- 

ные российскими и иностранными кредитными организациями; 

6) покупать, хранить, продавать драгоценные металлы и иные 

виды валютных ценностей; 

7) проводить расчетные, кассовые и депозитные операции, при- 

нимать на хранение и в управление ценные бумаги и иные цен- 

ности; 

8) выдавать гарантии и поручительства; 

9) осуществлять операции с финансовыми инструментами, 

используемыми для управления финансовыми рисками; 

10) открывать счета в российских и иностранных кредитных 

организациях на территории Российской Федерации и иностран- 

ных государств; 

11) выставлять чеки и векселя в любой валюте; 

12) осуществлять другие банковские операции от своего име- 

ни, если это не запрещено законом. Банк России вправе осуще- 

ствлять операции на комиссионной основе, за исключением слу- 

чаев, предусмотренных федеральными законами. 

Обеспечением для кредитов Банка России могут выступать: зо- 

лото и другие драгоценные металлы в различной форме; иностран- 

ная валюта; векселя в российской и иностранной валюте со сро- 

ками погашения до шести месяцев; государственные ценные бу- 

маги. Списки векселей и государственных ценных бумаг, пригод- 

ных для обеспечения кредитов Банка России, определяются Со- 

ветом директоров. В случаях, установленных Советом директоров, 

обеспечением могут выступать другие ценности, а также гарантии 

и поручительства. 

Ограничение компетенции Банка России достигается также за 

счет существования специальных запретов для осуществления им 

отдельных видов операций. Так, ст. 48 ЗоЦБ установила, что Банк 

России не имеет права: 

1) осуществлять банковские операции с юридическими лица- 

ми, не имеющими лицензии на проведение банковских операций, 

и физическими лицами, за исключением случаев, предусмотрен- 

ных законом (ст. 47 ЗоЦБ); 

2) приобретать доли (акции) кредитных и иных организаций, за 

исключением случаев, предусмотренных законом (ст. 7 и 8 ЗоЦБ); 
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3) осуществлять операции с недвижимостью, за исключением 

случаев, связанных с обеспечением деятельности Банка России, 

его предприятий, учреждений и организаций; 

4) заниматься торговой и производственной деятельностью, за 

исключением случаев, предусмотренных законом; 

5) пролонгировать предоставленные кредиты. 

Правда, часть этих запретов носит весьма странный характер, 

поскольку влечет негативные последствия не для Банка России, 

а для его клиентов. Например, запрет на пролонгацию выданных 

кредитов означает, что любой не возвращенный своевременно кре- 

дит автоматически попадает в категорию просроченных, а следо- 

вательно, проценты по нему не относятся на себестоимость бан- 

ковской деятельности, а уплачиваются за счет чистой прибыли. Кро- 

ме того, это означает, что Банк России автоматически вправе взы- 

скивать штрафные санкции дополнительно к процентной ставке 

по договору. 

Следует также заметить, что из указанных запретов очень лег- 

ко могут быть сделаны исключения. Для этого понадобится вну- 

треннее решение Банка России в виде решения Совета директо- 

ров. 

В дополнение к сказанному необходимо добавить, что неко- 

торые запреты имеют и правовые исключения. Так, 51% акций Сбе- 

регательного банка Российской Федерации находится у Цент- 

рального банка РФ, хотя законом это запрещено. 

Банк России несет ответственность в порядке, установленном 

федеральными законами. В суде и арбитражном суде интересы Бан- 

ка России могут представлять руководители его территориальных 

учреждений и другие должностные лица Банка России, которые по- 

лучают соответствующую доверенность в установленном порядке. 

Компетенция Центрального банка включает в себя наряду с обыч- 

ными банковскими операциями и те, которые могут быть отне- 

сены к исключительной компетенции Центрального банка. Речь 

идет, в частности, о кредитовании Министерства финансов для по- 

крытия разрывов между годовыми текущими бюджетными дохо- 

дами и расходами, а также о приобретении государственных цен- 

ных бумаг при их первичном размещении. Кроме того, средства 

федерального бюджета и государственных внебюджетных фондов 

хранятся в Банке России, если иное не установлено федеральны- 

ми законами. Банк России без взимания комиссионного вознаг- 

раждения осуществляет операции с федеральным бюджетом и
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государственными внебюджетными фондами, с бюджетами субъ- 

ектов Российской Федерации и местными бюджетами, а также опе- 

рации по обслуживанию государственного долга и операции с зо- 

лотовалютными резервами Российской Федерации. Полномочия 

Банка России по обслуживанию государственного долга опреде- 

ляются федеральными законами. Банк России и Министерство фи- 

нансов Российской Федерации в необходимых случаях заключа- 

ют соглашения о проведении указанных операций по поручению 

Правительства Российской Федерации. 

Банковская деятельность Банка России ставит вопрос о режи- 

ме получаемой прибыли, о которой речь пойдет дальше. Здесь же 

хотелось бы только подчеркнуть необходимость установления 

правила о праве государства как собственника на часть предпри- 

нимательского дохода Банка России. Этот вопрос может решать- 

ся по-разному. Можно установить порядок налогообложения этой 

прибыли, когда в бюджет будет поступать, например, такая же часть 

доходов Банка России, как и обычных коммерческих банков; 

размер налога может быть и выше, что должны установить эко- 

номисты. Можно избрать иной вариант: в бюджет будет поступать 

вся прибыль Банка России, а государство как собственник будет 

решать, какую часть этой прибыли направить на развитие этого 

своеобразного коммерсанта. 

В феврале 1997 года государство решило эту проблему следу- 

ющим образом. По итогам года Банк России должен перечислить 

50% фактически полученной балансовой прибыли после утверж- 

дения годового отчета Банка России Советом директоров. Остав- 

шаяся прибыль Банка России направляется в резервы и фонды раз- 

личного назначения. 

Если речь идет о коммерческой деятельности ЦБ РФ, а счи- 

тать ее иной невозможно при всех заклинаниях и принципах, за- 

фиксированных в законе, то нужно установить допустимость и воз- 

можность ее сочетания с управленческой деятельностью, властны- 

ми функциями. Действующий Закон о ЦБ РФ не случайно сохра- 

няет по этому поводу молчание, предоставляя Банку России пра- 

во самостоятельно решать этот вопрос. 

3. Третье направление компетенции ЦБ РФ заключается в том, 

что Центральный банк является органом государственного кон- 

троля и надзора в сфере кредитно-денежного обращения. Он 

надзирает за законностью банковской деятельности, не вмеши- 

ваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность кон-
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тролируемых субъектов. Банк России осуществляет постоянный 

надзор за соблюдением кредитными организациями банковско- 

го законодательства, нормативных актов Банка России, в част- 

ности, установленных ими обязательных нормативов. Главная цель 

банковского регулирования и надзора — поддержание стабиль- 

ности банковской системы, защита интересов вкладчиков и кре- 

диторов. Надзорные и регулирующие функции Банка России, ус- 

тановленные законом, могут осуществляться им непосредствен- 

но или через создаваемый при нем орган банковского надзора. 

Решение о создании данного органа принимается Советом дирек- 

торов. 

Для осуществления своих функций в области банковского 

надзора и регулирования Банк России проводит проверки кредит- 

ных организаций и их филиалов, направляет им обязательные для 

исполнения предписания об устранении выявленных в их деятель- 

ности нарушений и применяет предусмотренные настоящим Фе- 

деральным законом санкции по отношению к нарушителям. Про- 

верки могут осуществляться уполномоченными Советом директо- 

ров представителями Банка России и по его поручению аудитор- 

скими фирмами. Уполномоченные Советом директоров предста- 

вители Банка России имеют право получать и проверять отчетность 

и другие документы кредитных организаций, при необходимос- 

ти снимать копии с соответствующих документов. 

В случае нарушения кредитной организацией федеральных 

законов, нормативных актов и предписаний Банка России, непред- 

ставления информации, представления неполной или недостовер- 

ной информации Банк России имеет право требовать от кредит- 

ной организации устранения выявленных нарушений, взыскивать 

штраф в размере до одной десятой процента от размера минималь- 

ного уставного капитала либо ограничивать проведение отдельных 

операций на срок до шести месяцев. 

В случае невыполнения в установленный Банком России срок 

предписаний об устранении нарушений, а также в случае, если эти 

нарушения или совершаемые кредитной организацией операции 

создали реальную угрозу интересам кредиторов (вкладчиков), 

Банк России вправе: 

1) взыскать с кредитной организации штраф до 1% от разме- 

ра оплаченного уставною капитала, но не более 1% от минималь- 

ного размера уставного капитала; 

2) потребовать от кредитной организации: 
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— осуществления мероприятий по финансовому оздоровлению 

кредитной организации, в том числе изменения структуры активов; 

— замены руководителей кредитной организации; 

— реорганизации кредитной организации; 

3) изменить для кредитной организации обязательные норма- 

тивы на срок до шести месяцев; 

4) ввести запрет на осуществление кредитной организацией от- 

дельных банковских операций, предусмотренных выданной лицен- 

зией, на срок до одного года, а также на открытие филиалов на 

срок до одного года; 

5) назначить временную администрацию по управлению кре- 

дитной организацией на срок до 18 месяцев; 

6) отозвать лицензию на осуществление банковских операций 

в порядке, предусмотренном федеральными законами. 

Банк России осуществляет анализ деятельности кредитных 

организаций с целью выявления ситуаций, угрожающих законным 

интересам кредиторов (вкладчиков), стабильности банковской 

системы в целом. В случае возникновения таких ситуаций Банк 

России вправе принимать меры, предусмотренные ст. 75 настоя- 

щего Федерального закона, а также по решению Совета директо- 

ров осуществлять мероприятия по финансовому оздоровлению кре- 

дитных организаций. 

Как показывает изучение практики, самым сложным вопро- 

сом контрольных функций ЦБ РФ является вопрос об их осно- 

ваниях и процедурах реализации. Сейчас чисто теоретически 

можно выделить только два вида несомненных оснований для осу- 

ществления каких-либо контрольных функций ЦБ: 

— несоблюдение установленных экономических нормативов; 

— сообщения клиентов или контрагентов банка о допущенных 

нарушениях законодательства. 

Все остальные основания, используемые для проведения ре- 

гулярных проверок, нуждаются в более подробном регулировании, 

поскольку в каждом конкретном случае возникает угроза вмеша- 

тельства ЦБ в деятельность коммерческого банка, нарушения ре- 

жима банковской тайны и др. 

Надзор и контроль в банковской системе выражается прежде 

всего в получении и анализе определенной информации от бан- 

ков и иных кредитных организаций с последующими мерами ре- 

агирования на эту информацию. В течение 1996—1997 гг. проис- 

ходило заметное усиление функций надзора и контроля. Так,
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Банк России установил, что, начиная с отчетности по состоянию 

на 1 апреля 1997 г., кредитные организации обязаны ежемесячно 

представлять вместе с балансами в территориальные учреждения 

Банка России следующие сведения: 

— об открытых ими корреспондентских счетах в других кре- 

дитных организациях и остатках средств на счетах «ностро»; об от- 

крытых в данной кредитной организации счетах других кредитных 

организаций и остатках средств на счетах «лоро»; 

— о предоставленных межбанковских кредитах и размещенных 

в кредитных организациях депозитах; 

— о полученных межбанковских кредитах и привлеченных от 

кредитных организаций депозитах. 

На основе указанной информации и представленных балансов 

территориальные управления ЦБ РФ могут в соответствии с Пись- 

мом. Банка России от 28 февраля 1997 г. № 419 «О мерах по уси- 

лению надзора за деятельностью кредитных организаций» на- 

правлять банкам предписания об ограничении или даже запрете 

на осуществление операций через корреспондентские счета «но- 

стро». Основаниями для направления таких предписаний являет- 

ся невыполнение банком обязательств перед кредиторами, нали- 

чие картотеки по корреспондентскому счету в РКЦ. Далее указан- 

ный нормативный акт устанавливает императивные правила кон- 

центрации денежных средств банка именно на корреспондентских 

счетах в РКЦ. 

Особый порядок осуществления надзора установлен для Сбе- 

регательного банка Российской Федерации. Он предусмотрен 

Письмом Банка России от 23 декабря 1996 г. № 383 «О порядке 

осуществления пруденциального банковского надзора за Сбере- 

гательным банком Российской Федерации». 

Отдельно следует сказать о мерах реагирования Банка России 

на выявленные нарушения. Приведенная выше ст. 75 ЗоЦБ дает 

крайне неаккуратно сформулированный перечень таких мер, не 

указывая, за какие нарушения и какие именно меры могут при- 

меняться. Право выбора предоставляется ЦБ РФ, который может 

сам формулировать составы «правонарушений», например так 

называемую рисковую кредитную политику, сам выбирать меры 

воздействия, например отзывать, лицензию, сам же исполнять со- 

ответствующие меры. 

4. Четвертое направление реализации компетенции Банка Рос- 

сии отражает функционирование его как органа государственно-
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го управления. От предыдущего вида компетенции ЦБ РФ как ор- 

гана надзора и контроля компетенция его как носителя управлен- 

ческих функций отличается своей позитивной ориентированно- 

стью, в силу которой Банк России должен создавать некоторые об- 

щезначимые блага. 

В этом плане нужно выделить несколько сфер управленческих 

функций Банка России. Первая образуется путем обозначения ЦБ 

РФ как органа кредитно-денежной политики государства. В со- 

ответствии со ст. 35 ЗоЦБ основными инструментами и метода- 

ми денежно-кредитной политики Банка России являются: 

1) процентные ставки по операциям Банка России; 

2) нормативы обязательных резервов, депонируемых в Банке 

России (резервные требования); 

3) операции на открытом рынке; 

4) рефинансирование банков; 

5) валютное регулирование; 

6) установление ориентиров роста денежной массы; 

7) прямые количественные ограничения. 

Банк России регулирует общий объем выдаваемых им креди- 

тов в соответствии с принятыми ориентирами единой государст- 

венной денежно-кредитной политики. Банк России может уста- 

навливать одну или несколько процентных ставок по различным 

видам операций или проводить процентную политику без фикса- 

ции процентной ставки. Процентные ставки Банка России пред- 

ставляют собой минимальные ставки, по которым Банк России осу- 

ществляет свои операции. Банк России использует процентную по- 

литику для воздействия на рыночные процентные ставки в целях 

укрепления рубля. 

Размер обязательных резервов в процентном отношении к 

обязательствам кредитной организации, а также порядок их депо- 

нирования в Банке России устанавливаются Советом директоров. 

Нормативы обязательных резервов не могут превышать 20% обя- 

зательств кредитной организации и могут быть дифференцирован- 

ными для различных кредитных организаций. Нормативы обяза- 

тельных резервов не могут быть единовременно изменены более 

чем на пять пунктов. При нарушении нормативов обязательных 

резервов Банк России имеет право взыскать в бесспорном поряд- 

ке с кредитной организации сумму недовнесенных средств, а так- 

же штраф в установленном им размере, но не более двойной 

ставки рефинансирования. При отзыве лицензии на совершение
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банковских операций депонированные в Банке России средства 

используются для погашения обязательств кредитной организации 

перед вкладчиками и кредиторами. 

Под операциями на открытом рынке понимаются купля-про- 

дажа Банком России казначейских векселей, государственных 

облигаций и прочих государственных ценных бумаг, краткосроч- 

ные операции с ценными бумагами с совершением позднее об- 

ратной сделки. Лимит операций на открытом рынке утверждает- 

ся Советом директоров. 

Под рефинансированием понимается кредитование Банком Рос- 

сии банков, в том числе учет и переучет векселей. Формы, поря- 

док и условия рефинансирования устанавливаются Банком Рос- 

сии. О них пойдет речь в теме, посвященной банковскому креди- 

тованию. 

Под валютными интервенциями Банка России понимается 

купля-продажа Банком России иностранной валюты на валютном 

рынке для воздействия на курс рубля и на суммарный спрос и пред- 

ложение денег. К ним, очевидно, следует отнести и сделки по куп- 

ле-продаже драгоценных металлов на внутреннем рынке Россий- 

ской Федерации, порядок совершения которых регулируется пись- 

мом ЦБ РФ от 30 декабря 1996 г. № 390. 

Под прямыми количественными ограничениями Банка России 

понимается установление лимитов на рефинансирование банков, 

проведение кредитными организациями отдельных банковских опе- 

раций. Банк России вправе применять прямые количественные ог- 

раничения в исключительных случаях в целях проведения единой 

государственной денежно-кредитной политики только после кон- 

сультаций с Правительством Российской Федерации. 

Банк России может устанавливать ориентиры роста одного или 

нескольких показателей денежной массы исходя из основных на- 

правлений единой государственной денежно-кредитной политики. 

Банк России ежегодно не позднее 1 октября представляет в Го- 

сударственную Думу проект основных направлений единой госу- 

дарственной денежно-кредитной политики на предстоящий год и 

не позднее 1 декабря — основные направления единой государ- 

ственной денежно-кредитной политики на предстоящий год. 

Предварительно проект основных направлений единой государ- 

ственной денежно-кредитной политики представляется Президен- 

ту Российской Федерации и Правительству Российской Федера- 

ции. 
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Основные направления единой государственной денежно-кре- 

дитной политики на предстоящий год включают в себя следую- 

щие положения: анализ состояния и прогноз развития экономи- 

ки Российской Федерации; основные ориентиры, параметры и ин- 

струменты единой государственной денежно-кредитной полити- 

ки. Государственная Дума рассматривает основные направления 

единой государственной денежно-кредитной политики на пред- 

стоящий год и принимает решение. 

Вторая сфера управленческой деятельности Банка России со- 

стоит в организации денежного обращения на территории России. 

Банк России является органом, координирующим, регулирующим 

и лицензирующим организацию расчетных, в том числе клирин- 

говых, систем в Российской Федерации. Банк России устанавли- 

вает правила, формы, сроки и стандарты осуществления безналич- 

ных расчетов. 

Существенным правилом, гарантирующим права участников 

расчетов, является норма о сроке расчетных операций. Общий срок 

безналичных расчетов не должен превышать двух операционных 

дней в пределах субъекта Российской Федерации, пяти операци- 

онных дней в пределах Российской Федерации. 

Еще одна сфера управленческой деятельности Банка Рос- 

сии — это его внешнеэкономические функции. В данном случае 

Банк России выступает от имени государства. Россия может уча- 

ствовать в капиталах и деятельности международных организаций, 

которые занимаются развитием сотрудничества в денежно-кредит- 

ной, валютной, банковской сферах, в том числе между централь- 

ными банками иностранных государств. Взаимоотношения Бан- 

ка России с кредитными организациями иностранных государств 

осуществляются в соответствии с международными договорами Рос- 

сийской Федерации, федеральными законами, а также межбанков- 

скими соглашениями. 

Банк России представляет интересы нашей страны во взаимо- 

отношениях с центральными или национальными банками ино- 

странных государств, а также в международных банках и иных меж- 

дународно-финансовых организациях. Он устанавливает и публи- 

кует официальные котировки иностранных валют по отношению 

к рублю, а также является органом валютного регулирования и ва- 

лютного контроля. 

Функционируя как орган управления. Банк России должен вза- 

имодействовать с другими государственными органами. Его по-
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стоянный управленческий партнер — Правительство Россий- 

ской Федерации. Взаимодействие между ними строится на прин- 

ципах взаимного представительства, введенных Указом Президен- 

та Российской Федерации от 15 августа 1994 г. № 1688. Положе- 

нием о взаимном представительстве Правительства Российской 

Федерации и Центрального банка Российской Федерации преду- 

смотрено взаимное присутствие Правительства Российской Фе- 

дерации на заседаниях Совета директоров Центрального банка Рос- 

сийской Федерации и Центрального банка Российской Федера- 

ции на заседаниях Правительства Российской Федерации. Функ- 

цию присутствия осуществляет Председатель Центрального бан- 

ка Российской Федерации, министр финансов Российской Фе- 

дерации и министр экономики Российской Федерации либо 

лица, их замещающие. Они обладают правом совещательного 

голоса. 

Председатель Центрального банка Российской Федерации 

участвует в заседаниях Правительства Российской Федерации 

при рассмотрении вопросов экономической, денежно-кредитной 

политики, а также вопросов, затрагивающих интересы банковской 

системы. 

Министр финансов Российской Федерации и министр эконо- 

мики Российской Федерации участвуют в заседаниях Совета ди- 

ректоров Центрального банка Российской Федерации при рассмо- 

трении всех вопросов, кроме относящихся к организации рабо- 

ты Центрального банка Российской Федерации. 

5. И наконец, пятое направление осуществления компетенции 

Банка России состоит в том, что он является контрагентом госу- 

дарства в целом в лице его органов. В этом качестве ЦБ РФ про- 

водит операции с бюджетом и обслуживает государственный долг, 

выполняет функции агента и депозитария Правительства РФ. В 

принципе, в этом случае ЦБ РФ действует как банк, но правовое 

регулирование этих операций настолько специфично, что требу- 

ет постановки проблемы статуса Банка России как контрагента го- 

сударства. 

Но Банк России не вправе предоставлять кредиты Прави- 

тельству Российской Федерации для финансирования бюджетно- 

го дефицита, покупать государственные ценные бумаги при их пер- 

вичном размещении, за исключением тех случаев, когда это пре- 

дусматривается федеральным законом о федеральном бюджете. Банк 

России не вправе предоставлять кредиты на финансирование де-
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фицитов бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бю- 

джетов и бюджетов государственных внебюджетных фондов. 

6. Нетрудно увидеть из приведенного анализа правового поло- 

жения Банка России, что он обладает чрезвычайно большой вла- 

стью. Поскольку банковская система в целом объективно облада- 

ет некоторой независимостью, механизмом саморегулирования, 

постольку централизация власти в ней порождает определенные про- 

блемы. Банк России, в частности, выявляет банковские правона- 

рушения, оценивает их юридически и наказывает за них. Он оп- 

ределяет систему требований к отдельным банкам, которые пред- 

решают их судьбу и теоретически могут привести к банкротству. 

Представляется необходимым, оставляя в стороне общие функ- 

ции Банка России в сфере денежно-кредитной политики, со- 

здать систему сдержек и противовесов в сфере воздействия на от- 

дельные банки. Вряд ли верно, что до сих пор вся полнота влас- 

ти сконцентрирована в руках ЦБ, который к тому же объединя- 

ет ее с ведением предпринимательской или коммерческой деятель- 

ности. 

7. Последний вопрос в анализе правового положения Банка Рос- 

сии, на котором нужно остановиться, — это вопрос подконт- 

рольности и подотчетности ЦБ РФ. Банк России, как сказано в 

Законе о нем, подотчетен Государственной Думе Федерального Со- 

брания Российской Федерации. Подотчетность Банка России Го- 

сударственной Думе означает: 

— назначение Государственной Думой на должность и осво- 

бождение от должности Председателя Банка России по представ- 

лению Президента Российской Федерации; 

— назначение Государственной Думой на должность и осво- 

бождение от должности членов Совета директоров Банка России 

(далее Совета директоров); 

— представление Банком России Государственной Думе на рас- 

смотрение годового отчета, а также аудиторского заключения; 

— определение Государственной Думой аудиторской фирмы для 

проведения аудиторской проверки Банка России; 

— проведение парламентских слушаний о деятельности Бан- 

ка России с участием его представителей; 

— доклады Председателя Банка России Государственной Ду- 

ме о деятельности Банка России (два раза в год — при представ- 

лении годового отчета и основных направлений единой государ- 

ственной денежно-кредитной политики). 
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В то же время Банк России в пределах полномочий, предостав- 

ленных ему Конституцией Российской Федерации и федеральны- 

ми законами, независим в своей деятельности. Федеральные ор- 

ганы государственной власти, органы государственной власти 

субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправ- 

ления не имеют права вмешиваться в деятельность Банка России 

по реализации законодательно закрепленных за ним функций и 

полномочий, принимать решения, противоречащие настоящему 

Федеральному закону. 

Отчуждение находящихся в федеральной собственности акций 

Сберегательного банка Российской Федерации (Сбербанка Рос- 

сии), а также уменьшение доли голосующих акций, по которым 

государство (Российская Федерация) уполномочено осуществ- 

лять право на участие в управлении Сбербанком России (право го- 

лоса на общем собрании акционеров Сбербанка России), произ- 

водятся только в случае принятия по данному вопросу специаль- 

ного федерального закона. 

Банк России представляет Государственной Думе и Президен- 

ту Российской Федерации информацию в порядке, установленном 

федеральными законами. В случае вмешательства в его деятель- 

ность Банк России информирует об этом Государственную Думу 

и Президента Российской Федерации. 

Банк России вправе обращаться в суды с исками о признании 

недействительными правовых актов федеральных органов государ- 

ственной власти, органов государственной власти субъектов Рос- 

сийской Федерации и органов местного самоуправления. 

Отчетный период Банка России устанавливается с 1 января по 

31 декабря включительно. Структура баланса Банка России уста- 

навливается Советом директоров. Банк России ежегодно не по- 

зднее 15 мая представляет Государственной Думе годовой отчет, 

утвержденный Советом директоров. Годовой отчет Банка России 

включает в себя: 

1) отчет о деятельности Банка России, анализ состояния эко- 

номики Российской Федерации, в том числе анализ денежного об- 

ращения и кредита, банковской системы, валютного положения 

и платежного баланса Российской Федерации, а также перечень 

мероприятий по единой государственной денежно-кредитной по- 

литике, проведенных Банком России; 

2) годовой баланс, счет прибылей и убытков, распределение 

прибыли; 
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3) порядок формирования и направления использования ре- 

зервов и фондов Банка России; 

4) аудиторское заключение по годовому отчету Банка России. 

Государственная Дума направляет годовой отчет Банка России Пре- 

зиденту Российской Федерации, а также для заключения в Пра- 

вительство Российской Федерации. 

Государственная Дума до завершения отчетного года прини- 

мает решение об аудите Банка России и определяет аудиторскую 

фирму, имеющую лицензию на осуществление банковского ау- 

дита на территории Российской Федерации. Банк России обязан 

в соответствии с заключенным с аудиторской фирмой договором 

представлять отчетность и информацию, необходимые для про- 

ведения аудиторской проверки. Договор об аудите должен пре- 

дусматривать объем передаваемой аудиторской фирме информа- 

ции, а также ее ответственность за передачу полученной инфор- 

мации третьим лицам. Оплата услуг аудиторской фирмы по ау- 

диту Банка России осуществляется за счет собственных средств 

Банка России. Внутренний аудит Банка России осуществляется 

службой главного аудитора, непосредственно подчиненной Пред- 

седателю Банка России. 

Государственная Дума рассматривает годовой отчет Банка 

России до 1 июля года, следующего за отчетным. По итогам рас- 

смотрения годового отчета Банка России Государственная Дума 

принимает решение. Годовой отчет публикуется не позднее 15 ию- 

ля года, следующего за отчетным. Банк России ежемесячно пуб- 

ликует свой баланс, данные о денежном обращении, включая 

динамику и структуру денежной массы, обобщенные данные о сво- 

их операциях. 

§ 3. ИМУЩЕСТВЕННАЯ БАЗА ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РФ 

1. С позиций статуса банка как юридического лица возника- 

ет вопрос о его имущественной базе, вещном праве, на основе ко- 

торого действует ЦБ РФ. 

По состоянию на декабрь 1994 года Банк России обладал про- 

изводным от права государственной собственности правом пол- 

ного хозяйственного ведения в отношении того имущества, кото- 

рое за ним закреплено. При этом важно подчеркнуть, что Цент- 

ральный банк РФ является собственностью государства. В соот-
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ветствии с действующей Конституцией Российской Федерации как 

собственнику присущи некоторые контрольные полномочия, име- 

ющие в основном внешний характер. 

Но с принятием нового Гражданского кодекса, который унич- 

тожил право полного хозяйственного ведения, сохранив только пра- 

во оперативного управления и хозяйственного ведения, необхо- 

димо решить, на каком вещном праве будет существовать ЦБ. Бу- 

дет ли он совершать распорядительные действия по поводу иму- 

щества самостоятельно, что представляется более предпочтитель- 

ным, или обязан будет согласовывать все такие действия с Гос- 

комимуществом РФ, что поставит его в зависимость от органа 

управления. Специальный закон, т.е. Закон о ЦБ РФ, по этому 

поводу также не дал никаких нормативных предписаний, устано- 

вив только, что, с одной стороны, Банк России является федераль- 

ной собственностью, а с другой — сам владеет, пользуется и рас- 

поряжается своим имуществом, т.е. обладает полномочиями соб- 

ственника. Два собственника на одно и то же имущество суще- 

ствовать не могут, чей-то титул следует признать фикцией. Дея- 

тельность Банка России приводит к тому, что именно положение 

о федеральной собственности приходится считать фикцией. 

Заметим кстати, что нет юридических препятствий провозгла- 

сить Банк России частным собственником, установив, напри- 

мер, для него форму акционерного общества, все акции которо- 

го должны принадлежать государству. Тогда государство будет 

получать часть дохода по своим акциям. 

2. В связи с вопросом об имущественной базе ЦБ РФ невоз- 

можно обойти вниманием и такой важнейший вопрос, как режим 

прибыли. Статья 26 ЗоЦБ установила, что прибыль ЦБ РФ после 

формирования резервов и фондов перечисляется в доход федераль- 

ного бюджета. В этом контексте и следует обсуждать Закон об изъ- 

ятии прибыли Банка России, в связи с которым Банк России вы- 

ступил с нуждающимся в глубоком правовом анализе заявлени- 

ем
1
. На правовом языке ситуация выглядит следующим образом. 

Государство (Российская Федерация) как собственник Централь- 

ного банка предписало последнему передать государству часть по- 

лученной прибыли, в связи с чем Банк России, действуя в каче- 

стве органа государственного контроля и надзора в банковской си- 

стеме, изменил количественные значения обязательных нормати-

                                                        
1 См.: Бизнес и банки. 1996. № 25. 
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BOB для кредитных организаций с целью «нейтрализации воз- 

можных последствий принятых по требованию законодательной 

и исполнительной властей эмиссионных решений». Для правиль- 

ной оценки ситуации представляется необходимым ответить на не- 

сколько вопросов, от анализа которых Банк России в своем за- 

явлении осознанно или неосознанно ушел. 

А. Каким является режим прибыли Центрального банка? Ес- 

ли эта прибыль — собственность Банка России, то ее действитель- 

но изымать нельзя. Но ЗоЦб говорит о том, что прибыль перечис- 

ляется в бюджет. Остается неясным с юридических позиций во- 

прос о фондах и резервах, после формирования которых указан- 

ная прибыль должна определяться. Представляется, что нормати- 

вы этих фондов и резервов также должны быть установлены за- 

коном, поскольку иное приводит практически к тому, что вся прибыль 

может расходоваться на развитие Банка России, и в бюджет не пе- 

речисляться. 

Б. Вправе ли Банк России возлагать последствия выполнения 

своих обязательств перед государством на коммерческие банки? 

Если исходить из того, что ЦБ РФ, осуществляя банковскую де- 

ятельность как коммерческую, должен нести риски этой деятель- 

ности, то перекладывать на другие субъекты негативные резуль- 

таты своей деятельности нельзя. Не делится же Банк России сво- 

ей прибылью с коммерческими банками. Если же считать, что де- 

ятельность Банка России осуществляется в интересах всей банков- 

ской системы, то следует допустить к управлению этой деятель- 

ностью представителей ведущих коммерческих банков, с чем ЦБ 

РФ не соглашается. 

В. Вправе ли Банк России по своему усмотрению для дости- 

жения целей, названных в предыдущем вопросе, менять коли- 

чественное значение экономических нормативов? Юристы не- 

однократно писали и говорили о том, что правовое регулирова- 

ние, устанавливающее условия любой хозяйственной деятельно- 

сти, должно быть стабильным в течение хотя бы одного финан- 

сового года. Если предполагается ввести изменения в отдельные 

требования к хозяйственной деятельности, необходимо преду- 

сматривать некоторый временной лаг, позволяющий предпри- 

нимателю и банку в том числе сориентироваться и перестроить 

свою деятельность. Единственным результатом такого подхода 

стала норма Закона о банковской деятельности об уставном 

капитале, запрещающая вводить новые требования ранее чем за
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90 дней после опубликования требований и не позволяющая предъ- 

являть эти требования к ранее созданным банкам. Остальные эко- 

номические требования не попали в такой режим, что совершен- 

но необоснованно, поскольку невозможно начинать деятельность 

при одних резервных нормах, а подводить итоги с совершенно 

другими показателями. Это уже не банковская деятельность, а 

рисковая игра на финансовом рынке. Прекрасно понимая сущ- 

ность проблемы, Банк России меняет эти условия чрезвычай- 

но часто. 

Г. Почему изъятие прибыли является эмиссионным решени- 

ем? Ответ на этот вопрос, скорее всего, могут дать не юристы, а 

экономисты. С юридической точки зрения прибыль, полученная 

от банковских операций, не может быть эмиссионной, если она 

действительно получена, а сама банковская операция не была про- 

изведена за счет эмиссии. Кстати, основные правила и пределы 

эмиссии также следовало бы предусмотреть в Законе о ЦБ РФ, 

тем более что этот закон прекратил действие Закона о денежной 

системе. Но и на этот счет Закон о ЦБ РФ не дает никаких ука- 

заний. 

3. Вызывают массу вопросов размер и правовая принадлежность 

уставного капитала Банка России, который составляет 3 млрд. руб., 

и это при том, что для обычного банка он составляет 13,5 млрд. 

руб., а для получения валютной лицензии требуется более 30 млрд. 

руб. Если учесть назначение уставного капитала — гарантировать 

интересы кредиторов, трудно определить, чьи интересы может га- 

рантировать капитал ЦБ РФ. Равно как не определяет Закон о ЦБ 

РФ субъектов, имеющих в отношении уставного капитала обяза- 

тельственные права. 

4. В связи с правовым режимом имущества особое внимание 

следует уделять аудиту Банка России, по поводу которого сложи- 

лось интересное теоретическое и практическое положение. В пер- 

вой редакции ЗоЦБ было установлено, что аудит Банка России про- 

водит независимая международная аудиторская фирма, имеющая 

опыт работы не менее 10 лет. Но вскоре после вступления зако- 

на в силу в эту статью, очевидно, а памятуя о неблагополучном 

международном аудите Банка России, были внесены изменения 

и уровень аудита снижен. Возникает вопрос, будет ли внутренний 

аудит объективным. 
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§ 4. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА БАНКА РОССИИ. 
ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 

1. Банк России образует единую централизованную систему с 

вертикальной структурой управления. В систему Банка России вхо- 

дят центральный аппарат, территориальные учреждения, расчет- 

но-кассовые центры, вычислительные центры, полевые учрежде- 

ния, учебные заведения и другие предприятия, учреждения и ор- 

ганизации, в том числе подразделения безопасности и Российское 

объединение инкассации, необходимые для осуществления дея- 

тельности Банка России. Национальные банки республик явля- 

ются территориальными учреждениями Банка России. 

Территориальные учреждения Банка России не имеют стату- 

са юридического лица и не имеют права принимать решения, но- 

сящие нормативный характер, а также выдавать гарантии и по- 

ручительства, вексельные и другие обязательства без разрешения 

Совета директоров. Задачи и функции территориальных учреж- 

дений Банка России определяются Положением о территориаль- 

ных учреждениях Банка России, утверждаемым Советом дирек- 

торов. 

По решению Совета директоров территориальные учреждения 

Банка России могут создаваться по экономическим районам, 

объединяющим территории нескольких субъектов Российской 

Федерации. 

Полевые учреждения Банка России осуществляют банков- 

ские операции в соответствии с настоящим Федеральным зако- 

ном, другими федеральными законами, а также нормативными ак- 

тами Банка России. Полевые учреждения Банка России являют- 

ся воинскими учреждениями и руководствуются в своей деятель- 

ности воинскими уставами, а также Положением о полевых уч- 

реждениях Банка России, утверждаемым совместным решением 

Банка России и Министерства обороны Российской Федерации. 

Полевые учреждения предназначены для банковского обслужива- 

ния воинских частей, учреждений и организаций Министерства 

обороны Российской Федерации, а также иных государственных 

органов и юридических лиц, обеспечивающих безопасность Рос- 
сийской Федерации, и физических лиц, проживающих на терри- 

ториях объектов, обслуживаемых полевыми учреждениями, в тех 

случаях, когда создание и функционирование территориальных уч- 

реждений Банка России невозможно. 
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2. Высшим органом Банка России является Совет директо- 

ров — коллегиальный орган, определяющий основные направ- 

ления деятельности Банка России и осуществляющий руковод- 

ство и управление Банком России. В Совет директоров входят 

Председатель Банка России и 12 членов Совета директоров. 

Члены Совета директоров работают на постоянной основе в 

Банке России. 

Члены Совета директоров назначаются на должность сроком 

на четыре года Государственной Думой по представлению Пред- 

седателя Банка России, согласованному с Президентом Россий- 

ской Федерации. Члены Совета директоров освобождаются от 

должности: 

— по истечении указанного в настоящей статье срока полно- 

мочий Председателем Банка России; 

— до истечения срока полномочий Государственной Думой по 

представлению Председателя Банка России. 

Председательствует на заседаниях Совета директоров Предсе- 

датель Банка России, а в случае его отсутствия — лицо, его заме- 

щающее, из числа членов Совета директоров. Решения Совета ди- 

ректоров принимаются большинством голосов от числа присут- 

ствующих членов Совета директоров при кворуме в семь человек 

и обязательном присутствии Председателя Банка России или ли- 

ца, его замещающего. Протокол заседания Совета директоров 

подписывается председательствовавшим и одним из членов Со- 

вета директоров. При принятии Советом директоров решений 

по вопросам денежно-кредитной политики мнение членов Сове- 

та директоров, оказавшихся в меньшинстве, заносится по их тре- 

бованию в протокол. Для участия в заседаниях Совета директо- 

ров могут приглашаться руководители территориальных учрежде- 

ний Банка России. 

Совет директоров заседает не реже одного раза в месяц. Засе- 

дания Совета директоров назначаются Председателем Банка Рос- 

сии, лицом, его замещающим, или по требованию не менее трех 

членов Совета директоров. 

Совет директоров выполняет следующие функции: 

1) во взаимодействии с Правительством Российской Федера- 

ции разрабатывает и обеспечивает выполнение основных направ- 

лений единой государственной денежно-кредитной политики; 

2) утверждает годовой отчет Банка России и представляет его 

Государственной Думе; 
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3) рассматривает и утверждает смету расходов Банка России 

на очередной год не позднее 31 декабря предшествующего года, 

а также произведенные расходы, не предусмотренные в смете; 

4) определяет структуру Банка России; 

5) устанавливает формы и размеры оплаты труда Председате- 

ля Банка России, членов Совета директоров, заместителей Пред- 

седателя Банка России и других служащих Банка России; 

6) принимает решения: 

— о создании и ликвидации учреждений и организаций Бан- 

ка России; 

— об установлении обязательных нормативов для кредитных 

организаций; 

— о величине резервных требований; 

— об изменении процентных ставок Банка России; 

— об определении лимитов операций на открытом рынке; 

— об участии в международных организациях; 

— об участии в капиталах организаций, обеспечивающих де- 

ятельность Банка России, его учреждений, организаций и служа- 

щих; 

— о купле и продаже недвижимости для обеспечения деятель- 

ности Банка России, его учреждений, организаций и служащих; 

— о применении прямых количественных ограничений; 

— о выпуске и изъятии банкнот и монеты из обращения, об 

общем объеме выпуска наличных денег; 

— о порядке формирования резервов кредитными организа- 

циями; 

7) вносит в Государственную Думу предложения об изменении 

уставного капитала Банка России; 

8) утверждает порядок работы Совета директоров; 

9) назначает главного аудитора Банка России; 

10) утверждает внутреннюю структуру Банка России, положе- 

ния о подразделениях Банка России, учреждениях Банка России, 

уставы организаций Банка России, порядок назначения руково- 

дителей подразделений, учреждений и организаций Банка России; 

11) определяет условия допуска иностранного капитала в бан- 

ковскую систему Российской Федерации в соответствии с феде- 

ральными законами; 

12) выполняет иные функции. 

Члены Совета директоров не могут быть депутатами Государ- 

ственной Думы и членами (депутатами) Совета Федерации, депу-
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татами законодательных (представительных) органов субъектов Рос- 

сийской Федерации, органов местного самоуправления, а также 

членами Правительства Российской Федерации. Сложение депу- 

татских полномочий или отставка члена Правительства Россий- 

ской Федерации должны быть произведены в течение месяца с мо- 

мента назначения на должность члена Совета директоров, после 

чего вновь назначенный член Совета директоров приступает к ис- 

полнению своих должностных обязанностей. Члены Совета дирек- 

торов не могут состоять в политических партиях, занимать долж- 

ности в общественно-политических и религиозных организациях. 

На членов Совета директоров распространяются ограничения, 

установленные ст. 90 настоящего Федерального закона. 

3. Председатель Банка России назначается на должность Го- 

сударственной Думой сроком на четыре года большинством голо- 

сов от общего числа депутатов. Кандидатуру для назначения на долж- 

ность Председателя Банка России представляет Президент Рос- 

сийской Федерации не позднее чем за три месяца до истечения 

полномочий Председателя Банка России. В случае досрочного ос- 

вобождения от должности Председателя Банка России Президент 

Российской Федерации представляет кандидатуру на эту должность 

в двухнедельный срок с момента освобождения. В случае откло- 

нения предложенной на должность Председателя Банка России кан- 

дидатуры Президент Российской Федерации в течение двух недель 

вносит новую кандидатуру. Одна кандидатура не может вносить- 

ся более двух раз. Одно и то же лицо не может занимать долж- 

ность Председателя Банка России более трех сроков подряд. Го- 

сударственная Дума вправе освободить от должности Председа- 

теля Банка России по представлению Президента Российской 

Федерации. 

Председатель Банка России может быть освобожден от долж- 

ности только в следующих случаях: 

1) истечения срока полномочий; 

2) невозможности исполнения служебных обязанностей, подтверж- 

денной заключением государственной медицинской комиссии; 

3) личного заявления об отставке; 

4) совершения уголовно наказуемого деяния, установленного 

вступившим в законную силу приговором суда; 

5) нарушения федеральных законов, которые регулируют во- 

просы, связанные с деятельностью Банка России. 

Председатель Банка России: 
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1) действует от имени Банка России и представляет без дове- 

ренности его интересы в отношениях с органами государственной 

власти, кредитными организациями, организациями иностранных 

государств и международными организациями, другими учрежде- 

ниями и организациями; 

2) председательствует на заседаниях Совета директоров. В 

случае равенства голосов голос Председателя Банка России явля- 

ется решающим; 

3) подписывает нормативные акты Банка России, решения Со- 

вета директоров, протоколы заседаний Совета директоров, согла- 

шения, заключаемые Банком России; 

4) назначает на должность и освобождает от должности заме- 

стителей Председателя Банка России, распределяет между ними 

обязанности; 

5) подписывает приказы и дает указания, обязательные для всех 

служащих Банка России, его предприятий, учреждений и органи- 

заций; 

6) несет всю полноту ответственности за деятельность Банка 

России; 

7) обеспечивает реализацию функций Банка России в соответ- 

ствии с настоящим Федеральным законом. 

§ 5. ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ГЛАВНЫХ УПРАВЛЕНИЙ 

ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РФ 

Статус территориальных главных управлений (далее — ТГУ) 

Банка России определяется разработанным и утвержденным Со- 

ветом директоров Банка России 6 декабря 1991 г. (протокол 

№33) типовым положением о ТГУ ЦБ РФ. Территориальное 

главное управление является филиалом Банка России, т.е. обо- 

собленным подразделением, расположенным вне места его на- 

хождения и осуществляющим часть его функций на определен- 

ной территории. 

Образование ТГУ, его реорганизация и ликвидация произво- 
дятся на основании решения Совета директоров Банка России. Уп- 

равления образуются в соответствии с существующим админист- 

ративно-территориальным делением. В их состав на правах струк- 

турных подразделений входят расчетно-кассовые центры, образу-
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емые этими ТГУ по согласованию с Банком России. ТГУ подчи- 

няется Банку России и ему подотчетно. 

Управление Банка России возглавляет начальник, который 

назначается на должность и освобождается от должности Пред- 

седателем Банка России. Решение Председателя о назначении (ос- 

вобождении) начальника ТГУ утверждается Советом директоров 

Банка России. Начальник управления действует на основании имен- 

ной доверенности, выданной Банком России. 

Структура и схема должностных окладов работников Главного 

управления утверждаются Председателем Банка России. Штатное 

расписание Главного управления утверждается начальником Глав- 

ного управления с учетом доведенных до него Банком России рас- 

четной численности и фонда заработной платы. Смета расходов на 

содержание аппарата Главного управления и РКЦ составляется 

Главным управлением и утверждается Банком России. Главное 

управление самостоятельно распоряжается ассигнованиями на со- 

держание аппарата, предусмотренными указанной сметой. 

Банк России наделяет ТГУ имуществом, стоимость которого 

отражается на балансе Главного управления, входящем составной 

частью в баланс Банка России. Главное управление распоряжает- 

ся этим имуществом без ограничений, за исключением зданий и 

сооружений, продажа или отчуждение которых иным способом осу- 

ществляется по согласованию с Банком России. 

Отношения главных управлений с другими банками, предпри- 

ятиями, учреждениями и организациями строятся на основе до- 

говоров, заключаемых от имени Банка России. Ответственность 

по этим договорам несет Банк России. 

Главное управление обеспечивает проведение единой федераль- 

ной политики в области денежного обращения, кредитного регу- 

лирования, использования кредитных ресурсов и осуществляет над- 

зор за деятельностью банков. 

В сфере денежно-кредитного регулирования ТГУ: 
а) составляет проект регионального годового плана централи- 

зованных кредитных ресурсов и представляет его в Банк России, 

ведет учет резерва централизованных кредитных ресурсов, осуще- 

ствляет оперативное маневрирование или разрабатывает предло- 

жения и рекомендации по изысканию, рациональному использо- 

ванию кредитов. Осуществляет контроль за использованием ссуд- 

ного фонда, определяет меры по повышению эффективности его 

использования; 
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б) рассматривает проекты региональных экономических про- 

грамм, дает заключения об эффективности и целесообразности их 

кредитования, вносит свои предложения. Координирует эту рабо- 

ту с местными органами управления; 

в) разрабатывает и вносит в Банк России предложения о раз- 

мерах платы за централизованные кредитные ресурсы, нормах обя- 

зательных резервов, кредитов, депонируемых на корреспондент- 

ских счетах в Банке России, других экономических нормативах, 

устанавливаемых коммерческим банкам; 

г) изучает экономическую конъюнктуру и осуществляет регу- 

лирование уровня процентных ставок по кредитам, предоставля- 

емым банкам; вносит в Банк России предложения о льготном кре- 

дитовании отдельных отраслей народного хозяйства и возмеще- 

нии банкам потерь, связанных с таким кредитованием; 

д) прогнозирует, организует и регулирует денежный оборот в 

регионе; 

е) участвует в разработке регионального баланса денежных до- 

ходов и расходов населения, оценивает на основе кассовых обо- 

ротов объем и структуру денежных доходов и расходов населения, 

определяет квоту прироста денежных средств у населения; 

ж) анализирует состояние налично-денежного оборота и оп- 

ределяет его тенденции, разрабатывает прогнозы и вносит пред- 

ложения по его регулированию; 

з) анализирует тенденции в производстве сферы платных ус- 

луг населению, разрабатывает предложения по улучшению поло- 

жения на потребительском рынке; 

и) вносит в Банк России предложения о лимите остатка денег 

в оборотных кассах РКЦ и оперативных кассах банков на терри- 

тории региона; 

к) изучает практику применения форм расчетов в народном хо- 

зяйстве, разрабатывает предложения по их совершенствованию; 

л) организует расчеты между банками по корреспондентским 

счетам в РКЦ по единой методике. 

В сфере организации денежного обращения ТГУ: 

а) организует работу по созданию резервных фондов банкнот 

и монеты в РКЦ и по перевозкам ценностей между ними, а так- 

же устанавливает им размеры резервных фондов и оборотной 

кассы в пределах лимитов, выделенных управлению; 

б) организует кассовое обслуживание банков, а в случаях, установ- 

ленных Банком России, — отдельных предприятий и организаций: 
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в) разрабатывает и осуществляет меры по обеспечению сохран- 

ности денег и других государственных ценностей и соблюдению 

эмиссионного режима в РКЦ и других подразделениях Главного 

управления; 

г) организует работу по обеспечению РКЦ охраной, пропуск- 

ным режимом и оборудованием средствами охранно-пожарной сиг- 

нализации; 

д) ведет учет эмиссионных операций и контроль за правиль- 

ностью их совершения. 

Полномочия по организации финансирования капитальных вло- 

жений ТГУ состоят в том, что оно: 

а) организует финансирование централизованных капитальных 

вложений, осуществляемых за счет средств бюджета и внебюджет- 

ных фондов, и их долгосрочное кредитование; 

б) проводит экспертизу мероприятий, финансируемых банка- 

ми за счет долгосрочных кредитов; 

в) по поручениям Банка России участвует в работе государст- 

венных комиссий по приемке в эксплуатацию строек и объектов 

производственного назначения, финансируемых за счет бюджет- 

ных средств. 

В области экономического анализа и статистики ТГУ: 
а) анализирует состояние экономики региона, разрабатывает 

предложения по ее стабилизации и укреплению; 

б) организует сбор, систематизацию, обработку и хранение ста- 

тистической информации, необходимой для экономического анали- 

за, а также данных по статьям сводного территориального баланса. 

В сфере внешнеэкономической деятельности ТГУ: 
а) участвует в мероприятиях по расширению экспортного по- 

тенциала региона; 

б) осуществляет через РКЦ валютно-кредитное обслуживание 

внешнеэкономической деятельности в регионе; 

в) осуществляет контроль за проведением валютных операций 

в регионе, проводит консультации по вопросам, связанным с 

этими операциями; 

г) рассматривает ходатайства банков о получении ими лицен- 

зий на осуществление валютных операций, дает по ним заключе- 

ния и представляет их в Банк России, в отдельных случаях с раз- 

решения Банка России выдает предприятиям и банкам, находя- 

щимся на территории данного региона, разрешения на осуществ- 

ление валютных операций; 
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д) регулирует курс рубля по отношению к валютам других стран 

в случае функционирования в регионе валютной биржи; 

е) разрабатывает новые нормативные акты по регулированию 

валютных операций на территориях свободных экономических зон 

и территориях, входящих в региональные ассоциации; 

ж) рассматривает отчеты о деятельности банков во внешнеэ- 

кономической сфере. 

Полномочия Главного управления по надзору за деятельнос- 

тью банков и ее регулированию состоят в том, что оно : 

а) осуществляет контроль за соблюдением банками экономи- 

ческих нормативов, установленных Банком России; 

б) вырабатывает предложения по устранению недостатков в де- 

ятельности банков на основе анализа отчетности и данных, по- 

лученных в порядке надзорной деятельности; 

в) изучает структуру, состояние и тенденции рынков; 

г) контролирует формирование доходов и расходов в РКЦ в со- 

ответствии с нормативами, установленными Банком России; 

д) заключает кредитные договоры с банками на предоставле- 

ние им централизованных кредитных ресурсов, осуществляет 

контроль за их выполнением; 

е) осуществляет ежемесячный контроль за правильным фор- 

мированием банками фонда страхования депозитов и фонда стра- 

хования банков от банкротств, ведет учет средств, поступающих 

в эти фонды, информирует Банк России о размерах сформирован- 

ных фондов; 

ж) выдает за третьих лиц банкам гарантии (в виде банковско- 

го акцепта) по обязательствам, предусматривающим исполнение 

в денежной форме; 

з) в соответствии с указаниями Банка России контролирует пра- 

вильность подготовки документов, необходимых для учреждения 

коммерческих банков, обеспечивает учет и хранение таких доку- 

ментов и внесение в них изменений, регистрирует коммерческие 

банки, уменьшение и увеличение их уставных капиталов, контро- 

лирует внесение необходимых изменений в учредительные доку- 

менты, зарегистрированные Банком России, своевременно сооб- 

щает свое мнение о целесообразности принятия Банком России 

указанных документов. 

В финансовой и внутрихозяйственной деятельности ТГУ: 

а) составляет сводный финансовый план и определяет плановую 

прибыль, проводит работу по повышению уровня рентабельности; 
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б) осуществляет хозяйственную деятельность на основе эко- 

номических нормативов, утвержденных Советом директоров Бан- 

ка России; 

в) рационально использует хозрасчетные фонды; 

г) осуществляет премирование работников Главного управле- 

ния на основе положения о материальном стимулировании работ- 

ников главных управлений и подведомственных учреждений, ут- 

вержденного Главным управлением в соответствии с рекоменда- 

циями Банка России; 

д) организует и обеспечивает соблюдение правил охраны тру- 

да и техники безопасности работниками главных управлений; 

е) разрабатывает и утверждает планы собственного капиталь- 

ного строительства и капитального ремонта объектов и определя- 

ет ежегодные объемы капитальных вложений и капитального ре- 

монта по Главному управлению; 

ж) выполняет функции заказчика при строительстве объектов 

банка на своей территории. 

В правовой области ТГУ: 

а) изучает и обобщает практику применения действующего за- 

конодательства, дает банкам-корреспондентам разъяснения по 

применению нормативных актов Банка России; 

б) вносит в юридическую службу Банка России предложения 

по изменению и дополнению действующих нормативных актов, 

а также проекты нормативных актов; 

в) по заданию Банка России участвует в подготовке проектов 

нормативных актов. 

§ 6. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ РАСЧЕТНО-КАССОВЫХ 
ЦЕНТРОВ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РФ 

1. Правовое положение расчетно-кассовых центров (РКЦ) 

Банка России устанавливается Типовым положением о расчетно-

кассовом центре Банка России от 7 октября 1996 г. № 336 . Со- 

гласно этому Типовому положению можно выделить несколько об- 

щих признаков РКЦ, а именно: 
— расчетно-кассовый центр — это структурное подразделение 

Банка России, действующее в составе территориального учрежде- 

ния Банка России; 
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— по своему статусу оно не является ни филиалом, ни пред- 

ставительством, поскольку филиалом признается само территори- 

альное управление; 

— РКЦ выступает от имени Банка России, и соответственно 

во всех спорах, возникающих по поводу обслуживания в РКЦ, от- 

ветчиком будет ЦБ РФ; 

— названное подразделение представляет собой тот участок Бан- 

ка России, который обслуживает расчетную деятельность банков, 

осуществляет инкассацию денег и прочие операции, связанные с 

денежным оборотом; 

— в расчетных правоотношениях, осуществляемых через не- 

го, РКЦ, не будучи самостоятельным субъектом права, приобре- 

тает статус квази-субъекта, поскольку получает самостоятельный 

код и осуществляет расчет как бы от своего имени; 

— выделяются несколько видов РКЦ в зависимости от объе- 

ма совершаемых операций: головной расчетно-кассовый центр, меж- 

районный расчетно-кассовый центр, районный расчетно-кассовый 

центр. Отдельно следует упомянуть о созданном 25 июля 1996 г. 

решением Совета директоров Втором операционном управлении 

при Центральном банке РФ (ОПЕРУ-2), которое осуществляет од- 

новременно функции надзора за крупными кредитными органи- 

зациями, от деятельности которых зависит стабильность банков- 

ской системы и нормальное функционирование финансовых рын- 

ков, и расчетно-кассового обслуживания, поскольку именно здесь 

открываются и обслуживаются их корреспондентские счета. 

2. Согласно положению ОПЕРУ-2 совместно с Департаментом 

пруденциального банковского надзора Банка России разрабаты- 

вает механизмы ежедневного контроля ликвидности банков, вы- 

явления и ограничения финансовых рисков. В его полномочия вклю- 

чено применение к поднадзорным банкам всех мер воздействия, 

предусмотренных банковским законодательством, вплоть до огра- 

ничения операций и замены руководителей. Управление может хо- 

датайствовать о назначении в банк временной администрации или 

отзыве лицензии на осуществление банковских операций. 

Перечень кредитных организаций, переходящих на обслужи- 

вание в новое Управление, определяется Советом директоров 

Банка России. В момент создания этого подразделения Банка Рос- 

сии на обслуживание в него были переведены первые пять бан- 

ков: Автобанк, Агропромбанк, Внешторгбанк, Менатеп и Между- 

народная финансовая компания. Несколько позже под надзор
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Второго операционного управления был передан Сбербанк РФ. Во- 

прос о переводе в ОПЕРУ-2 других крупных российских банков 

решается по мере формирования Управления. Аналогичные струк- 

туры персонального надзора за крупными банками регионально- 

го уровня предполагается создать и в территориальных учрежде- 

ниях Банка России, в первую очередь в ГУ ЦБ РФ по Москве. 

3. Основной целью деятельности РКЦ как структурного под- 

разделения Банка России, осуществляющего банковские операции 

с денежными средствами в условиях двухуровневой банковской си- 

стемы, является обеспечение эффективного, надежного и безопас- 

ного функционирования платежной системы Российской Феде- 

рации. Для достижения этой цели РКЦ наделен соответствующи- 

ми функциями. Основными из них являются: 

— осуществление расчетов между кредитными организациями 

(филиалами); 

~ осуществление кассового обслуживания кредитных органи- 

заций (филиалов); 

— хранение наличных денег и других ценностей, совершение 

операций с ними и обеспечение их сохранности; 

— обеспечение учета и контроля осуществления расчетных 

операций и выверки взаимных расчетов через корреспондентские 

счета (субсчета), открываемые кредитным организациям (филиалам); 

— обеспечение учета и контроля осуществления кассовых 

операций через корреспондентские счета (субсчета), открываемые 

кредитным организациям (филиалам); 

— расчетно-кассовое обслуживание представительных и испол- 

нительных органов государственной власти, органов местного са- 

моуправления, их учреждений и организаций, счетов бюджетов всех 

уровней и органов федерального казначейства Министерства фи- 

нансов Российской Федерации, государственных внебюджетных 

фондов, воинских частей, военнослужащих, служащих Банка Рос- 

сии, а также иных лиц в случаях, предусмотренных федеральны- 

ми законами, а также обслуживание клиентов, не являющихся кре- 

дитными организациями, в регионах, где отсутствуют кредитные 

организации; 

— обеспечение защиты ценностей, банковских документов и 

банковской информации от несанкционированного доступа; 

— разработка и представление в территориальное учреждение 

Банка России прогноза эмиссии на предстоящий квартал в целом 

по обслуживаемой территории; 
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— установление предельного размера остатков денежной на- 

личности в операционных кассах кредитных организаций (фили- 

алов), Других юридических лиц и осуществление оперативного кон- 

троля за соблюдением этого размера в соответствии с действую- 

щим порядком; 

— осуществление контроля за достоверностью отчетности о кас- 

совых оборотах, составляемой кредитными организациями; 

— составление на основании данных кредитных организаций 

календаря выдач денег на оплату труда и представление его в тер- 

риториальное учреждение Банка России; 

— проверка в кредитных организациях работы по соблюдению 

порядка ведения кассовых операций по обслуживаемой клиентуре; 

— регулирование обязательных резервов, депонируемых в 

Банке России, осуществление контроля за своевременностью и пол- 

нотой перечисления обязательных резервов, проверка достовер- 

ности расчетов обязательных резервов; 

— участие в реализации функциональных задач территориаль- 

ного учреждения Банка России: передоверие права по предостав- 

лению банкам кредитов Банка России; участие в проведении ин- 

спекционных проверок кредитных организаций (филиалов); при- 

менение к обслуживаемым кредитным организациям санкций в ви- 

де штрафа в соответствии со ст. 75 ЗоЦБ и др. 

Кроме того, РКЦ вправе осуществлять транзитные и кон- 

трольные операции по расчетам с кредитными организациями, рас- 

положенными на территории государств, входящих в состав СНГ 

и стран Балтии, равно как и по межрегиональным и внутриреги- 

ональным электронным платежам. На них возложено обеспече- 

ние централизованного экспедирования почтовых расчетно-денеж- 

ных документов на внутрирегиональном и межрегиональном уров- 

нях при взаимодействии со специализированными службами до- 

ставки. Они осуществляют денежные расчеты по итогам операций 

на организованном рынке ценных бумаг и другие операции с 

ценными бумагами. В этой связи РКЦ обеспечивают учет опера- 

ций по выпуску и реализации облигаций, выплату купонов по об- 

лигациям государственных республиканских внутренних займов, 

а также иные определенные Банком России операции с ценны- 

ми бумагами. 

4. Как и у любого иного банковского подразделения, цели и функ- 

ции РКЦ реализуются через совокупность операций, им осуществ- 

ляемых. РКЦ вправе осуществлять следующие виды операций: 
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— открытие, переоформление и закрытие корреспондентских 

счетов (субсчетов) кредитным организациям (филиалам) по мес- 

ту их нахождения, а также других счетов юридическим и физиче- 

ским лицам; 

— списание (зачисление) средств со счетов (на счета) кредит- 

ных организаций (филиалов), других юридических и физических лиц; 

— контроль за соблюдением правил и сроков совершения 

расчетных операций кредитными организациями, другими юри- 

дическими и физическими лицами; 

— контроль за осуществлением платежей в пределах средств, 

имеющихся на счетах кредитных организаций (филиалов), других 

юридических и физических лиц; 

— учет списания (зачисления) средств посредством отражения 

на корреспондентских счетах (субсчетах), расчетных и текущих сче- 

тах, счетах МФО, а также других счетах, открытых на балансе РКЦ; 

— выверка отражения расчетных операций на корреспондент- 

ских счетах (субсчетах) и других счетах, открытых на балансе 

РКЦ и на балансе кредитных организаций (филиалов); 

— защита расчетно-денежных документов с применением спе- 

циальных средств; 

— прием и выдача ценностей из резервных фондов; 

— учет эмиссионных операций; 

— прием и выдача наличных денег кредитным организациям 

(филиалам) и другим юридическим и физическим лицам; 

— обработка денежной наличности; 

— открытие и закрытие ссудных счетов по рефинансированию 

банков Банком России на основании кредитных договоров, заклю- 

ченных территориальным учреждением Банка России; 

— начисление процентов по кредитным операциям, контроль 

за их своевременным и полным перечислением. 

5. Взаимоотношения РКЦ с обслуживаемыми кредитными 

организациями, представительными и исполнительными органа- 

ми государственной власти, местного самоуправления, органами 

федерального казначейства, другими клиентами строятся на до- 

говорной основе. 

Создание иных РКЦ, их реорганизация и ликвидация осуще- 

ствляются решением Совета директоров Банка России. РКЦ воз- 

главляет начальник, назначаемый на должность и освобождаемый 

от должности руководителем территориального учреждения Бан- 

ка России в порядке, определяемом Советом директоров Банка Рос-
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сии. Начальник РКЦ руководит деятельностью РКЦ и действует 

от имени Банка России на основании доверенности, выданной в 

порядке передоверия начальником территориального учрежде- 

ния Банка России. Начальник, главный бухгалтер, руководители 

структурных подразделений РКЦ и их заместители несут ответст- 

венность в соответствии с действующим законодательством за 

обеспечение соблюдения законодательных актов Российской Фе- 

дерации, нормативных актов Банка России. Штатное расписание 

РКЦ утверждается руководителем территориального учреждения 

Банка России с учетом рекомендуемой Банком России структу- 

ры и схемы должностных окладов. Содержание расчетно-кассо- 

вого центра производится в пределах выделенных сметных ассиг- 

нований. 

Руководители РКЦ обязаны обеспечивать сохранность сведе- 

ний, составляющих государственную тайну, а также сведений ог- 

раниченного распространения. Все служащие РКЦ, допущенные 

к указанным категориям информации, обязаны соблюдать уста- 

новленный режим обращения с ними. Сведения, подлежащие 

защите, определяются нормативными актами Банка России. 

Наименование РКЦ включает в себя названия населенного пунк- 

та в соответствии с его территориальным расположением и тер- 

риториального учреждения Банка России, в составе которого 

действует РКЦ. Расчетно-кассовый центр имеет идентификаци- 

онный код (номер по МФО), печать со своим наименованием и 

изображением Государственного герба Российской Федерации, а 

также штампы, необходимые для выполнения его функциональ- 

ных задач. 



ТЕМА 5. БАНКОВСКАЯ СИСТЕМА В РОССИИ: 

ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

ЭЛЕМЕНТОВ 

§ 1. ПОНЯТИЕ И СТРУКТУРА БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИИ 

1. Постановка вопроса о понятии и структуре банковской си- 

стемы вызвана практическими и теоретическими обстоятельства- 

ми. С практической стороны во взаимодействии клиентов и бан- 

ков одним из основных условий является включенность конкрет- 

ного банка в банковскую систему, поскольку клиенты открыва- 

ют счета не столько для того, чтобы хранить таким образом свои 

деньги, сколько для того, чтобы иметь возможность рассчитывать- 

ся с неограниченным числом получателей денег как внутри Рос- 

сии, так и за ее пределами. Следовательно, можно утверждать, что, 

вступая в договорные отношения с конкретным банком, клиент 

теоретически вправе рассчитывать на взаимодействие со всей 

банковской системой. Кроме того, с позиций банка важно опре- 

делить, кто и на каких основаниях включен в банковскую систе- 

му, с кем и каким образом строить свои взаимоотношения. 

В мировой практике правовая регламентация внутрисистемно- 

го взаимодействия основывается на содержательных экономиче- 

ских стратегиях и опосредует их. Условно при этом можно выде- 

лить две модели банковской системы: жестко централизованную 

и децентрализованную. При этом, как правило, банковские сис- 

темы являются двухуровневыми. Нижний или первый уровень со- 

ставляют коммерческие банки и иные кредитные организации с 

их филиалами, а верхний или второй уровень — банковские цен- 

тры, сформированные в разных странах по-разному. В европей- 

ских странах верхний уровень чаще всего представлен нацио- 

нальными или центральными банками этих стран и надзорно-кон- 

трольными ведомствами. Например, в Германии верхний уровень 

банковской системы представлен Немецким Федеральным банком 

и Федеральным ведомством надзора за кредитным делом. Во 

Франции на этом уровне действуют Банк Франции, Банковская 

комиссия, Комитет по кредитным учреждениям и Комитет по бан-
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ковской регламентации. Но и в том, и в другом случае речь долж- 

на идти о централизованной банковской системе. 

В определенной степени децентрализованной банковской си- 

стемой является Федеральная резервная система США. Здесь 

верхний уровень образуют Совет управляющих Федеральной Ре- 

зервной Системы, двенадцать Федеральных резервных банков, 

Служба контролера денежного обращения и Федеральная корпо- 

рация страхования депозитов
1
. 

В реальности, как всегда под влиянием традиций, характера эко- 

номики, политической системы, даже теоретических предпочте- 

ний складываются банковские системы, сочетающие жесткую 

централизацию по одним сферам и децентрализацию по дру- 

гим. В теоретическом плане уяснение понятия «банковская систе- 

ма» дает возможность очертить ту внешнюю среду, в которой на- 

ходится конкретный банк, определить его зависимость от этой сре- 

ды и возможности их взаимного влияния. Затем уяснение состо- 

яния банковской системы дает возможность определить типы и 

виды связей внутри этой системы, возможности ее совершенст- 

вования, защиты и т.д. 

На пути конструирования понятия «банковская система» преж- 

де всего следует определить, что будет образовывать такое состо- 

яние, которое в принципе можно назвать системой. Дело в том, 

что, как справедливо иногда пишут специалисты по банковскому 

делу, «для кого-то система — это все равно что «много». Возник- 

ло в стране 1000, а потом еще столько же банков и масса небан- 

ковских кредитных организаций — вот и готова система». Но 

«любая органичная система — это не только количество прежде все- 

го (не тысячи или 10 тысяч банков), а некое сложное качество. Это — 

организм, все части которого согласованно, на основе неких не- 

преложных правил реализуют определенные общие функции»
2
. 

Описание системы банков в соответствии с этими правилами 

имеет следующие цели: 

— уяснить организационную специфику банковской деятель- 

ности, ее организационно-ресурсную основу и установить особен- 

ности этой ресурсной основы; 

                                                        
1 См.: Тосунян Г. Банковское дело и банковское законодательство в России: опыт, 

проблемы, перспективы. М., 1995. С. 49—95; Основы законодательства капитали- 
стических стран о банковской системе / Под ред. Залесского В.В. М,, 1992. 

2 См.: Тавасиев А. Проблемы российской банковской системы // Бизнес и бан- 
ки. 1996. № 52. С 6. 
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— выявить взаимодействие между элементами, входящими в 

банковскую систему, имея в виду при этом, что это взаимодей- 

ствие может носить разнообразный юридический и фактический 

характер. Существуют, например, представления о банковской кор- 

поративной этике, которые вырабатываются внутри банковской 

системы, о банковском поведении и мышлении, подготовленно- 

сти и престиже банковских служащих и т.д.; 

— дать реальное представление о состоянии развитости бан- 

ковского дела в различных странах, имея в виду при этом , что в 

современной экономике сложилось несколько различных бан- 

ковских систем, каждая из которых обладает своей спецификой 

и в то же время создает механизмы взаимодействия с другой си- 

стемой в рамках мировой экономики. 

2. При описании банковской системы целесообразно исходить 

из привычного для юристов, финансистов и социологов понятия 

социальной системы. Обычно под социальной системой понима- 

ется некоторое множество разнообразных институтов и учрежде- 

ний, которые находятся во взаимодействии, определяемом их ро- 

левыми функциями и внешней средой. 

Само применение понятия системы означает относительно 

высокую интеграцию выделенной группы элементов, их взаимную 

зависимость и некоторую закрытость или специфичность по от- 

ношению к внешней среде. В этом смысле система может быть 

рассмотрена как открытая, что в большей степени отвечает вза- 

имосвязи и переплетению социальных процессов, и как закрытая. 

Подход к системе как к закрытой чаще всего отражает необходи- 

мость выявления ее специфики и абстрагирования от некоторых 

ее взаимодействий с внешней средой. 

Такой подход вполне согласуется с хорошо известными общи- 

ми определениями понятия «система». «Под... системой,— писал 

В. Г. Афанасьев, — понимается совокупность компонентов, взаи- 

модействие которых порождает новые (интегративные, системные) 

качества, не присущие ее образующим.... Важнейшей особенно- 

стью целостной системы является наличие в ней интегративных, 

системных качеств, не сводимых к сумме свойств образующих ее 

компонентов»
1
. 

Если с экономической точки зрения для признания совокуп- 

ности компонентов системой необходимо обозначение общих

                                                        
1 См.: Афанасьев В.Г. Научное управление обществом. М., 1973. С. 9. 



Тема 5. Банковская система в России: правовые основы взаимодействия элементов 171 

функций и потребностей, с управленческой — новых свойств, то 

с юридической тем более нужно говорить об одновременном на- 

личии нескольких признаков: 

а) наличие единой правовой основы и упорядоченных средств 

правового регулирования; 

б) сопоставимый правовой статус отдельных элементов системы; 

в) правовая регламентация разнообразных связей между эле- 

ментами, диктуемых соображениями экономической целесообраз- 

ности и правовой непротиворечивости; 

г) наличие и согласование правил и обычаев делового оборо- 

та, на основе которых функционируют элементы системы, обес- 

печивающие определенный уровень их соблюдения; 

д) правовые последствия выхода каждого отдельного звена из 

правовых связей, создающих единство системы. 

3. В практическом плане при изучении системы необходимо 

выявлять ее статику, т.е.: 

а) элементы системы, под которыми понимаются учреждения 

или образования, субъекты, образующие своей деятельностью 

специфику системы; 

б) взаимодействие между элементами системы, как прямое так 

и обратное; 

в) границы системы, и на этой основе, что бывает особенно 

важно, собственно системное качество (дополнительные свойст- 

ва, которые приобретает система в результате взаимодействия ее 

элементов), именуемое в литературе эмерджентностью системы. 

4. Элементы банковской системы России как основа ее пост- 

роения имеют законодательное определение, существенно облег- 

чающее решение вопроса о критерии отнесения тех или иных об- 

разований к этой системе. Известно, что к какой-либо системе мож- 

но относить только те организации, которые непосредственно осу- 

ществляют функции или деятельность, в которых воплощается 

свойство системы. Это узкий и не вполне адекватный подход к оп- 

ределению состава системы. Более адекватным является широкий 

подход, предполагающий отнесение к системе не только тех обра- 

зований, которые непосредственно осуществляют определенный вид 

деятельности, но и организаций, составляющих инфраструктуру этой 

деятельности, обеспечивающих основную функцию системы. 

Но при этом важно не выйти за пределы соотношения обес- 

печения с основной деятельностью. Ведь, например, при описа- 

нии транспортных систем можно дойти до систем газо- нефтедо-
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бычи, поскольку они обеспечивают движение транспорта. Это бу- 

дет неправильно. В качестве принципа можно избрать количест- 

во опосредующих связей. При отнесении того или иного образо- 

вания к определенной системе таких связей должно быть не бо- 

лее одной. Иными словами, нельзя относить к системе организа- 

ции, обеспечивающие деятельность обеспечивающих организаций. 

5. Банковская система Российской Федерации включает в се- 

бя два вида звеньев. Первую группу образуют участники системы, 

выполняющие основные ее функции по обслуживанию физиче- 

ских и юридических лиц, непосредственно обеспечивающие де- 

нежный оборот страны и потребности в кредитных ресурсах. В эту 

группу включены Банк России, кредитные организации, а также 

филиалы и представительства иностранных банков. Это опреде- 

ление дано в ст. 2 ЗоБД. Как видим, понятие системы сформули- 

ровано в нем довольно узко. В банковском же праве мы будем ис- 

ходить из широкого понятия, поскольку, на наш взгляд, оно поз- 

воляет реально оценивать состояние дел и вырабатывать формы 

взаимодействия всех элементов. 

Вторая группа — создаваемые кредитными организациями 

союзы и ассоциации, не преследующие цели извлечения прибы- 

ли, для защиты и представления интересов своих членов, коор- 

динации их деятельности, развития межрегиональных и междуна- 

родных связей, удовлетворения научных, информационных и 

профессиональных интересов, выработки рекомендаций по осу- 

ществлению банковской деятельности и решению иных совмест- 

ных задач кредитных организаций. 

Кроме того, образуются группы кредитных организаций для ре- 

шения совместных задач (совместного осуществления банковских 

операций) путем заключения соответствующего договора между дву- 

мя или несколькими кредитными организациями. Холдинги обра- 

зуются путем получения кредитной организацией (основной кре- 

дитной организацией) в силу преобладающего участия в уставном 

капитале одной или нескольких кредитных организаций либо в со- 

ответствии с заключенным с одной или несколькими кредитны- 

ми организациями договором возможности определять решения, 

принимаемые указанными кредитными организациями. 

Далее при анализе системы необходимо иметь в виду и нефор- 

мальные образования, объединяющие ведущих банкиров стра- 

ны, чей авторитет, профессиональный уровень могут оказаться ку- 

да более значимыми, чем какое-либо организационное образова-
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ние. Изучение банковской практики показывает, что в сложных 

ситуациях правового регулирования как раз такие неформаль- 

ные объединения существенно влияли на принятие тех или иных 

решений. Разумеется, их деятельность правом не регулируется, ес- 

ли не считать общих правил и принципов банковской деятельно- 

сти, но на них распространяются нормы банковской этики и тип 

банковского правового мышления. 

6. Кроме названных организационных образований следует об- 

ратить внимание также на наличие в банковской системе России 

органов этой системы. В целях совершенствования денежно-

кредитной системы Российской Федерации при Банке России должен 

быть создан в соответствии со ст. 20 ЗоБД Национальный бан- 

ковский совет, состоящий из представителей палат Федерально- 

го Собрания Российской Федерации, Президента Российской 

Федерации, Правительства Российской Федерации, Банка Рос- 

сии, кредитных организаций, а также экспертов. Председателем 

Национального банковского совета является Председатель Бан- 

ка России. В состав Национального банковского совета входят по 

два представителя от палат Федерального Собрания Российской 

Федерации, по одному представителю от Президента Российской 

Федерации и Правительства Российской Федерации, а также 

министр финансов Российской Федерации и министр экономи- 

ки Российской Федерации. Остальные члены Национального 

банковского совета назначаются Государственной Думой по пред- 

ставлению Председателя Банка России. Численность Нацио- 

нального банковского совета не превышает 15 человек. Заседа- 

ния Национального банковского совета проходят не реже чем один 

раз в три месяца. 

Национальный банковский совет по закону должен выполня- 

ть следующие функции: 

— рассматривать концепцию совершенствования банковской 

системы Российской Федерации; 

— рассматривать проекты основных направлений единой го- 

сударственной денежно-кредитной политики, политики валютно- 

го регулирования и валютного контроля, давать по ним заключе- 

ния и анализировать итоги их выполнения; 

— осуществлять экспертизу проектов законодательных и иных 

нормативных актов в области банковского дела; 

— рассматривать наиболее важные вопросы регулирования 

деятельности кредитных организаций; 
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— участвовать в разработке основных принципов организации 

системы расчетов в Российской Федерации. 

В предыдущих темах были рассмотрены проблемы правового 

статуса двух ведущих элементов банковской системы — коммер- 

ческих банков и Банка России. Обратимся теперь к правовому по- 

ложению иных звеньев банковской системы. 

§ 2. НЕБАНКОВСКИЕ КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
В БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЕ 

1. Наряду с банками в банковскую систему должны быть 

включены небанковские кредитные организации. К ним в первую 

очередь относятся созданные в целях совершенствования расче- 

тов на организованном рынке ценных бумаг кредитные органи- 

зации для выполнения функций расчетных центров. К компетен- 

ции этих организаций отнесено совершение следующих операций: 

— операции по открытию и ведению банковских счетов уча- 

стников расчетного центра организованного рынка ценных бумаг 

(ОРЦБ) в соответствии с Положением о порядке учета денежных 

средств по операциям с ценными бумагами на ОРЦБ, утвержден- 

ным приказом Банка России от 26 июля 1995 г. № 02-174; 

— выпуск акций (для расчетных центров ОРЦБ, созданных в 

форме акционерного общества). 

Осуществление иных банковских операций и сделок кредит- 

ными организациями, выполняющими функции расчетного цен- 

тра ОРЦБ, не допускается. 

Размер уставного капитала для вновь регистрируемых кре- 

дитных организаций, выполняющих функции расчетных центров 

ОРЦБ, устанавливается в сумме 500 млн. руб. 

2. К кредитным организациям, не являющимся банками, сле- 

дует также отнести клиринговые учреждения, деятельность кото- 

рых регулируется Временным положением о клиринговом уч- 

реждении от 10 февраля 1993 г. 

Клиринг — система безналичных расчетов, основанная на за- 

чете взаимных требований и обязательств. Клиринг осуществля- 
ется через банки или специально созданные расчетные центры, па- 

латы, дома — клиринговые учреждения. Клиринговое учреждение — 

это организация, являющаяся юридическим лицом по законода- 

тельству Российской Федерации, заявившая себя в качестве цен-
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тра взаимных расчетов, которой на основании лицензии, выдава- 

емой ЦБ РФ, предоставлено право осуществлять расчетные (кли- 

ринговые) операции, а также ограниченное число банковских 

операций, поддерживающих выполнение клиринга. 

Основные цели создания клирингового учреждения: 

— ускорение и оптимизация расчетов между банками и дру- 

гими кредитными учреждениями в Российской Федерации, с дру- 

гими государствами; 

— повышение достоверности и надежности расчетов; 

— развитие и обеспечение новых форм безналичных расчетов 

(чеков, векселей, кредитных карточек и др.); 

— наиболее рациональное использование временно свободных 

ресурсов банков; 

— внедрение современных международных технологий, стан- 

дартов, протоколов, постепенное вхождение в мировую банков- 

скую систему; 

— создание современной информационной банковской структуры. 

Клиринговое учреждение, оснащенное программно-техничес- 

кими комплексами, должно обеспечивать: прием, передачу данных 

по каналам связи с использованием аппаратных и программных средств 

криптозащиты (электронная подпись), способов шифрования дан- 

ных, сертифицированных уполномоченным органом; надежную 

многоуровневую защиту данных от несанкционированного досту- 

па, использования, искажения и фальсификации на этапах обра- 

ботки и хранения; контроль достоверности данных на всех этапах. 

Учредителями клирингового учреждения могут быть коммер- 

ческие банки. Центральный банк РФ и его учредители, другие юри- 

дические и физические лица, за исключением политических ор- 

ганизаций и специализированных общественных фондов. Клиен- 

тами клирингового учреждения могут быть учредители клиринго- 

вого учреждения, а также привлекаемые в качестве таковых на до- 

говорной основе коммерческие банки, биржи и другие кредитные 

учреждения. 

Термин «клиринговый» («расчетный») или иные словосочета- 

ния с использованием данного термина могут быть применены в 

фирменном наименовании или рекламных целях лишь юридиче- 

скими лицами, имеющими лицензию на совершение расчетных (кли- 

ринговых) операций. 

Клиринговое учреждение для получения лицензии на совер- 

шение клиринговых операций направляет в Департамент по ре-
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гулированию деятельности банков ЦБ РФ следующий комплект 

документов: 

1) заявление (ходатайство) о выдаче лицензии на совершение 

клиринговых операций за подписью руководителя высшего орга- 

на управления клирингового учреждения; 

2) копию платежного документа, подтверждающего внесение 

в бюджет платы за получение лицензии на совершение клирин- 

говых операций; 

3) копии учредительных документов, прошитые и удостоверен- 

ные печатью и подписью руководителя высшего органа управле- 

ния клирингового учреждения, и заверенные органом, осущест- 

вившим его государственную регистрацию; 

4) заверенную нотариально или регистрирующим органом ко- 

пию свидетельства о регистрации; 

5) технико-экономическое обоснование создания клирингово- 

го учреждения, включающее: наименование региона, охватывае- 

мого расчетами; число банков и их клиентов; количество транс- 

акций; расчет эффективности осуществления клиринговых опе- 

раций (процент внутренних зачетов); 

6) справку о характеристиках программно-технических средств; 

7) правила проведения межбанковских расчетов через клирин- 

говое учреждение; 

8) сертификат, выданный организацией, имеющей соответст- 

вующие полномочия, и признаваемый Департаментом информа- 

тизации ЦБ РФ, на программные средства, подтверждающий 

безошибочную реализацию заявленных разработчиком функций; 

отсутствие скрытых побочных эффектов; на программно-техни- 

ческие средства, обеспечивающие защиту информации; 

9) сведения о профессиональной пригодности руководителей (пред- 

седателя и главного бухгалтера) клирингового учреждения, удовле- 

творяющие следующим требованиям: наличие высшего образова- 

ния; отсутствие судимостей за хозяйственные, должностные, иные 

тяжкие преступления. Для председателя необходимым требовани- 

ем является опыт работы в области автоматизации банковской де- 

ятельности, для главного бухгалтера — стаж работы по специаль- 

ности на руководящих должностях не менее 3 лет. Если докумен- 

ты представлены не полностью либо не отвечают предъявленным 

требованиям к оформлению, они возвращаются без рассмотрения. 

Обязательным условием для выдачи клиринговому учреждению 

лицензии на совершение расчетных (клиринговых) операций яв-
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ляется техническая лицензия. Она может быть выдана в одном из 

трех видов: с правом работы в сетях, не имеющих точек входа в 

сеть ЦБ РФ; с правом работы в сетях, имеющих точки входа в сеть 

ЦБ РФ; с правом работы в сетях, имеющих точки входа в меж- 

государственные сети. Техническая лицензия действительна в те- 

чение 1 года с момента регистрации и автоматически продлевает- 

ся на каждый последующий год, если не была осуществлена за- 

мена или модернизация программно-технических средств на бо- 

лее современные, повлекшая за собой изменение технологии кли- 

ринговых расчетов или защиты информации. 

Документы, представленные для получения лицензии, рас- 

сматриваются в течение трех месяцев со дня их поступления в ЦБ 

РФ. В случае положительного решения клиринговому учреждению 

выдается лицензия ЦБ РФ. 

Действие лицензии на совершение клиринговых операций мо- 

жет быть приостановлено в случае: обоснованных претензий к функ- 

ционированию клирингового учреждения со стороны его клиен- 

тов, государственной налоговой службы, других лиц, о чем дово- 

дится до сведения Департамента по регулированию деятельности 

банков и клирингового учреждения в письменном виде, а также в 

случае нарушения требований, предъявляемых к выдаче лицензии. 

Центральный банк РФ может отказать в выдаче лицензии на 

проведение расчетных (клиринговых) операций в следующих слу- 

чаях: несоответствие учредительных документов действующему в 

Российской Федерации законодательству или Положению о кли- 

ринговом учреждении; мотивированный отказ Департамента ин- 

форматизации ЦБ РФ в выдаче технической лицензии. 

После получения лицензии клиринговому учреждению в РКЦ 

ГУ ЦБ открывается балансовый счет 162 «Корреспондентские сче- 

та центров взаимных банковских расчетов», а в самом клирин- 

говом учреждении — счета клиентам. Клиринговые операции, про- 

водимые без лицензии ЦБ РФ, считаются недействительными, а 

полученный от них доход изымается в пользу государства. 

Клиринговым учреждениям запрещено осуществлять посред- 

ническую деятельность, деятельность в сфере материального про- 

изводства и торговли материальными ценностями, операции по 

страхованию всех видов, за исключением страхования валютных, 

кредитных рисков и сделок в пределах, необходимых для гаран- 

тирования сделок и возмещения ущерба в случае их неисполне- 

ния, а также виды деятельности, в которых может быть исполь-
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зована конфиденциальная информация, циркулирующая в клирин- 

говой системе. 

Клиринговые центры вправе совершать банковские опера- 

ции, поддерживающие выполнение клиринга: привлечение вкла- 

дов (депозитов) и предоставление краткосрочных кредитов по 

соглашению с заемщиком; открытие и ведение счетов клиентов 

и банков-корреспондентов; оказание брокерских и консультаци- 

онных услуг, осуществление лизинговых операций; приобретение 

права требования по поставке товаров и оказанию услуг, приня- 

тие исков исполнения таких требований и их инкассация (фор- 

фейтинг), а также выполнение этих операций с дополнительным 

контролем за движением товаров (факторинг). Эти операции мо- 

гут производиться как в рублях, так и в иностранной валюте при 

наличии соответствующей лицензии. 

В ряде регионов России созданы свои клиринговые центры с 

более узкой компетенцией. Так, в Москве в соответствии с рас- 

поряжением мэра Москвы от 12 апреля 1996 г. создан городской 

клиринговый центр по проведению взаимозачетов и погашению 

задолженности предприятий перед бюджетом. 

§ 3. ИНОСТРАННЫЕ БАНКИ, ИХ ФИЛИАЛЫ 
И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА 

1. В правовом и экономическом смысле участие иностранных 

банков в банковской системе России является крайне острой 

проблемой по вполне понятным причинам. Их статус, равно как 

и возможность приобретать доли или акции в уставных капита- 

лах российских кредитных организаций подробно регулируются 

нормативно-правовыми актами. В частности, Совет директоров Бан- 

ка России утвердил 23 апреля 1997 г. Положение об особеннос- 

тях регистрации кредитных организаций с иностранными инве- 

стициями и о порядке получения предварительного разрешения 

Банка России на увеличение уставного капитала зарегистрирован- 

ной кредитной организации за счет средств нерезидентов. 

В соответствии с названными актом под кредитными органи- 
зациями с иностранными инвестициями понимаются кредитные 

организации-резиденты, уставный капитал которых сформирован 

с участием средств нерезидентов независимо от их доли в устав- 

ном капитале. 
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2. В соответствии со ст. 18 ЗоБД размер (квота) участия ино- 

странного капитала в банковской системе Российской Федерации 

должен устанавливаться федеральным законом по предложению 

Правительства Российской Федерации, согласованному с Банком 

России. Указанная квота рассчитывается как отношение суммар- 

ного капитала, принадлежащего нерезидентам в уставных капи- 

талах кредитных организаций с иностранными инвестициями, и 

капитала филиалов иностранных банков к совокупному уставно- 

му капиталу кредитных организаций, зарегистрированных на тер- 

ритории Российской Федерации. Банк России прекращает выда- 

чу лицензий на осуществление банковских операций банкам с ино- 

странными инвестициями, филиалам иностранных банков при до- 

стижении установленной квоты. 

До принятия соответствующего федерального закона приме- 

няется квота участия иностранного капитала в банковской систе- 

ме Российской Федерации, установленная Советом директоров Бан- 

ка России. 

3. Банк России выдает предварительные разрешения на созда- 

ние кредитных организаций с иностранными инвестициями, под 

которым понимается принципиальное согласие Банка России на 

участие конкретного нерезидента в создании кредитной органи- 

зации-резидента. 

При рассмотрении вопроса о выдаче разрешения учитывается: 

— уровень использования квоты участия иностранного капи- 

тала в банковской системе России; 

— финансовое положение и деловая репутация учредителей-

нерезидентов; 

— очередность подачи заявлений. 

Банк России может принимать во внимание размер иностран- 

ных инвестиций в банковской системе Российской Федерации из 

государств места нахождения учредителей, а также характер дву- 

сторонних отношений между Российской Федерацией и государ- 

ством места нахождения каждого из учредителей. 

Для получения разрешения учредители представляют в Депар- 

тамент лицензирования банковской и аудиторской деятельности 

Банка России заявление (ходатайство) о выдаче разрешения на со- 

здание кредитной организации с иностранными инвестициями. За- 

явление должно содержать указание на нерезидентов — предпо- 

лагаемых учредителей кредитной организации, их место нахожде- 

ния, правовой статус, точный размер предполагаемого участия каж-
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дого нерезидента в уставном капитале кредитной организации (в 

числовом и процентном выражении). При приобретении нерези- 

дентом более 10% уставного капитала создаваемой кредитной ор- 

ганизации-резидента заявление должно содержать информацию об 

учредителях такого юридического лица-нерезидента с указанием 

их места нахождения и кратким описанием направления их дея- 

тельности. 

К заявлению прилагаются: а) учредительные документы; б) ре- 

шение уполномоченного органа юридического лица о его участии 

в уставном капитале кредитной организации на территории Рос- 

сийской Федерации; в) копия документа (или выписка из него), 

подтверждающего регистрацию юридического лица; г) балансы за 

три предыдущих года деятельности, подтвержденные аудитор- 

ским заключением; д) письменное согласие соответствующего 

контрольного органа страны его места нахождения на участие в 

уставном капитале кредитной организации на территории Россий- 

ской Федерации либо заключение этого органа об отсутствии не- 

обходимости получения такого согласия, а на иностранное физи- 

ческое лицо прилагается подтверждение первоклассным соглас- 

но международной банковской практике иностранным банком (крат- 

косрочные обязательства которого имеют по классификации 

IBCA, Mood's или Standart and Poor рейтинг не ниже АА, prime-1) 

платежеспособности этого лица (способности оплатить свою до- 

лю в уставном капитале). Банк России может запросить дополни- 

тельную информацию, необходимую для принятия решения. 

Разрешением на участие нерезидентов в уставном капитале кре- 

дитной организации с иностранными инвестициями является ин- 

формационное письмо Банка России либо для дочерней кредит- 

ной организации иностранного банка протокол о намерениях, под- 

писываемый учредителями указанной кредитной организации и 

Банком России. Основным учредителем дочерней кредитной ор- 

ганизации с иностранными инвестициями признается иностран- 

ный банк, который в силу преобладающего участия в уставном ка- 

питале, либо в соответствии с заключенным договором, либо 

иным образом имеет возможность определять решения, принима- 

емые своей дочерней кредитной организацией. 

Минимальный уставный капитал создаваемой дочерней кре- 

дитной организации иностранного банка устанавливается в раз- 

мере, эквивалентном 10 млн. ЭКЮ. При этом курс ЭКЮ устанав- 

ливается на основании официального обменного курса рубля
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Центрального банка Российской Федерации на дату подписания 

учредительного договора о создании кредитной организации в фор- 

ме общества с ограниченной ответственностью или договора о со- 

здании кредитной организации в форме акционерного общества. 

4. Деятельность иностранных банков на территории России 

существенно ограничена Указом Президента Российской Федера- 

ции от 17 ноября 1993 г. «О деятельности иностранных банков и 

совместных банков с участием средств нерезидентов на территории 

Российской Федерации». Перечень операций, осуществляемых на 

основании лицензий Центрального банка Российской Федерации 

иностранными банками и их филиалами, а также совместными бан- 

ками, доля нерезидентов в капитале которых превышает 50%, не при- 

ступившими на 15 ноября 1993 г. к обслуживанию резидентов Рос- 

сийской Федерации, а также получившими лицензии после указан- 

ной даты, временно ограничивается операциями с юридическими 

и физическими лицами — нерезидентами Российской Федерации. 

Банк России вправе по согласованию с Правительством Рос- 

сийской Федерации устанавливать для кредитных организаций с 

иностранными инвестициями и филиалов иностранных банков ог- 

раничения на осуществление банковских операций, если в соот- 

ветствующих иностранных государствах в отношении банков с рос- 

сийскими инвестициями и филиалов российских банков приме- 

няются ограничения в их создании и деятельности. Банк России 

имеет право устанавливать дополнительные требования к кредит- 

ным организациям с иностранными инвестициями и филиалах ино- 

странных банков относительно обязательных нормативов, поряд- 

ка представления отчетности, утверждения состава руководства и 

перечня осуществляемых банковских операций, а также относи- 

тельно минимального размера уставного капитала вновь регист- 

рируемых кредитных организаций с иностранными инвестиция- 

ми и минимального размера капитала вновь регистрируемых фи- 

лиалов иностранных банков 

§ 4. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ БАНКОВСКИХ СОЮЗОВ 
И АССОЦИАЦИЙ 

1. В банковскую систему, на наш взгляд, по уже приведенным 

причинам следует включать и создаваемые банками ассоциации
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и объединения, группы и холдинги. Их правовой статус опреде- 

ляется законом не в полном объеме. 

В общих чертах можно утверждать, что создаваемые банками 

производные образования по своему правовому положению мо- 

гут быть либо коммерческими юридическими лицами, либо не- 

коммерческими со всеми вытекающими отсюда последствиями. Ес- 

ли они создаются как коммерческие юридические лица, то могут 

выполнять банковские операции либо вести иную предпринима- 

тельскую деятельность в интересах своих участников. 

В зависимости от целей и сроков действия можно выделить по- 

стоянно функционирующие образования и временно создаваемые 

группы, правовой статус которых ограничивается ссылкой в за- 

коне на возможность их существования. Применительно к этим 

группам может применяться режим простого товарищества либо 

иного договора. Некоторые же формы объединения банков вооб- 

ще российскому законодательству неизвестны, например кон- 

сорциумы, и это существенный недостаток действующего право- 

вого регулирования. 

Банки также могут участвовать в финансово-промышленных 

группах, правовой статус которых регулируется Законом о финан- 

сово-промышленных группах от 27 октября 1995 г. 

2. Рассмотрим более подробно правовое положение такого 

объединения банков, как Ассоциация российских банков (АРБ), 

которая существует уже довольно давно и приобрела определен- 

ный опыт, в том числе правовой. 

Ассоциация создана для координации работы банков и бан- 

ковских учреждений, защиты прав и представления интересов 

своих членов и осуществления совместных программ, которые тре- 

буют объединения ресурсов и возможностей банков. Ассоциация 

является независимой, добровольной, некоммерческой организа- 

цией. Основное направление деятельности Ассоциации — обес- 

печение консолидации и сотрудничества между всеми банками и 

банковскими учреждениями, сохранение единой денежной систе- 

мы страны, взаимодействие банков с органами власти и управле- 

ния России, а также с профсоюзами банковских служащих. 

Основными задачами Ассоциации являются: 

— защита прав и интересов банков, обеспечение их правовых 

гарантий и координация их деятельности; 

— участие в развитии банковского дела в Российской Феде- 

рации, в мероприятиях по стабилизации экономики, кредита и де-
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нежного обращения, проводимых органами власти и управления 

республики; 

— изучение опыта, оказание помощи банкам в организации их 

работы при переходе к рынку и в условиях рыночной экономики, 

дача банкам рекомендаций по освоению прогрессивных методов 

деятельности, в том числе стандартизации банковских процедур; 

— содействие банкам в объединении их ресурсов для решения 

крупных финансовых программ при сохранении самостоятельно- 

сти каждого банка; 

— поддержка взаимного доверия, престижа .банков, контактов 

их руководителей и специалистов, надежности и добропорядоч- 

ности делового партнерства во взаимоотношениях между банка- 

ми и с клиентами; 

— поощрение международного сотрудничества банков, их со- 

юзов и ассоциаций, развитие деловых связей с ними, поддержка 

проводимых ими мероприятий по укреплению курса российской 

валюты. 

Ассоциация действует на основе следующих принципов: 

— добровольное участие членов Ассоциации в выполнении ре- 

шений и программ, принимаемых ею; 

— создание благоприятных условий для деятельности членов 

Ассоциации; 

— компромиссное принятие решений с учетом интересов всех 

членов Ассоциации, доверия и взаимопомощи в отношениях 

между ними; 

— рекомендательный характер решений, принимаемых Сове- 

том. 

Членами Ассоциации могут быть банки, банковские учрежде- 

ния и их объединения всех форм собственности и видов деятель- 

ности, признающие устав Ассоциации. Прием в члены Ассоциа- 

ции производится на основании заявления, в котором содержат- 

ся основные показатели деятельности. Эксперты Ассоциации 

анализируют показатели и представляют свое заключение Прези- 

денту АРБ, который принимает решение о приеме в Ассоциацию 

с последующим утверждением Советом. Информация о банках, при- 

нятых в члены АРБ в течение года, сообщается на очередном съез- 

де Ассоциации. Банк, нарушающий законодательство и устав Ас- 

социации, допускающий некорректные действия по отношению 

к другим членам Ассоциации, которые подрывают их престиж, мо- 

жет быть исключен из АРБ. Исключение производится решени-
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ем Совета с учетом заключения комиссии по этике банковской де- 

ятельности и с оповещением об этом членов Ассоциации. 

Члены АРБ имеют право: 

— свободно выйти из Ассоциации; 

— избирать и быть избранными в руководящие органы Ассо- 

циации; 

— участвовать в формировании документов, определяющих ос- 

новные направления деятельности Ассоциации и банков; 

— вносить в Совет АРБ предложения, направленные на защи- 

ту интересов и совершенствование деятельности банков и Ассо- 

циации, пользоваться ее символикой; 

— обращаться в Совет АРБ за оказанием поддержки в реше- 

нии возникших вопросов, в том числе по установлению контак- 

тов с зарубежными банками; 

— пользоваться интеллектуальными и материально-техни- 

ческими услугами, консультациями и рекомендациями, кото- 

рые оказывают аппарат Ассоциации, ее организации и учреж- 

дения; 

— получать информацию о решениях, принимаемых органа- 

ми государственной власти и управления, контролирующими ор- 

ганизациями, правоохранительными органами; о намечаемых 

проектах, которые имеют отношение к деятельности банков; о за- 

рубежных банках, с которыми члены Ассоциации хотят устано- 

вить корреспондентские отношения; пользоваться результатами ис- 

следований и экономического анализа, проводимых специалис- 

тами АРБ и ее организаций; 

— получать финансовую поддержку из фонда Ассоциации 

или гарантии при чрезвычайных обстоятельствах, если принима- 

ется об этом решение Совета Ассоциации; 

—пользоваться поддержкой Ассоциации при рассмотрении 

вопросов в органах власти и управления. 

Члены АРБ обязаны: 

— соблюдать Устав и выполнять решения, принимаемые съез- 

дом и Советом Ассоциации, участвовать в реализации целей и за- 

дач Ассоциации; 

— повышать эффективность работы и престиж банков, их ре- 

путацию у клиентов, развивать сотрудничество между банками на 

основе доброжелательности, взаимного уважения и поддержки, бе- 

зусловного выполнения взаимных обязательств, соблюдать коррект- 

ные отношения между руководителями; 
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— выполнять обязательства перед Ассоциацией по выплате член- 

ских взносов и финансированию совместных мероприятий, осу- 

ществляемых по взаимному согласию. 

Высшим органом АРБ является съезд, который собирается Со- 

ветом Ассоциации один раз в год. В период между съездами по 

всем вопросам, кроме тех, которые являются исключительной 

компетенцией съезда, от имени Ассоциации действуют Совет Ас- 

социации и Президент Ассоциации. 

§ 5. ПРАВОВЫЕ ФОРМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЭЛЕМЕНТОВ 
БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ. КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ СЧЕТА 

1. В плане развития системы важнейшее значение приобрета- 

ет анализ ее внутренних и внешних взаимодействий, которые об- 

разуют поле ее функционирования, а также закономерности, ес- 

ли их можно выделить, функционирования системы. При этом функ- 

ционирование системы можно рассматривать как в историческом, 

так и, строго говоря, в технологическом планах. Признаком, объ- 

единяющим статический и динамический подходы к системе, 

можно считать жесткость системы, ее открытый и закрытый ха- 

рактер, а также потенциал ее воздействия на окружающую среду. 

Для понимания взаимосвязей между элементами банковской 

системы необходимо классифицировать реально осуществляемые 

управленческие взаимодействия. А это можно сделать лишь по кон- 

кретным критериям. 

Первым критерием следует избрать различия функций внутри 

единого технологического процесса банковского оборота. Здесь вы- 

деляются: непосредственно исполнительские функции, функции 

обеспечения единых правил поведения внутри банковской систе- 

мы, функции страхования деятельности банков, функции разви- 

тия банковской инфраструктуры, функции защиты банковской си- 

стемы. 

Второй критерий — это правовой характер взаимодействия. Здесь 

различаются функции управления, контроля и надзора, функции 

правового регулирования, функции реализации банковской ответ- 
ственности. 

Третий — фактическая поддержка и взаимодополняемость при 

осуществлении задач банковской системы. Это инвестиционные, 

расчетные, специализированные, универсальные и др. функции. 
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Четвертый критерий — фактическая взаимооценка, поддержа- 

ние деловой этики и создание деловой репутации. Это проявля- 

ется в рейтинге банков, авторитете отдельных работников банков- 

ской сферы (так, в публикуемых списках деловых людей России, 

занимающих по рейтингу первые тридцать мест, практически 

90% составляют банкиры). 

Управленческие взаимодействия могут состоять также в пра- 

вовом и фактическом надзоре, целеполагании, программировании, 

планировании, координации, корректировке деятельности, ре- 

сурсном и ином инфраструктурном обеспечении. 

Несколько иначе анализирует связи внутри банковской сис- 

темы Г.А. Тосунян. Он пишет: «При внимательном рассмотрении 

кредитно-банковской системы в ней обнаруживаются связи двух 

типов. Во-первых, взаимосвязи между самим коммерческими 

банками, кредитными учреждениями; во-вторых, связь между 

Центральным банком, с одной стороны, и коммерческими бан- 

ками, кредитными учреждениями, с другой. При этом в первом 

случае связь обеспечивает отношения координации между указан- 

ными элементами системы, а во втором случае перерастает в от- 

ношения субординации, которые, главным образом, и обеспечи- 

вают целостность системы»
1
. 

2. Отношения между Банком России, кредитными организа- 

циями и их клиентами осуществляются на основе договоров, ес- 

ли иное не предусмотрено федеральным законом. В договоре 

должны быть указаны процентные ставки по кредитам и вкладам 

(депозитам), стоимость банковских услуг и сроки их выполнения, 

в том числе сроки обработки платежных документов, имуществен- 

ная ответственность сторон за нарушение договора, включая от- 

ветственность за нарушение обязательств по срокам платежей, по- 

рядок его расторжения и другие существенные условия договора. 

Кредитным организациям запрещается заключать соглаше- 

ния и осуществлять совместные действия, направленные на мо- 

нополизацию рынка банковских услуг, а также на ограничение кон- 

куренции в банковском деле. Приобретение акций (долей) кре- 

дитных организаций, а также заключение соглашений, предусма- 

тривающих контроль за деятельностью кредитных организаций (групп 

кредитных организаций), не должны противоречить антимонополь- 

ным правилам. Соблюдение антимонопольных правил в сфере бан-

                                                        
1 См.: Тосунян Г. Цит. раб. С. 142. 
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ковских услуг контролируется Государственным комитетом Рос- 

сийской Федерации по антимонопольной политике и поддержке 

новых экономических структур совместно с Банком России. 
Банк России взаимодействует с кредитными организациями, их 

ассоциациями и союзами, проводит консультации с ними перед при- 
нятием наиболее важных решений нормативного характера, пред- 
ставляет им необходимые разъяснения, рассматривает их предло- 
жения по вопросам регулирования банковской деятельности. В це- 
лях взаимодействия с кредитными организациями Банк России име- 
ет право создавать с привлечением представителей кредитных ор- 
ганизаций действующие на общественных началах комитеты, ра- 
бочие группы для изучения отдельных вопросов банковского дела. 

Кредитные организации на договорных началах могут привле- 
кать и размещать друг у друга средства в форме вкладов (депози- 
тов), кредитов, осуществлять расчеты через создаваемые в уста- 
новленном порядке расчетные центры и корреспондентские сче- 
та, открываемые друг у друга, и совершать другие взаимные опе- 
рации, предусмотренные лицензиями, выданными Банком России. 

Кредитная организация ежемесячно сообщает в Банк России 
о вновь открытых корреспондентских счетах на территории Рос- 
сийской Федерации и за рубежом. Корреспондентские отношения 
между кредитной организацией и Банком России осуществляют- 
ся на договорных началах. Списание средств со счетов кредитной 
организации производится по ее распоряжению либо с ее согла- 
сия, за исключением случаев, предусмотренных законом. При 
недостатке средств для осуществления кредитования клиентов и 
выполнения принятых на себя обязательств кредитная организа- 
ция может обращаться за получением кредитов в Банк России на 
определяемых им условиях. 

3. Основной формой правового взаимодействия Банка России 
и коммерческих банков является корреспондентский счет, от- 
крываемый в момент создания коммерческого банка

1
. Порядок про- 

ведения операций по нему регулируется Положением о порядке 
проведения операций по оплате расчетных документов с коррес- 
пондентских счетов коммерческих банков, утвержденным ЦБ РФ 
18 февраля 1994 г., с изменениями на 18 марта 1996 г. 

Все платежи с корреспондентского счета коммерческого бан- 
ка (кредитного учреждения), включая погашение кредитов Цен-

                                                        
1 См. также: Курбатов А.Я., Максимова С.А. Правовой режим корреспондент- 

ских счетов банков // Дело и право. 1996. № 4. С. 44—49. 
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трального банка РФ, процентов по ним, а также перечисление средств 

в фонд обязательных резервов осуществляются в пределах остат- 

ка средств на этом счете на начало операционного дня. 

При отсутствии или недостаточности средств у банка на кор- 

респондентском счете в расчетно-кассовом центре Банка России 

по ходатайству банка и с разрешения руководителя Главного уп- 

равления (Национального банка) Банка России коммерческому бан- 

ку может быть предоставлен кредит под залог ликвидных активов 

для осуществления безотлагательных платежей при условии пол- 

ного отсутствия кредитного риска, т.е. обязательного возврата 

этого кредита и процентов по нему в установленный срок. Право 

на получение такого кредита предоставляется коммерческим бан- 

кам, соблюдающим установленные Центральным банком Россий- 

ской Федерации обязательные нормативы, своевременно и в пол- 

ном объеме выполняющим обязательные резервные требования. 

4. Коммерческие банки-резиденты для осуществления межбан- 

ковских расчетов могут в установленном порядке открывать друг 

у друга корреспондентские счета. Учет операций по этим счетам 

отражается на балансовых счетах: № 167 — корреспондентские сче- 

та в рублях у коммерческих банков-резидентов «ностро», счет 

активный; № 168 — корреспондентские счета в рублях для ком- 

мерческих банков-резидентов «лоро», счет пассивный. При этом 

необходимо учитывать следующее: термин «банк» означает банк, 

в котором ведется счет, «банк-корреспондент» — это банк — вла- 

делец счета, чей счет ведется в другом банке. 

Открытие счетов «ностро» и «лоро» производится на основа- 

нии заключенных договоров между банками. В договорах огова- 

риваются условия функционирования счетов, а также перечень со- 

вершаемых по ним операций. При этом необходимо помнить, что 

по счету № 167 не должно быть кредитового сальдо, по счету № 168 — 

дебетового, т.е. платежи с указанных счетов должны производить- 

ся в пределах наличия на них средств, и никакого дебетового саль- 

до по пассивным счетам (овердрафт) не должно допускаться. Не 

допускается также дебетового сальдо по счетам клиентов, т.е. 

операции по счетам клиентов проводятся коммерческими банка- 

ми в пределах наличия средств на счетах. 

Порядок расчетов между коммерческими банками по откры- 

тым ими друг у друга счетам определяется в договорах на откры- 

тие счетов на основании ПОЛОЖЕНИЯ о безналичных расчетах в Рос- 

сийской Федерации, утвержденного ЦБ РФ 9 июля 1990 г. (пись-
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мо № 14), а также дополнений и изменений к нему относитель- 

но межбанковских расчетов. 

Кредитные организации, имеющие лицензию на осуществле- 

ние банковских операций со средствами в иностранной валюте, 

которая не предоставляет права на установление прямых коррес- 

пондентских отношений с иностранными банками, могут устанав- 

ливать такие отношения (открывать счета «ностро» и «лоро»): 

— с уполномоченными банками государств — участников Со- 

дружества Независимых Государств; 

— с «Моснарбанком» (Лондон, Сингапур), «Эйробанком» (Па- 

риж), «Ост-Вест Хандельсбанком» (Франкфурт), «Донау-банком» 

(Вена), «Ист-Вест Юнайтед банком» (Люксембург) и «Русским ком- 

мерческим банком» (Цюрих), которые являются бывшими совет- 

скими заграничными банками. 

Кредитные организации, имеющие лицензию на осуществле- 

ние банковских операций со средствами в иностранной валюте, 

которая предоставляет право на установление прямых коррес- 

пондентских отношений с ограниченным числом иностранных бан- 

ков, вправе устанавливать прямые корреспондентские отношения 

(открывать счета «ностро» и «лоро») с иностранными банками в 

пределах такого их числа, которое указано в лицензии. 

Кредитные организации, получившие лицензию на осуще- 

ствление банковских операций со средствами в иностранной ва- 

люте в соответствии с Письмом Банка России от 19 апреля 1996 г. 

№ 276 «О требованиях к банкам, ходатайствующим о получении 

лицензии на осуществление банковских операций», вправе уста- 

навливать прямые корреспондентские отношения с неограни- 

ченным числом иностранных банков. 

5. При формировании банковской системы иногда заходит речь 

о таком интересном и сложном явлении, как делегирование пол- 

номочий. В связи с осуществлением предпринимательской деятель- 

ности в разных ее формах, равно как и в связи с управлением пред- 

принимательской деятельностью, в последнее время все отчетли- 

вее формулируется проблема создания и определения компетенции 

производных или вторичных организационных образований, созда- 

ния органов собственника по управлению его имуществом и т.п. Эта 

проблема особо актуальной оказывается в сфере управления госу- 

дарственной собственностью, реализации полномочий государст- 

ва как участника хозяйственных правоотношений, а также во всех 

тех случаях, когда происходит передача определенных полномочий
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от одних субъектов к другим, действующим профессионально на по- 

стоянной основе, т.е. производное формирование компетенции 

или ее распределение между взаимозависимыми субъектами. 

Сущность названной проблемы, на наш взгляд, составляют пра- 

вила, процедуры и последствия делегирования полномочий, раз- 

рабатываемые как самостоятельный правовой институт, имеющий 

межотраслевое значение. В рамках института делегирования пол- 

номочий необходимо определить содержание, пределы и требо- 

вания к такой передаче, формы закрепления переданных полно- 

мочий, установить виды передачи, особенности использования в 

отдельных сферах и последствия реализации или ненадлежащей 

реализации переданных прав и обязанностей. 

Разработка института делегирования полномочий должна опи- 

раться прежде всего на само понятие делегирования. Представля- 

ется, что в качестве исходного можно рассматривать следующее оп- 

ределение. Делегирование полномочий — это юридически оформ- 

ленная передача возможности и способности приобретать права и 

обязанности, осуществлять определенные виды деятельности, в 

силу которой передающий субъект вправе требовать исполнения оп- 

ределенных действий и обязуется принимать исполнение, а прини- 

мающий субъект обязан действовать в пределах обозначенных пол- 

номочий в интересах как передающего субъекта, так и собственных. 

В настоящее время можно выделить три сферы, где чаще все- 

го приходится встречаться с делегированием полномочий, соот- 

ветственно которым определились уже в настоящее время ос- 

новные формы делегирования. 

Первая — сфера реализации компетенции государства как уча- 

стника хозяйственного оборота. В основном делегирование полно- 

мочий в этой сфере происходит в двух случаях: а) при создании го- 

сударством своих органов по управлению хозяйственной деятельно- 

стью и наделении их соответствующей компетенцией; б) при пере- 

даче части компетенции государства с федерального на территори- 

альный уровень, т.е. при перераспределении компетенции государ- 

ства по управлению экономикой по вертикальному принципу. 

Вторая сфера — это создание вторичных, или производных, объ- 

единений (ассоциаций, союзов), при котором происходит делеги- 

рование полномочий от участников таких союзов к новой орга- 

низации и определяется компетенция этой организации в соот- 

ветствии с переданными полномочиями в пределах, установлен- 

ных законом. 
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Третью сферу составляет широко распространенное и детально 

разработанное в зарубежной теории управления внутрифирменное 

делегирование, т.е. передача или распределение компетенции меж- 

ду структурными подразделениями предприятия, наделение соответ- 

ствующей компетенцией таких подразделений, как филиалы, пред- 

ставительства и другие структурные образования. Разумеется, при 

этом, как и во всех остальных случаях, учитываются требования дей- 

ствующего законодательства, хотя многие его положения в насто- 

ящее время носят коллизионный и неоднозначный характер. 

Следует отметить, что независимо от конкретного вида деле- 

гирования полномочий могут быть выделены некоторые общие по- 

ложения, образующие сущность анализируемого института и при- 

обретающие конкретное содержание в каждом случае. Рассмотрим 

их подробнее. 

Характерными признаками делегирования полномочий следу- 

ет считать добровольность, возможность отказа в одностороннем 

порядке, наличие отношений соподчинения, целевой и имущест- 

венный характер. Указанные признаки позволяют квалифициро- 

вать возникающие отношения как хозяйственные. 

Добровольность в делегировании полномочий означает, что те 

или иные субъекты действуют инициативно, самостоятельно, без 

внешнего принуждения. В тех случаях, когда вступление в какую-ли- 

бо производную организацию осуществляется под влиянием внеш- 

них обстоятельств, такие действия можно признавать при наличии 

определенного характера давления недействительными по общим 

гражданско-правовым правилам о недействительности сделок. 

Провозглашение добровольности делегирования требует сво- 

бодного изменения воли делегирующего субъекта. Это означает, 

что такой субъект вправе во всякое время осуществления делеги- 

рованных полномочий отказаться от делегирования, равно как из- 

начально оговорить порядок отказа. 

Процесс делегирования полномочий охватывает многогранную 

и сложную организационную деятельность, которая на определен- 

ных этапах приобретает правовые формы. В целом можно выделить 

последовательно несколько стадий делегирования полномочий: 

— выявление намерений на основании осознания проблемной 

ситуации в определенной сфере деятельности; 

— юридическое оформление выявленных намерений в виде про- 

токола намерений или иного аналогичного акта либо предвари- 

тельного договора; 
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— разработка проектов уставных документов или проектов 

актов (положений, постановлений и др.); 

— собственно делегирование полномочий в соответствующей 

правовой форме, т.е. принятие в установленном порядке соответ- 

ствующего акта; 

— реализация делегированных полномочий. 

К делегированию полномочий могут быть предъявлены эко- 

номические и юридические требования, несоблюдение которых долж- 

но влечь за собой признание незаконности делегирования. К та- 

ким требованиям можно отнести: 

— соблюдение норм закона, в частности определяющих пра- 

вовой режим отдельных видов деятельности; 

~ наличие передаваемых полномочий в уставах передающих 

субъектов; 

— соблюдение антимонопольного законодательства; 

— соответствие передаваемых полномочий объему и содержа- 

нию тех видов деятельности, которые предполагается передать; 

— соблюдение лицензионного или разрешительного порядка 

передачи в тех случаях, когда существуют такие требования зако- 

нодательства. 

Делегирование полномочий может осуществляться с различ- 

ными последствиями: 

а) с образованием юридического лица; 

б) в договорной форме без создания организации со статусом 

юридического лица в пределах той же компетенции, которую уже 

имеют субъекты; 

в) между уже существующими субъектами с качественным 

изменением компетенции одного или каждого из них, ее расши- 

рением. 

В тех случаях, когда создается юридическое лицо, его дальней- 

шее существование практически не зависит от воли одного из де- 

легировавших ему свои полномочия субъектов. Прекратить свою 

деятельность такое юридическое лицо может только по единоглас- 

ному решению всех создавших его субъектов. Выход одного из уча- 

стников из такого объединения не влечет за собой прекращение 

деятельности созданного субъекта. Примером в этом смысле мо- 

жет служить Ассоциация российских банков, деятельность кото- 

рой, согласно ее уставу, может быть прекращена только по реше- 

нию всех членов, а выход из нее даже большинства членов не вле- 

чет прекращения ее деятельности. 
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Своеобразной формой делегирования полномочий является при- 

соединение одного хозяйствующего субъекта к объединению или 

ассоциации, уже созданной другими. 

Делегирование полномочий может осуществляться как в сфе- 

ре внешней деятельности, так и при организации управления 

внутри субъекта хозяйственной деятельности, в частности при на- 

делении компетенцией филиалов и иных структурных подразде- 

лений предприятий. Разумеется, формы делегирования в каждом 

случае будут разными. 

Рассматриваемое основание возникновения банковских пра- 

воотношений следует отличать от договоров поручения, комиссии 

и иных соглашений. В данном случае речь идет не о передаче не- 

которых субъективных прав и обязанностей либо возложении 

обязанности совершить конкретное юридическое или фактичес- 

кое действие, а о предоставлении не ограниченной временем воз- 

можности осуществлять определенные виды деятельности, кото- 

рые никакими количественными параметрами не задаются. При 

этом сам субъект, делегирующий свои полномочия, может сохра- 

нить за собой возможность совершать аналогичные виды дейст- 

вий и деятельности. 

§ 6. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НОРМАТИВЫ БАНКОВСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. В целях обеспечения устойчивости кредитных организаций 

Банк России может устанавливать им обязательные нормативы: 

1) минимальный размер уставного капитала для вновь созда- 

ваемых кредитных организаций, минимальный размер собствен- 

ных средств (капитала) для действующих кредитных организаций; 

2) предельный размер неденежной части уставного капитала; 

3) максимальный размер риска на одного заемщика или груп- 

пу связанных заемщиков; 

4) максимальный размер крупных кредитных рисков; 

5) максимальный размер риска на одного кредитора (вкладчика); 

6) нормативы ликвидности кредитной организации; 
7) нормативы достаточности капитала; 

8) максимальный размер привлеченных денежных вкладов 

(депозитов) населения; 

9) размеры валютного, процентного и иных рисков; 
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10) минимальный размер резервов, создаваемых под высоко- 

рисковые активы; 

11) нормативы использования собственных средств банков 

для приобретения долей (акций) других юридических лиц; 

12) максимальный размер кредитов, гарантий и поручительств, 

предоставленных банком своим участникам (акционерам). 

Нормативы эти являются экономическими по природе, т.е. они 

обеспечивают достижение экономических целей. Однако само их 

существование порождает ряд чрезвычайно острых правовых про- 

блем. К ним относятся: 

а) право на принятие решения — правосубъектность; 

б) процедура принятия решения, позволяющая реально, а не 

формально обеспечить баланс интересов; 

в) стабильность решения; 

г) юридическая ответственность как за корректность его при- 

нятия, так и за нарушение устанавливаемых требований. 

В целях обеспечения экономических условий устойчивого 

функционирования банковской системы Российской Федерации 

Банк России издал 30 января 1996 г. Инструкцию № 1«О поряд- 

ке регулирования деятельности кредитных организаций», которая 

действует с изменениями и дополнениями, включая внесенные 31 ян- 

варя 1997 г. Указанный нормативный акт содержит детальные тре- 

бования применительно к порядку расчета и содержанию отдель- 

ных экономических нормативов. Поскольку минимальный размер 

уставного капитала уже подробно обсуждался в теме, посвящен- 

ной правовому положению коммерческого банка, перейдем к 

анализу других нормативов 

Минимальный размер собственных средств (капитала) кредит- 

ной организации, определяемых как сумма уставного капитала, фон- 

дов кредитной организации и нераспределенной прибыли, уста- 

навливается в сумме, эквивалентной 5 млн. ЭКЮ (начиная с 1 ян- 

варя 1999 г.). Минимальный размер собственных средств (капи- 

тала) кредитной организации с ограниченным кругом операций 

устанавливается в сумме, эквивалентной 1 млн. ЭКЮ (начиная с 

1 января 1999 г.). 

Собственные средства (капитал) кредитной организации, исполь- 

зуемые при расчете обязательных экономических нормативов, оп- 

ределяются как сумма уставного капитала, фондов кредитной ор- 

ганизации и нераспределенной прибыли, уменьшенная на затраты 

капитального характера, допущенные убытки, выкупленные собст-
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венные акции и дебиторскую задолженность длительностью свы- 

ше 30 дней с учетом результата переоценки драгоценных металлов. 

Максимальный размер риска на одного заемщика или груп- 

пу связанных заемщиков, являющихся по отношению друг к дру- 

гу зависимыми или основными и дочерними, устанавливается в 

процентах от собственных средств кредитной организации. При 

определении размера риска учитываются вся сумма кредитов кре- 

дитной организации данному заемщику или группе связанных за- 

емщиков, а также гарантии и поручительства, предоставленные кре- 

дитной организацией заемщику или группе связанных заемщиков. 

При этом под взаимосвязанными заемщиками понимаются юри- 

дические и физические лица — заемщики, связанные между со- 

бой экономически и юридически (т.е. имеющие общую собствен- 

ность, и/или взаимные гарантии, и/или обязательства, и/или 

контролирующие имущество друг друга, а также совмещение од- 

ним физическим лицом руководящих должностей), таким обра- 

зом, что финансовые трудности одного из заемщиков обусловли- 

вают или делают вероятным возникновение финансовых трудно- 

стей другого (других) заемщика (заемщиков). Под контролем по- 

нимается прямое или косвенное (через дочерние предприятия) вла- 

дение более 50% голосов у стороны (лица) или способность кон- 

тролировать больше половины голосов по специальной 

договоренности с другими его акционерами или согласно его ус- 

таву, т.е. одна сторона (лицо) способна контролировать другую и 

может существенно повлиять на ее финансовые и оперативные ре- 

шения. Максимально допустимое значение норматива устанавли- 

вается в размере 25% (с 1 февраля 1998 г.). 

Максимальный размер крупных кредитных рисков устанавли- 

вается как процентное соотношение совокупной величины круп- 

ных рисков и собственных средств кредитной организации. Круп- 

ным кредитным риском является объем кредитов, гарантий и 

поручительств в пользу одного клиента в размере свыше 5% соб- 

ственных средств кредитной организации. Максимальный размер 

крупных кредитных рисков не может превышать 25% собствен- 

ных средств кредитной организации. Банк России вправе вести ре- 

естр крупных кредитных рисков кредитных организаций. 

Максимальный размер риска на одного кредитора (вкладчи- 

ка) кредитной организации устанавливается как процентное со- 

отношение величины вклада или полученного кредита, получен- 

ных гарантий и поручительств, остатков по счетам одного креди-



Олейник О.М. Основы банковского права  196 

тора или связанных между собой кредиторов (вкладчиков) и соб- 

ственных средств кредитной организации. Максимально допусти- 

мое значение этого норматива должно быть приведено к балансу 

с 1 февраля 1998 г. также к 25% 

Нормативы ликвидности кредитной организации определяют- 

ся как соотношение между ее активами и пассивами с учетом сро- 

ков, сумм и типов активов и пассивов и других факторов, а так- 

же как соотношение ее ликвидных активов (наличные денежные 

средства, требования до востребования, краткосрочные ценные бу- 

маги, другие легко реализуемые активы) и суммарных активов. 

Под ликвидностью понимается способность кредитной орга- 

низации обеспечивать своевременное выполнение своих обязательств. 

В целях контроля за состоянием ликвидности кредитной органи- 

зации устанавливаются нормативы ликвидности (текущей, мгно- 

венной и долгосрочной). Норматив текущей ликвидности пред- 

ставляет собой отношение суммы ликвидных активов банка к 

сумме обязательств банка по счетам до востребования и на срок 

до 30 дней. Минимально допустимое значение этого норматива ус- 

танавливается в размере: с баланса на 1 февраля 1997 г. — 30%, с 

1 февраля 1998 — 50%, а с 1 февраля 1999 г. — 70%. 

Норматив мгновенной ликвидности представляет собой отно- 

шение суммы высоколиквидных активов банка к сумме обязательств 

банка по счетам до востребования. Минимально допустимое зна- 

чение норматива устанавливается в размере 20%. 

Норматив долгосрочной ликвидности представляет собой от- 

ношение выданных кредитной организацией кредитов, займов и 

депозитов в драгоценных металлах сроком погашения свыше го- 

да к капиталу кредитной организации, а также обязательствам кре- 

дитной организации по депозитным счетам, полученным креди- 

там и другим долговым обязательствам на срок свыше года. Мак- 

симально допустимое значение норматива устанавливается в раз- 

мере 120%. Минимально допустимое значение соотношения лик- 

видных активов и суммарных активов кредитной организации 

устанавливается в размере 20%. 

Нормативы достаточности капитала определяются как предель- 

ное соотношение общей суммы собственных средств кредитной 

организации и суммы ее активов, взвешенных по уровню риска. 

Для оценки состояния активов кредитных организаций они под- 

разделяются на пять групп, исходя из степени риска вложений и 

возможной потери части стоимости. Первая группа — средства на
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корреспондентском счете, на резервном счете в Центральном 

банке РФ, средства коммерческих банков для операций по рас- 

четным чекам, вложения в государственные долговые обязатель- 

ства и в облигации внутреннего и внешнего валютных займов — 

средства, размещенные в Банке России на депозитном счете, кас- 

са и приравненные к ней средства. У этой группы средств невы- 

сокий (2) либо нулевой коэффициент риска. 

Вторую группу с коэффициентом риска 10 образуют ссуды, га- 

рантированные Правительством РФ, ссуды под залог государст- 

венных ценных бумаг РФ, ссуды под залог драгоценных металлов 

в слитках, средства в расчетных центрах организованного рынка 

ценных бумаг. 

Третья группа состоит из оцениваемых по коэффициенту ри- 

ска в 20 вложений в долговые обязательства субъектов РФ и ме- 

стных органов власти, ссуды клиентам, предоставляемые кредит- 

ными организациями со 100% участием иностранных инвестиций, 

под гарантии, полученные от материнских банков и др. 

Четвертая группа обладает более высоким коэффициентом 

риска — 70. В нее включаются средства на счетах у банков-рези- 

дентов РФ в иностранной валюте, средства на корсчетах в рублях 

у банков-резидентов, собственные здания и сооружения за мину- 

сом переданных в залог, ценные бумаги для перепродажи и пр. 

И, наконец, пятая группа — это наиболее рискованные средст- 

ва банка, они оцениваются с учетом коэффициента риска, состав- 

ляющего 100. Сюда входят все прочие активы кредитной организа- 

ции, гарантии, поручительства, выданные кредитной организацией. 

Взвешивание активов по степени риска производится путем ум- 

ножения остатка средств на соответствующем балансовом счете (сче- 

тах) или их части на коэффициент риска (в %), деленный на 100%. 

В целях приведения уровня достаточности капитала в соответст- 

вие с международными стандартами минимально допустимое зна- 

чение норматива устанавливается в размере с баланса на 1 фев- 

раля 1998 — 7%, а на 1 февраля 1999 г. — 8%. 

Максимальный размер привлеченных денежных вкладов (де- 

позитов) граждан определяется как предельное соотношение об- 

щей суммы денежных вкладов (депозитов) граждан и величины соб- 

ственных средств (капитала) банка. Максимально допустимое 

значение этого норматива составляет 100% 

Нормативы использования собственных средств кредитной 

организации для приобретения долей (акций) других юридичес-
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ких лиц устанавливаются в форме процентного соотношения раз- 

меров инвестируемых и собственных средств кредитной органи- 

зации. Размер норматива использования собственных средств для 

приобретения долей (акций) не может превышать 25% собствен- 

ных средств кредитной организации. 

Максимальный размер кредитов, гарантий и поручительств, пре- 

доставленных банком своим участникам, инсайдерам (акционе- 

рам), определяется в процентах от собственных средств банка. В 

соответствии с международной практикой к категории инсайде- 

ров относятся физические лица: акционеры, имеющие более 5% 

акций, директора (президенты, председатели и их заместители), 

члены Совета, члены кредитного совета (комитета), руководите- 

ли дочерних и материнских структур и другие лица, которые мо- 

гут повлиять на решение о выдаче кредита, а также родственни- 

ки инсайдеров, бывшие инсайдеры и другие лица, участвующие 

в сторонних структурах, в которых также участвуют инсайдеры. Мак- 

симально допустимое значение этого норматива на одного инсай- 

дера и связанного с ним лица устанавливается в размере 2%. 

В отношении упомянутых обязательств с другими участника- 

ми банка действует норматив в размере 20%. 

2. Контроль за соблюдением кредитными организациями обя- 

зательных экономических нормативов возлагается на территори- 

альные Главные управления Центрального банка РФ по месту на- 

хождения корреспондентского счета кредитной организации. Кон- 

троль осуществляется на основании месячных балансов кредит- 

ных организаций, к которым прилагаются справки с расчетами фак- 

тических значений обязательных экономических нормативов и рас- 

шифровками отдельных балансовых счетов, подписанные 

руководителем кредитной организации и главным бухгалтером. По 

результатам рассмотрения месячных балансов и справок в тече- 

ние 10 дней после представления их в территориальное Главное 

управление последнее составляет соответствующее заключение, ко- 

торое рассматривается руководителем территориального Главно- 

го управления Центрального банка РФ с принятием соответству- 

ющего решения. 

При невыполнении обязательных экономических нормати- 

вов с кредитной организации могут быть взысканы штрафы. Не 

допускается одновременное взыскание штрафа за невыполнение 

каждого обязательного экономического норматива в отдельности. 

Штраф взыскивается за невыполнение на отчетную дату обязатель-
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ных экономических нормативов в целом, независимо от количе- 

ства нарушенных нормативов, а также независимо от применения 

штрафных санкций за другие нарушения банковского законода- 

тельства. Решение о применении санкции в виде взыскания штра- 

фа с кредитной организации не принимается при наличии у нее 

(на момент принятия решения) отрицательного капитала и отсут- 

ствии средств на корреспондентских счетах, открытых в РКЦ и дру- 

гих кредитных организациях в национальной валюте Российской 

Федерации и иностранной валюте. 

В соответствии с письмом ЦБРФ от 16 июля 1996 г. «О поряд- 

ке взыскания штрафов за нарушение кредитными организация- 

ми обязательных экономических нормативов» требование об уп- 

лате штрафа с указанием срока его перечисления (но не более од- 

ного месяца), а также основания для его взыскания направляют- 

ся кредитной организации в форме предписания. 

Если кредитная организация не выполнит в установленный срок 

предписание об уплате штрафа, его взыскание может осуществ- 

ляться в судебном порядке. 

Размер штрафа устанавливается в зависимости от минималь- 

ного размера уставного капитала для вновь создаваемых кредит- 

ных организаций, действующего на момент принятия решения о 

взыскании штрафа. Штраф в размере одной десятой процента от 

размера минимального уставного капитала может быть взыскан с 

кредитной организации за нарушение на отчетную дату: 

а) всех обязательных экономических нормативов одновременно; 

б) одного или нескольких следующих обязательных экономи- 

ческих нормативов: норматива достаточности капитала, нормати- 

ва текущей ликвидности, максимального размера риска на одно- 

го заемщика или группу связанных заемщиков, максимального раз- 

мера кредитов, гарантий и поручительств, предоставленных бан- 

ком своим участникам (акционерам), максимального размера 

привлеченных денежных вкладов (депозитов) населения, норма- 

тива риска собственных вексельных обязательств; 

в) других обязательных экономических нормативов (одного или 

нескольких), если их нарушение допускалось более трех раз в те- 

чение года (последних двенадцати месяцев); применительно к 

этой группе штраф может составить от 0,05 до 0,1%. 

При невыполнении кредитной организацией в установленный 

Банком России срок предписания о соблюдении одного или не- 

скольких обязательных экономических нормативов, с нее взыс-
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кивается штраф в размере до 0,5% от размера оплаченного устав- 

ного капитала, но не более одного процента от минимального раз- 

мера уставного капитала. 

§ 7. РЕЗЕРВЫ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

Объединение коммерческих банков и иных кредитных орга- 

низаций в банковскую систему создает возможность повысить на- 

дежность каждого отдельного банка, установить дополнительные 

гарантии для вкладчиков и клиентов банков. Достигается это пу- 

тем создания резервов банковской системы, в формировании ко- 

торых должны участвовать все звенья банковской системы и за счет 

которых могут выдаваться определенные гарантии клиентам. 

Кстати, во многих странах мира государство гарантирует в опре- 

деленных размерах возврат денежных инвестиций в банковские и 

небанковские кредитные организации. Сумма гарантий может 

быть незначительной, но их наличие создает для клиентов более 

благоприятные условия инвестирования. 

Наиболее развернутой является резервная система США, ко- 

торая создавалась как организационное образование в 1913 г. и с 

тех пор выработала развернутый веер правовых средств взаимо- 

действия всех участников системы. 

В России формирование резервов банковской системы проис- 

ходит сравнительно недавно, чем, очевидно, можно объяснить мно- 

гие сложности и неясности в механизме правового регулирования. 

Основу системы нормативных актов, регулирующих порядок фор- 

мирования резервов составляет Положение об обязательных ре- 

зервах кредитных организаций, депонируемых в Центральном 

банке российской Федерации, утвержденное приказом Банка Рос- 

сии от 30 марта 1996 г. Но в это Положение уже дважды вноси- 

лись изменения — 26 апреля 1996 г. и 25 апреля 1997 г. Кроме на- 

званного нормативного акта следует иметь в виду, что Совет ди- 

ректоров Банка России регулярно принимает решения об изме- 

нении конкретных значений обязательных резервов. 
Обязательные резервы (резервные требования) рассматривают- 

ся как один из основных инструментов осуществления денежно-

кредитной политики Банка России и представляют собой меха-



Тема 5. Банковская система в России: правовые основы взаимодействия элементов 201 

низм регулирования общей ликвидности банковской системы, 

используемый для контроля денежных агрегатов посредством 

снижения денежного мультипликатора. Резервные требования 

устанавливаются в целях ограничения кредитных возможностей 

кредитных организаций и поддержания на определенном уровне 

денежной массы в обращении. 

В соответствии со ст. 25 ЗоЦБ кредитная организация обяза- 

на выполнять нормативы обязательных резервов, депонируемых 

в Банке России. Обязанность выполнения резервных требова- 

ний возникает с момента получения лицензии Банка России на 

право совершения соответствующих банковских операций и яв- 

ляется необходимым условием их осуществления. Кредитная ор- 

ганизация несет ответственность за соблюдение порядка депони- 

рования обязательных резервов в Банке России. Обязательства кре- 

дитной организации перед третьими лицами не являются основа- 

нием освобождения от обязанностей по депонированию обязатель- 

ных резервов в Банке России. 

В соответствии со ст. 38 ЗоЦБ размер обязательных резервов 

в процентном отношении к обязательствам кредитной организа- 

ции, а также порядок их депонирования в Банке России устанав- 

ливаются Советом директором Банка России. Нормативы обяза- 

тельных резервов не могут превышать 20% обязательств кредит- 

ной организации. Нормативы обязательных резервов устанавли- 

ваются Советом директоров Банка России в зависимости от сро- 

ков и видов привлечения кредитными организациями денежных 

средств юридических и физических лиц в валюте Российской 

Федерации и иностранной валюте. 

В соответствии с решением Совета директоров Банка России 

от 21 марта 1997 г., доведенным до коммерческих банков телеграм- 

мой ЦБ РФ № 21-97, начиная с регулирования обязательных ре- 

зервов на 1 мая 1997 г. устанавливаются следующие нормативы для 

кредитных организаций: 

по счетам до востребования и срочным обязательствам до 

30 дней - 14 % 

по срочным обязательствам от 31 до 90 дней — 11% по сроч- 

ным обязательствам от 91 дня и более — 8% по средствам на сче- 

тах в иностранной валюте — 6%. Отдельно устанавливаются ре- 

зервные требования для Сберегательного банка РФ. 

Регулирование размера обязательных резервов, подлежащих де- 

понированию кредитными организациями, производится терри-
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ториальным учреждением (расчетно-кассовым центром) Банка 

России по месту нахождения головной кредитной организации в 

целом по кредитной организации, включая филиалы, находящи- 

еся на территории России. 

Регулирование размера обязательных резервов, подлежащих де- 

понированию, производится всеми кредитными организациями еже- 

месячно (по состоянию на 1 число месяца, следующего за отчет- 

ным) путем сверки сумм фактически внесенных средств и подле- 

жащих внесению, исходя из остатков на счетах привлеченных средств 

и действующих нормативов резервных требований. 

Расчет размера средств, подлежащих резервированию на 1 чис- 

ло каждого месяца, и другие необходимые документы представ- 

ляются соответствующему территориальному учреждению (расчет- 

но-кассовому центру) Банка России вместе с балансом в срок, ус- 

тановленный для представления баланса кредитной организации 

на 1 число месяца, следующего за отчетным. 

Покрытие обязательных резервов различными видами прино- 

сящих доход активов не допускается и на обязательные резервы, 

депонированные кредитными организациями в Банке России, 

проценты не начисляются. 

В состав обязательств кредитной организации включаются сред- 

ства в валюте Российской Федерации и в иностранной валюте, 

учитываемые на расчетных, текущих и депозитных счетах, сче- 

тах бюджетов различных уровней и внебюджетных фондов. 

При определении срока привлечения средств во вклады (де- 

позиты) (физических и юридических лиц следует исходить из 

срока, определенного в договоре. По окончании срока договора 

в тех случаях, когда физическое или юридическое лицо не требу- 

ет возврата суммы вклада или депозита, договор считается про- 

дленным на условиях вклада (депозита) «до востребования» (ес- 

ли договором не предусмотрено иное), и сумма вклада (депози- 

та) соответствующими бухгалтерскими проводками переносится 

со счета по учету срочных обязательств на счет по учету средств 

«до востребования и сроком до 30 дней включительно». 

При заключении дополнительного соглашения о продлении до- 

говора банковского вклада (депозита), являющегося неотъемлемой 

частью договора банковского вклада (депозита), для расчета обя- 

зательных резервов срок привлечения средств по вкладу (депози- 

ту) определяется исходя из срока, вытекающего из дополнитель- 

ного соглашения. При этом сумма вклада (депозита) учитывает-
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ся на соответствующем счете в зависимости от срока, вытекаю- 

щего из дополнительного соглашения. 

При недовзносе средств кредитная организация производит до- 

перечисление обязательных резервов с корреспондентского сче- 

та, открытого в территориальном учреждении (расчетно-кассовом 

центре) Банка России, на основании платежного поручения с 

отметкой «перечисление недовзноса в обязательные резервы» 

(выписанного в соответствии с банковскими правилами) в тече- 

ние двух рабочих дней после установленного срока представления 

расчета. Включение сумм обязательных резервов в сводные пла- 

тежные поручения запрещается. 

В случае перевзноса средств территориальное учреждение 

(расчетно-кассовый центр) Банка России возвращает на коррес- 

пондентский счет кредитной организации излишне внесенную сум- 

му обязательных резервов на основании соответствующего распо- 

ряжения не позднее двух рабочих дней после установленного 

срока представления расчета. 

3. Территориальное учреждение Банка России (его уполномо- 

ченные подразделения) не реже одного раза в квартал произво- 

дит сплошную или выборочную проверку правильности составле- 

ния кредитной организацией расчета размера обязательных резер- 

вов, подлежащих депонированию в ЦБ РФ, и достоверности 

представленных в нем сведений с использованием ежедневных ба- 

лансов кредитной организации и других документов и материа- 

лов, имеющихся у кредитной организации. 

В соответствии со ст. 38 ЗоЦБ в случае невыполнения кредит- 

ной организацией резервных требований Банка России взыски- 

вает сумму недовзноса в обязательные резервы, а также штрафы 

за нарушение порядка резервирования в установленном им раз- 

мере, но не более двойной ставки рефинансирования. Взыскание 

суммы недовзноса в обязательные резервы и штрафов за наруше- 

ние порядка резервирования осуществляется на основании пись- 

менных распоряжений (форма произвольная), подписанных ру- 

ководителем территориального учреждения Банка России, либо ру- 

ководящим работником территориального учреждения (расчетно-

кассового центра) Банка России, уполномоченным на это руко- 

водителем. взыскание производится на следующий рабочий день 

до проведения иных операций по корреспондентскому счету 

С суммы недовнесенных средств в обязательные резервы терри- 

ториальное учреждение взыскивает с кредитной организации штраф
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за каждый день недовзноса. Размер штрафа устанавливается терри- 

ториальным учреждением, исходя из количества допущенных кре- 

дитной организацией нарушений сроков и полноты депонирования 

обязательных резервов в течение календарного года, начиная с 1 ян- 

варя, и длительности задолженности по обязательным резервам в днях: 

а) при нарушении сроков и полноты депонирования обязатель- 

ных резервов один раз сроком не свыше двух календарных дней — 

в размере 1,3 ставки рефинансирования Банка России, деленной 

на 360, за каждый день. За каждый день недовзноса, свыше двух 

календарных дней — 1,3 ставки рефинансирования Банка России, 

деленной на 360, за каждый из первых двух дней, 1,5 ставки ре- 

финансирования Банка России, деленной на 360 — за каждый из 

всех последующих дней недовзноса; 

б) при повторном нарушении сроков и полноты депонирова- 

ния обязательных резервов штраф взыскивается в размере 1,5 став- 

ки рефинансирования Банка России, деленной на 360, за каждый 

из первых двух дней недовзноса, двойной ставки рефинансиро- 

вания, деленной на 360 — за каждый из всех последующих дней; 

в) при третьем и последующих нарушениях штраф от суммы 

недовнесенных средств взыскивается в размере двойной ставки ре- 

финансирования Банка России, деленной на 360, за каждый день 

недовзноса. 

Кроме того, в случае невыполнения требований о своевремен- 

ном и полном перечислении обязательных резервов, несвоевремен- 

ного представления расчета регулирования размера обязательных 

резервов, недостоверности сведений, содержащихся в расчете и 

других необходимых документах Банк России имеет право: 

а) не предоставлять таким банкам ломбардные и другие кредиты; 

б) не принимать депозиты у таких кредитных организаций; в) 

применять иные меры воздействия, предусмотренные ст. 74 и 75 ЗоЦБ. 

Наложение в установленном законодательством порядке аре- 

ста на корреспондентский счет кредитной организации в РКЦ Бан- 

ка России не должно приостанавливать проведение территориаль- 

ным учреждением (расчетно-кассовым центром) Банка России ре- 

гулирования обязательных резервов. В этом случае доперечисле- 

ние средств в обязательные резервы производится кредитной ор- 

ганизацией с корреспондентского счета, открытого в другой кре- 

дитной организации, на основании платежного поручения с 

отметкой «перечисление недовзноса в обязательные резервы» 

(выписанного в соответствии с банковскими правилами). 



ЧАСТЬ 2 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ИНСТИТУТЫ 

БАНКОВСКОГО ПРАВА 





ТЕМА 6. БАНКОВСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ И 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БАНКОВСКОЙ ТАЙНЫ 

§ 1. ИНФОРМАЦИЯ КАК ОБЪЕКТ БАНКОВСКИХ 
ПРАВООТНОШЕНИЙ И ЕЕ ПРАВОВОЙ РЕЖИМ 

1. Осуществление банковских операций, ведение банковской 

деятельности, совершение конкретных банковских сделок в оп- 

ределенном плане представляет собой получение, переработку, хра- 

нение и использование информации, как правило, имеющей вы- 

сокую экономическую и иную ценность. Потребность в инфор- 

мации возникает у клиента уже при выборе банка, а у банка — при 

определении права клиента на обслуживание. Органы банковско- 

го надзора испытывают потребность в информации еще раньше: 

при регистрации банка. 

Это порождает ряд вопросов, нуждающихся не только в тех- 

ническом, экономическом, но и в правовом разрешении: как по- 

лучить информацию, как ее проверить и оценить, как сохранить, 

как обосновать надежность и истинность информации и пр. По- 

скольку клиентам предоставлено право самостоятельно выбирать 

банки для обслуживания, то соответственно возникает вопрос, по 

каким критериям и принципам они это делают, что оказывается 

важным и значимым при выборе банка. 

Ответы на эти вопросы могут оказаться простыми и сложны- 

ми одновременно. Внешняя простота ответов объясняется привыч- 

кой работы с информацией. Сложность же состоит в том, что боль- 

шая часть банковской информации или информации о банках в 

России провозглашена конфиденциальной, часть является недо- 

стоверной, а часть трудновоспринимаемой либо ненадлежащим об- 

разом обработанной. К тому же оказывается неясной и потребность 

в строго определенной информации. 

Именно этими соображениями обусловлена постановка вопро- 

са о банковской информации, содержание и использование ко- 
торой недостаточно полно регулируются правовыми актами, и по- 

рой в значительной степени определяются не только руководите- 

лями банков, но и представителями многочисленных надзорных
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и контролирующих органов, исходя из своих представлений о долж- 

ном и допустимом. Яркой иллюстрацией сказанного является 

принятие в июне-июле 1997 г. Государственной Думой и Советом 

Федерации Федерального закона «О внесении дополнений в ст. 26 

Федерального закона «О банках и банковской деятельности», в со- 

ответствии с которым предполагалось предоставить право полу- 

чать банковскую информацию органам субъектов Российской 

Федерации в случаях, когда проводятся операции с использова- 

нием средств бюджета субъекта Российской Федерации, а также 

когда такая передача информации предусмотрена законодатель- 

ными актами субъекта Российской Федерации. Президент РФ 

21 июля 1997 г. отклонил указанный Федеральный закон и при- 

знал нецелесообразной дальнейшую работу над ст. 26 ЗоБД. При 

этом в своем письме он совершенно справедливо отметил, что са- 

ма постановка вопроса о расширении круга государственных ор- 

ганов, имеющих право на получение сведений, составляющих 

банковскую тайну, за счет государственных органов субъектов 

Российской Федерации является неверной. Тем более нельзя до- 

пустить, чтобы этот вопрос решался в каждом субъекте Россий- 

ской Федерации отдельно. 

2. Под банковской информацией можно понимать совокупность 

сведений, соотносимых со следующими параметрами банковской 

деятельности: 

— уставными документами и отчетностью банков за опреде- 

ленный период; 

— руководством банка и его организационно-правовой фор- 

мой; 

— внешним обликом банка и его служащих; 

— видами и формами банковского обслуживания, практику- 

емыми каждым конкретным банком; 

— условиями возмездности по заключаемым банком догово- 

рам; 

— своевременностью и полнотой выполнения банком своих обя- 

зательств как кредитора; 

— количеством и составом клиентов данного банка; 

— операциями по счетам каждого клиента; 

— наличием корреспондентских связей банка; 

— технической оснащенностью банка и др. 

Вряд ли возможно дать исчерпывающую классификацию ин- 

формации по объекту, с которым она соотносится. Но даже при-
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веденный ряд позволяет легко заметить, что речь идет о совершен- 

но разной по своему правовому режиму информации. В одних слу- 

чаях эти сведения должны открыто публиковаться, например, 

балансы и отчеты, в других они не должны в принципе предостав- 

ляться никому, кроме самого клиента, например, сведения об опе- 

рациях по счетам. Кроме того, банк имеет право как любое юри- 

дическое лицо на определенную информацию о своей деятельно- 

сти, образующую его деловую репутацию, что является его неиму- 

щественным правом. 

Целесообразно исходить из того, что под банковской инфор- 

мацией следует понимать любые сведения о банке и его деятель- 

ности, которые могут повлиять на принятие решения при выбо- 

ре банка для обслуживания. Из этого, возможно, не вполне удов- 

летворительного определения следует один существенный вывод: 

банковская информация должна иметь адресата, в качестве кото- 

рого выступают потенциальные клиенты или органы государства. 

При этом органы государства реализуют свою компетенцию в ин- 

тересах всего общества, а следовательно, в интересах неограничен- 

ного круга потенциальных банковских клиентов. 

Существует совершенно неразработанная в российском пра- 

ве категория внутрибанковской информации, т.е. информации, со- 

бираемой и используемой внутри банковской системы. Как пра- 

вило, это сведения о клиенте банка, используемые им при пре- 

доставлении кредита или заключении иных договоров. Эти све- 

дения также являются банковской информацией, но ввиду отсут- 

ствия их специфического правового режима они далее будут рас- 

смотрены только применительно к конкретным банковским 

операциям, например, при принятии решения о предоставлении 

кредита. 

3. С правовой точки зрения целесообразно вначале остановить- 

ся на той информации, которая в принципе образует имидж бан- 

ка, его деловую репутацию и является значимой при его выборе. 

Эти сведения рассматриваются в гражданско-правовой литерату- 

ре как средства индивидуализации юридического лица и резуль- 

татов его деятельности
1
. Но дело в том, что на законодательном 

уровне понятие деловой репутации юридического лица не дает- 

ся. Можно рассматривать в качестве базового то понятие, кото-

                                                        
1 См.: Гражданское право. Часть первая / Под ред. А.Г.Калпина и А.И.Масля- 

ева. М., 1997. С. 81 и след. 
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рое предлагается в гражданско-правовой литературе. Так, М.Н. Ма- 

леина считает, что деловая репутация — это набор качеств и оце- 

нок, с которыми их носитель ассоциируется в глазах своих кон- 

трагентов, клиентов, потребителей, коллег по работе, поклонни- 

ков (для шоу-бизнеса) и персонифицируется среди других профес- 

сионалов в этой области деятельности
1
. 

Применительно к банку это определение можно дополнить толь- 

ко двумя существенными элементами: первый — указание на то, 

что деловая репутация банка имеет свое формальное выражение 

и состоит в так называемых рейтингах, или оценках надежности, 

банка, а второй — ссылку на правовое назначение деловой репу- 

тации, или рейтинга, банка, т.е. указание на то, что данная ин- 

формация используется потенциальными клиентами при решении 

вопроса о заключении договоров. 

Рейтинги банков уже хорошо известны банковской практике 

Российской Федерации. Рейтинговая система, которая складыва- 

ется в России, как пишут специалисты в этой области, похожа в 

основном на американскую
2
. Центральный банк Российской Фе- 

дерации составляет официальный не подлежащий публикации 

рейтинг надежности по всем коммерческим банкам, используя че- 

тыре показателя. К ним относятся достаточность капитала, каче- 

ство кредитного портфеля, прибыльность и ликвидность ком- 

мерческого банка. Рейтинг Банка России должен служить пово- 

дом для применения мер реагирования при наличии к тому пра- 

вовых оснований. 

В России существуют частные рейтинговые фирмы, которые, 

как подчеркивают специалисты, менее строго относятся к оцен- 

ке деловой репутации банка, а порой используют недостоверную 

информацию. Поэтому официальный рейтинг можно рассматри- 

вать только как основу будущего формирования рейтингового 

обслуживания банков. Разумеется, оно должно строиться на до- 

говорных основаниях при определенной степени доверия и про- 

верки. 

Имидж банка, кроме рейтинговых показателей, образуют и иные 

показатели деятельности банка или формы ее проявления. Тра- 

диционно эти сведения делятся на две группы: а) культура бан-

                                                        
1 См : Гражданское право Часть первая / Под ред. А Г.Калпина и А.И.Масля- 

ева. М , 1997 С 81 и след 
2 См • Френкель А.А., Старостенкова Е.Е. Рейтинги или скрытая реклама? // 

Бизнес и банки 1995 № 22 
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ковского обслуживания, которая состоит из информации об ин- 

терьере и экстерьере офисов банков, культуры банковского пер- 

сонала и соблюдения этических норм бизнеса; б) внекоммерчес- 

кая деятельность банка, включающая в себя проявления банка в 

сфере политики, социальной помощи, культуры, спорта, науки, 

искусства
1
. 

Кроме того, при правовой оценке банковской информации нуж- 

но учитывать, что она может иметь разные правовые режимы в за- 

висимости от содержания и назначения использования. Среди та- 

ких правовых режимов необходимо рассмотреть как минимум 

следующие: режим открытой информации, режим служебной и ком- 

мерческой тайны и режим банковской тайны. На открытой ин- 

формации и банковской тайне следует остановиться детально, а 

применительно к коммерческой и служебной тайне достаточно иметь 

в виду общие правила ее закрепления и режима, содержащиеся в 

ст. 139 ГК РФ и постановлении Совета Министров Российской Фе- 

дерации от 5 декабря 1991 г. «О перечне сведений, которые не мо- 

гут составлять коммерческую тайну». 

§ 2. ОТКРЫТАЯ ИНФОРМАЦИЯ О БАНКОВСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПОРЯДОК ЕЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

1. Открытость банковской информации означает обязанность 

банка, с одной стороны, публиковать определенный круг сведе- 

ний, адресованных неопределенному числу лиц, а с другой — со- 

общать любому обратившемуся к банку лицу требуемые сведения. 

При этом очень важно подчеркнуть, что эта открытая банков- 

ская информация должна быть таковой для неограниченного кру- 

га лиц. Дело в том, что в российской банковской практике очень 

часто предоставление информации связывается с заключаемыми 

договорами, т.е. информация предоставляется в процессе заклю- 

чения договора либо после его заключения. Это в принципе не- 

верно. В соответствии с требованиями закона определенный объ- 

ем банковской информации должен быть доступен неограничен- 

ному кругу лиц. 
В данном случае понятие доступности должно включать в се- 

бя как возможность получения этой информации любым жела-

                                                        
1 См. Л. Сафразьян. Имидж банков // Бизнес и банки 1994 № 38. 
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ющим, так и ее форму. Это означает, что информация о банке 

должна изготавливаться в таких формах и такими способами, что- 

бы любое юридическое или физическое лицо могло ее получить, 

не связывая себя офертой на заключение договора. В зарубежной 

практике это, как правило, делается путем изготовления букле- 

тов, проспектов, практически предоставляемых в неограниченном 

количестве любым лицам, посетившим конторы банков. Рос- 

сийские банки только начинают предоставлять информацию в та- 

кой форме. 

Доступность означает еще и форму изложения (или подачи) ин- 

формации. Разумеется, квалифицированный экономист или фи- 

нансист в состоянии проанализировать огромное количество бан- 

ковской информации независимо от того, каким образом она из- 

ложена. Обычные же граждане, а именно на них должна быть ори- 

ентирована банковская информация, вправе получать ее в макси- 

мально простой и доступной восприятию форме. В российском бан- 

ковском праве по этому поводу не содержится никаких 

предписаний. Следовательно, это поле для инициативы банков, 

которые, разрабатывая и совершенствуя формы подачи информа- 

ции, могут привлечь большее количество клиентов. 

2. При осуществлении банковских операций кредитная орга- 

низация обязана по требованию физического или юридического 

лица предоставить лицензию на осуществление банковских опе- 

раций, информацию о своей финансовой отчетности (бухгалтер- 

ский баланс и отчет о прибылях и убытках) и аудиторское заклю- 

чение за предыдущий год, а также ежемесячные бухгалтерские ба- 

лансы за текущий год. За введение физических и юридических лиц 

в заблуждение путем непредоставления информации либо предо- 

ставления недостоверной или неполной информации кредитная 

организация несет ответственность. 

Специальные правила по поводу открытой банковской инфор- 

мации установлены письмом Банка России от 4 августа 1995 г. № 183 

«Об утверждении и введении в действие Положения о порядке рас- 

крытия информации о банках и других кредитных организациях — 

эмитентах ценных бумаг в Российской Федерации». 

В соответствии с этим нормативным актом коммерческие 

банки и другие кредитные организации, публично размещающие 

эмитируемые ими ценные бумаги, осуществляют раскрытие ин- 

формации, содержащейся в регистрационных документах. Раскры- 

тие данной информации является одним из способов защиты
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прав инвесторов, приобретающих ценные бумаги коммерческих 

банков и других кредитных организаций. 

При этом в процессе раскрытия информации принимает уча- 

стие профессиональный субъект, именуемый распространителем, 

в качестве которого может выступать любое предприятие (орга- 

низация), осуществляющее распространение информации о цен- 

ных бумагах коммерческих банков и других кредитных организа- 

ций и эмитентах указанных ценных бумаг на основании догово- 

ра с Банком России. Договоры о распространении информации 

заключаются только с предприятиями и организациями, специа- 

лизирующимися в области распространения информации, прове- 

дения финансового анализа и инвестиционных консультаций. 

Для рассмотрения Центральным банком Российской Федера- 

ции вопроса о целесообразности подписания договора о распро- 

странении информации распространитель представляет в Депар- 

тамент ценных бумаг Центрального банка Российской Федерации 

нотариально заверенные копии регистрационных документов (Ус- 

тав и свидетельство о регистрации в качестве юридического ли- 

ца, лицензию на соответствующую деятельность) и заявление. 

Срок рассмотрения заявления ограничивается двумя рабочими не- 

делями. Результат рассмотрения заявления сообщается распрост- 

ранителю письменно. 

Отказ в подписании договора о распространении информации 

допускается только в случае: 

— отсутствия в Уставе распространителя упоминания о спе- 

циализации в области распространения информации, проведения 

финансового анализа и инвестиционных консультаций; 

— нарушения формы заявления, в котором должны быть ука- 

заны полное официальное наименование организации, род дея- 

тельности организации и планируемые способы распространения 

информации, а также должен быть обозначен конкретный сотруд- 

ник, уполномоченный на выработку условий договора со сторо- 

ны организации; 

— несогласия Банка России с предложениями распространи- 

теля об особых условиях договора; 

— непредставления всех требуемых документов. 

3. Под раскрытием информации понимается обеспечение ее до- 

ступности для всех заинтересованных в этом лиц независимо от 

целей получения этой информации по процедуре, гарантирующей 

ее нахождение и получение. Регистрационными документами в дан-
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ном случае считаются все документы, представляемые в Централь- 

ный банк Российской Федерации коммерческими банками и дру- 

гими кредитными организациями для регистрации выпускаемых 

ими ценных бумаг: заявления и проспекты эмиссии акций и об- 

лигаций, отчеты об итогах выпуска акций и облигаций, а также 

годовые отчеты по ценным бумагам. Раскрытию подлежит вся ин- 

формация, содержащаяся в регистрационных документах, за ис- 

ключением бухгалтерских балансов по счетам второго порядка ком- 

мерческих банков и других кредитных организаций — закрытых 

акционерных обществ, не выпускавших других ценных бумаг, 

кроме акций. 

Сбор информации, подлежащей раскрытию, осуществляют 

подразделения главных территориальных управлений (националь- 

ных банков) Банка России, регистрирующие ценные бумаги ком- 

мерческих банков и других кредитных организаций, и Департамент 

ценных бумаг Центрального банка Российской Федерации. 

Сбор информации осуществляется одновременно с приняти- 

ем регистрационных документов от коммерческих банков и дру- 

гих кредитных организаций. Регистрационные документы состав- 

ляются по единым формам с использованием программного обес- 

печения, разрабатываемого Департаментом ценных бумаг Цент- 

рального банка Российской Федерации, и поступают на бумаж- 

ных и магнитных носителях. При сдаче регистрационных докумен- 

тов в главные территориальные управления Банка России 

коммерческие банки и другие кредитные организации прилагают 

письменное подтверждение соответствия информации, содержа- 

щейся в бумажных регистрационных документах, информации, со- 

держащейся на магнитных носителях. 

Информация с магнитных носителей, предоставленных ком- 

мерческими банками и другими кредитными организациями, пе- 

редается главными территориальными управлениями (националь- 

ными банками) Банка России в Департамент ценных бумаг Бан- 

ка России в трехдневный срок с даты регистрации регистрацион- 

ных документов с помощью электронной сети РЕМАРТ или иным 

способом, согласованным с Департаментом ценных бумаг Цент- 

рального банка Российской Федерации. 

4. Дальнейшая передача информации осуществляется в следу- 

ющем порядке. Раскрываемая коммерческими банками и други- 

ми кредитными организациями информация без изменений пе- 

редается Департаментом ценных бумаг Центрального банка Рос-
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сийской Федерации в виде электронных файлов распространите- 

лям, с которыми Банк России заключил соответствующие дого- 

воры. Договор о распространении информации составляется по фор- 

ме типового договора. 

Предметом договора является передаваемая Банком России на 

неисключительной основе, бесплатно следующая информация: 

— проспекты эмиссии ценных бумаг акционерных коммерче- 

ских банков и других кредитных организаций, действующих в фор- 

ме открытых акционерных обществ (в полном объеме проспекта 

эмиссии); 

— проспекты эмиссии ценных бумаг акционерных коммерче- 

ских банков и других кредитных организаций, действующих в фор- 

ме закрытых акционерных обществ, если указанные банки или кре- 

дитные организации за время своей деятельности выпускали цен- 

ные бумаги, иные, чем акции (в полном объеме проспекта эмис- 

сии); 

— проспекты эмиссии акций акционерных коммерческих бан- 

ков и других кредитных организаций, действующих в форме за- 

крытых акционерных обществ (в объеме проспекта эмиссии), за 

исключением бухгалтерских балансов по счетам второго порядка; 

— заявления на регистрацию ценных бумаг акционерных ком- 

мерческих банков и других кредитных организаций (в полном объ- 

еме заявления); 

— отчеты об итогах выпуска ценных бумаг акционерных ком- 

мерческих банков и других кредитных организаций (в полном объ- 

еме отчета об итогах выпуска); 

— годовые отчеты по ценным бумагам акционерных коммер- 

ческих банков и других кредитных организаций, действующих в 

форме открытых акционерных обществ (в полном объеме годово- 

го отчета); 

— годовые отчеты по ценным бумагам акционерных коммер- 

ческих банков и других кредитных организаций, действующих в 

форме закрытых акционерных обществ, если указанные банки или 

кредитные организации за время своей деятельности выпускали 

ценные бумаги, иные, чем акции (в полном объеме годового от- 

чета); 

— годовые отчеты по ценным бумагам акционерных коммер- 

ческих банков и других кредитных организаций, действующих в фор- 

ме закрытых акционерных обществ (в объеме годового отчета), за 

исключением бухгалтерских балансов по счетам второго порядка. 
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Объем каждого из передаваемых документов устанавливается 

в соответствии с Инструкцией Центрального банка Российской Фе- 

дерации № 8 «О правилах выпуска и регистрации ценных бумаг 

коммерческими банками на территории Российской Федерации». 

Документы передаются Банком России после их государственной 

регистрации в установленном порядке в виде текстовых файлов. 

Банк России гарантирует, что информация, содержащаяся в ука- 

занных файлах, не подвергалась изменениям после государст- 

венной регистрации соответствующих документов. Частота пере- 

дачи документов составляет один раз в месяц. 

Банк России не несет никакой ответственности за несоответ- 

ствие действительности информации, включенной в проспекты эмис- 

сии, заявления, отчеты об итогах выпуска и годовые отчеты по цен- 

ным бумагам, переданные коммерческими банками и другими кре- 

дитными организациями Банку России. Ответственность за досто- 

верность данных, переданных Банку России, несет банк или дру- 

гое кредитное учреждение — эмитент ценных бумаг; Банк России 

обеспечивает только полную передачу информации, включенной 

в раскрываемый документ. 

Распространитель обязуется обеспечить свободный и равный 

доступ инвесторов к информации, полученной из Банка России 

выбранным им способом. Плата за получение информации конеч- 

ными пользователями не должна превышать накладных расходов 

за ее распространение. Распространитель гарантирует, что он не 

изменяет содержание информации, полученной из Банка России, 

при передаче ее конечным пользователям. 

Договор о распространении информации не предусматривает 

каких-либо взаимных расчетов. Следовательно, оплата услуг по рас- 

пространению банковской информации ложится на ее пользова- 

теля, т.е. потенциального инвестора, что вряд ли можно считать 

оптимальным распределением имущественного бремени. 

Договор на распространение информации считается консен- 

суальным и срочным, поскольку, как правило, заключается на один 

год, по истечении указанного срока он прекращается. 

5. Контроль за исполнением распространителем его обязательств 

по договору осуществляет Департамент ценных бумаг Банка Рос- 

сии. Формы и методы контроля избираются Банком России. Рас- 

пространитель обязуется предоставлять Банку России любую ин- 

формацию, связанную с исполнением договора. Запрос на подоб- 

ную информацию может быть сделан в любой форме. 
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Банк России вправе в любой момент в одностороннем поряд- 

ке без уплаты каких-либо штрафных санкций прекратить выпол- 

нение своих обязательств, если в ходе проверки будет установле- 

но нарушение распространителем его обязательств. 

Банк России собирает данные о частоте и способах получения 

информации о ценных бумагах коммерческих банков и других кре- 

дитных организаций и эмитентах указанных ценных бумаг конеч- 

ными пользователями. Каждый распространитель в срок до 15 чис- 

ла каждого первого месяца квартала представляет в Департамент 

ценных бумаг Центрального банка Российской Федерации следу- 

ющие данные за предшествующий квартал: 

— число абонентов, пользующихся каждым из способов полу- 

чения информации; 

— объем информации (количество документов), полученной 

абонентами каждым способом; 

— количество разовых запросов по каждому из способов пе- 

редачи информации; 

— объем информации (количество документов), полученной 

разовыми пользователями каждым из способов передачи инфор- 

мации; 

— распределение информации, полученной всеми пользова- 

телями, по видам эмиссионных документов (если способ рас- 

пространения информации позволяет вести такой учет). 

В зависимости от способов передачи информации Банк Рос- 

сии по согласованию с распространителем может требовать пред- 

ставления иных данных о раскрытии информации. 

Обязательства распространителя о представлении Банку Рос- 

сии данных по раскрытию информации включаются в договор о 

распространении информации. 

Распространители представляют Банку России информацию, 

связанную с выполнением договоров, по его запросу. В случае не- 

выполнения или ненадлежащего выполнения договора о распро- 

странении информации Банк России вправе в одностороннем 

порядке расторгнуть договор, оставляя за собой право любым 

способом информировать общественность о нарушении распро- 

странителем условий договора. Повторное заключение договора 

с распространителями, с которыми он был расторгнут, произво- 

дится на общих основаниях. 
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§ 3. ПОНЯТИЕ РЕЖИМА БАНКОВСКОЙ ТАЙНЫ 

1. Вопросы правового регулирования общественных отноше- 

ний по поводу использования и распространения информации 

в целом и отдельных ее видов в частности в последнее время за- 

нимают одно из значительных мест в юридической литературе. 

Среди них, несомненно, много внимания уделяется проблемам 

правового регулирования банковской тайны, реализации разны- 

ми субъектами действующих правовых норм. Даже беглый обзор 

публикаций в правовой литературе и в прессе позволяет конста- 

тировать, что на эту проблему, как и на ряд других, в настоящее 

время сложились две полярные точки зрения, отражающие, как 

правило, профессиональную принадлежность и идеологию их ав- 

торов
1
. 

Думается, что проблема банковской тайны должна рассматри- 

ваться исходя из некоторых общих положений, которые, очевид- 

но, следует оговорить в самом начале и иметь в виду в процессе 

изложения дальнейших положений. Эти положения состоят в 

следующем: 

— понятие банковской тайны является одним из видов пра- 

вовых режимов информации, обладающей ограниченным до- 

ступом; 

— этот режим соотносится с такими режимами, как режим ком- 

мерческой, религиозной, медицинской, следственной и судеб- 

ной тайны; 

— подчиняясь общим правилам, режим банковской тайны 

обладает специальными правилами и процедурами, регламенти- 

рованными на законодательном уровне. 

Кроме того, необходимо иметь в виду характер складывающих- 

ся правоотношений по поводу банковской тайны. Это необходи- 

мо для того, чтобы найти адекватные правовые нормы, реализа- 

ция которых приведет к желаемому состоянию правового регули- 

рования. Эти правоотношения совершенно разного типа. Как 

весьма удачно подчеркивают американские специалисты по бан- 

ковскому праву, есть «три вида правоотношений: между банком 

и клиентом, между клиентом и правительством и между правитель-

                                                        
1 См., например: Гвирцман М.В. Правовое регулирование банковской тайны // 

Деньги и кредит. 1992. № 6; Ефимова Л.Г. Банковская тайна: сравнительный ас- 
пекг//Бизнес и банки. 1991. № 46. 
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ством и банком. Эти отношения регулируются совокупностью 

норм конституции и общего права...»
1
. 

2. В российском банковском праве, как известно, институт бан- 

ковской тайны рассматривается как элемент договорных право- 

отношений между банком и клиентом в связи с открытием бан- 

ковского счета (ст. 857 ГК РФ). Думается, это неверно, посколь- 

ку банковская тайна представляет собой компромисс частных 

интересов и потребностей банка и клиента с публичной необхо- 

димостью обеспечения прозрачности или открытости банковской 

или иной предпринимательской деятельности. Именно необходи- 

мость учета последних соображений привела к тому, что в новой 

редакции ЗоБД появилась ст. 8 относительно предоставления ин- 

формации о деятельности кредитной организации, но пока еще 

отсутствует упоминание об обязанности по информационной за- 

щите самих банков, о чем речь пойдет ниже. В любом случае толь- 

ко с позиций частных интересов, а именно они охраняются граж- 

данским законодательством, регламентировать режим банков- 

ской тайны невозможно. 

3. Сказанное позволяет сделать вывод о том, что банковская 

тайна — это особый правовой режим, не сводимый ни к одному 

ранее известному правовому режиму информации. Было бы не- 

правильно считать банковскую тайну разновидностью коммерче- 

ской тайны, поскольку уровень отнесения тех или иных сведений 

к тайне и правовое оформление этого действия совершенно раз- 

ные
2
. Коммерческой тайной считаются любые сведения, за исклю- 

чением тех, которые запрещено относить к коммерческим
3
, оп- 

ределенные в качестве таковых самим субъектом, например, пред- 

принимателем или коммерческим юридическим лицом. Это озна- 

чает, что объем сведений, составляющих коммерческую тайну 

каждого предпринимателя, будет разным. Более того, если реше- 

ние об отнесении тех или иных сведений не принято, то режим 

коммерческой тайны автоматически не возникает. Это означает, 

что коммерческая тайна предполагает специальное оформление на

                                                        
1 См.: Поллард А.М., Пассейк Ж..Г., Эллис К.Х., Дейли Ж.П. Банковское право 

США, М.: Прогресс, 1992. С. 536. 
2 Такое мнение высказывают авторы Комментария к Гражданскому кодексу 

Российской Федерации (М., 1996. С. 430). 
3 См.: Постановление Совета Министров Российской Федерации от 5 дека- 

бря 1991 г. «О перечне сведений, которые не могут составлять коммерческую тай- 
ную/СП РФ. 1992. № 1-2. Ст. 7. 
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уровне локальных актов. В частности, обычно сами хозяйствую- 

щие субъекты принимают три акта: о перечне сведений, состав- 

ляющих коммерческую тайну; о порядке ознакомления с этими 

сведениями и о круге лиц, имеющих право знакомиться с назван- 

ными сведениями. 

В отличие от этого банковская тайна не требует специально- 

го оформления локальными актами, а круг ее сведений опреде- 

лен законом и является одинаковым для любых банков, их кли- 

ентов и корреспондентов. Круг лиц, имеющих право получать све- 

дения, составляющие банковскую тайну, также устанавливается за- 

коном и расширительному толкованию не подлежит. Никаким дру- 

гим лицам без согласия клиента банковские сведения переда- 

ваться не должны. 

Кроме того, нужно отметить, что термины «коммерческая» и 

«банковская» употребляются законодателем как самостоятельные 

и в иных отраслях права, в частности, в уголовном законодатель- 

стве. Уголовный кодекс РФ, вступивший в действие с 1 января 1997 г., 

установил в ст. 183 ответственность за незаконное получение и раз- 

глашение сведений, составляющих коммерческую и банковскую 

тайну. Бели бы банковская тайна была разновидностью коммер- 

ческой, то давать такую формулировку не было бы никакой не- 

обходимости, поскольку коммерческая тайна охватывала бы и 

банковскую. 

§ 4. СИСТЕМА ПРАВОВЫХ АКТОВ, РЕГУЛИРУЮЩИХ 
ПРАВООТНОШЕНИЯ ПО ПОВОДУ БАНКОВСКОЙ ТАЙНЫ 

1. Система актов, регулирующих правоотношения по поводу 

банковской тайны, как это нетрудно заметить в настоящее вре- 

мя, выглядит довольно сложно. В ней отчетливо можно выделить 

несколько уровней. Первый составят федеральные законы, кото- 

рые создают основу правового регулирования. Здесь прежде все- 

го должны быть названы ст. 26 Закона о банках и банковской де- 

ятельности и ст. 857 ГК РФ. 

Статья 26 ЗоБД установила, что кредитная организация. Банк 
России гарантируют тайну об операциях, о счетах и вкладах сво- 

их клиентов и корреспондентов. Все служащие кредитной орга- 

низации обязаны хранить тайну об операциях, счетах и вкладах 

ее клиентов и корреспондентов, а также об иных сведениях, ус-
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танавливаемых кредитной организацией, если это не противоре- 

чит Федеральному закону. Справки по операциям и счетам юри- 

дических лиц и граждан, осуществляющих предпринимательскую 

деятельность без образования юридического лица, выдаются кре- 

дитной организацией им самим, судам и арбитражным судам (су- 

дьям), Счетной палате Российской Федерации, органам государ- 

ственной налоговой службы и налоговой полиции, таможенным 

органам Российской Федерации в случаях, предусмотренных за- 

конодательными актами об их деятельности, а при наличии со- 

гласия прокурора — органам предварительного следствия по де- 

лам, находящимся в их производстве. 

Справки по счетам и вкладам физических лиц выдаются кре- 

дитной организацией им самим, судам, а при наличии согласия 

прокурора — органам предварительного следствия по делам, на- 

ходящимся в их производстве. 

Справки по счетам и вкладам в случае смерти их владельцев 

выдаются кредитной организацией лицам, указанным владельцем 

счета или вклада в сделанном кредитной организации завещатель- 

ном распоряжении, нотариальным конторам по находящимся в их 

производстве наследственным делам о вкладах умерших вкладчи- 

ков, а в отношении счетов иностранных граждан — иностранным 

консульским учреждениям. 

Банк России не вправе разглашать сведения о счетах, вкладах, 

а также сведения о конкретных сделках и об операциях из отче- 

тов кредитных организаций, полученные им в результате испол- 

нения лицензионных, надзорных и контрольных функций, за ис- 

ключением случаев, предусмотренных федеральными законами. Ау- 

диторские организации не вправе раскрывать третьим лицам све- 

дения об операциях, о счетах и вкладах кредитных организаций, 

их клиентов и корреспондентов, полученные в ходе проводимых 

ими проверок, за исключением случаев, предусмотренных феде- 

ральными законами. За разглашение банковской тайны Банк 

России, кредитные, аудиторские и иные организации, а также их 

должностные лица и их работники несут ответственность, вклю- 

чая возмещение нанесенного ущерба, в порядке, установленном 

Федеральным законом. 

Эти статьи ЗоБД и ГК РФ появились практически одновремен- 

но и, надо полагать, разрабатывались параллельно, но, как это ча- 

сто бывает в российском законодательстве, без какой-либо коор- 

динации усилий обоих разработчиков. В итоге существуют две ста-
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тьи, соотносимые с одинаковым кругом правоотношений, дающие 

разную редакцию содержания банковской тайны. Для их приме- 

нения целесообразно использовать правило о соотношении общих 

и специальных правовых норм. Поскольку ст. 26 является специ- 

альной, что, как уже говорилось, не вполне обоснованно, то сле- 

дует все же руководствоваться требованиями этой статьи. 

2. Далее следует иметь в виду, что на этом же уровне сущест- 

вует значительный массив законодательных предписаний, кото- 

рые предоставляют право отдельным государственным органам, на- 

чиная с налоговых служб, получать информацию, составляющую 

банковскую тайну. При этом важно помнить, что эти законода- 

тельные решения приняты до введения в действие новой редак- 

ции ЗоБД и должны применяться только в тех случаях, когда они 

не противоречат банковскому закону. 

В этом массиве нужно прежде всего обратиться к налоговому 

законодательству, поскольку предоставление сведений налоговым 

службам является для банков наиболее распространенным дейст- 

вием. К названным нормативным актам относятся: Закон об осно- 

вах налоговой системы в Российской Федерации, ст. 15 которого 

обязывает банки, кредитные учреждения, биржи и иные предпри- 

ятия представлять соответствующим налоговым органам данные о 

финансово-хозяйственных операциях налогоплательщиков — кли- 

ентов этих учреждений и предприятий за истекший финансовый год 

в порядке, установленном Министерством финансов РФ. 

Статья 7 (п. 3 и 7) Закона РСФСР о государственной налого- 

вой службе регулирует правоотношения, связанные с получени- 

ем этими государственными органами от хозяйствующих субъек- 

тов документов, необходимых для правильного налогообложе- 

ния. Поскольку банки также являются хозяйствующими субъек- 

тами, то эти обязанности распространяются и на них. При этом 

документы, свидетельствующие о занижении прибыли или сокры- 

тии объектов налогообложения, могут изыматься (п. 7). 

Закон РФ о федеральных органах налоговой полиции предо- 

ставляет им право получать безвозмездно от министерств, ве- 

домств, а также предприятий, учреждений и организаций незави- 

симо от форм собственности, физических лиц информацию, не- 

обходимую для исполнения возложенных на федеральные орга- 

ны налоговой полиции обязанностей, за исключением случаев, ког- 

да законом установлен специальный порядок получения такой ин- 

формации. 
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Отдельную группу законодательных актов составляют законы, 

регулирующие право правоохранительных органов получать у 

банков информацию. Сюда относятся прежде всего Закон о про- 

куратуре Российской Федерации и Закон Российской Федерации 

о милиции. Кроме того, процессуальное законодательство (ГПК, 

АПК и УПК), равно как и Закон о судоустройстве, дает право за- 

прашивать и получать у банков информацию судебным органам. 

Право на запрос нотариуса регулируется Основами законодатель- 

ства Российской Федерации о нотариате. 

Отдельно следует упомянуть Закон о счетной палате и Вре- 

менное положение об аудиторской деятельности в Российской Фе- 

дерации. Следует назвать также Таможенный кодекс РФ (ст. 336) 

и Положение о Государственном таможенном комитете Россий- 

ской Федерации, в соответствии с которыми право запроса бан- 

ковской информации предоставлено должностным лицам ГТК РФ. 

Перечень законов, которые затрагивают права и обязанности, 

связанные с банковской тайной, не является стабильным и мо- 

жет быть дополнен. Правовое же значение этих законов состоит 

в том, что они, во-первых, определяют право определенных ор- 

ганов и организаций запрашивать банковскую информацию; во-

вторых, о чем часто забывают или на что часто не обращают 

внимания, эти правовые акты устанавливают компетенцию того 

или иного органа на запрос, т.е. устанавливают, какую именно ин- 

формацию может запрашивать этот орган; в-третьих, они устанав- 

ливают, правда далеко не всегда, меры ответственности за несо- 

блюдение требований о предоставлении информации. 

Следовательно, при анализе любого требования о предостав- 

лении информации, составляющей банковскую тайну, должны 

приниматься во внимание законодательные обоснования такого за- 

проса. 

3. Но названными законодательными актами не исчерпывает- 

ся правовое регулирование складывающихся в рассматриваемой 

сфере правоотношений. Подзаконный уровень образуют норма- 

тивные акты, принятые в развитие этих законов и в соответствии 

с ними. Эти нормативные акты могут быть классифицированы по 

характеру действия. Одни из таких актов устанавливают особен- 

ности реализации права на банковскую тайну в отдельных случа- 

ях, т.е. они имеют как бы зональную сферу действия. Среди та- 

ких актов необходимо назвать, отмененный 14 июля 1997 г. Указ 

Президента Российской Федерации о борьбе с бандитизмом, ко-
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торый no-существу снимал запрет на банковскую тайну для про- 

ведения соответствующих оперативных действий. Назвать этот нор- 

мативный акт необходимо лишь для того, чтобы оценить его от- 

рицательно и более не вводить подобных предписаний. Как в мо- 

мент принятия Указа Президента РФ от 14 июня 1994 г. «О не- 

отложных мерах по защите населения от бандитизма и иных про- 

явлений организованной преступности», так и в дальнейшем он 

противоречил Закону о банках и банковской деятельности, в ча- 

стности статье о банковской тайне, которая содержала в себе ис- 

черпывающий перечень оснований предоставления банковской ин- 

формации и органов, которые могут ее получать. 

К подзаконным нормативным актам нужно отнести те акты, 

которые приняты в развитие названных законов и несут в себе нор- 

мативные предписания о процедуре и документообороте по по- 

воду предоставления банковской информации. Такие акты при- 

няты не во всех сферах, и в качестве примера можно рассмотреть 

только письмо Министерства финансов Российской Федерации от 

17 января 1994 г. «О порядке представления сведений в налого- 

вые органы»
1
. Это письмо устанавливает основания, форму запро- 

са банковской информации, компетентных для этого должност- 

ных лиц и дает исчерпывающий объем сведений, которые могут 

быть запрошены. 

4. Кроме названных нормативных актов, следует также упомя- 

нуть об отдельных положениях нормативных актов, регулирующих 

порядок производства банковских операций, включающих в се- 

бя установление обязанности банка сообщать информацию об этих 

операциях органам государственного управления. Так, Указ Пре- 

зидента № 1006 от 24 мая 1994 г. установил обязанность банка со- 

общать налоговым органам о всех открытых счетах независимо от 

режима счета. Этот же Указ Президента установил обязанность бан- 

ков сообщать налоговым органам информацию об операциях по 

счету, если их сумма превышает в эквиваленте 10 тыс. долларов. 

Правомерность этих указов не поддается однозначной оценке. В 

тех случаях, когда указ опирается на закон, его в принципе сле- 

дует считать соответствующим закону, но необходимо проверять, 

не вышел ли он за пределы, установленные законом, что случа- 

ется весьма часто даже в самих указах, не говоря уже о ведомст- 

венных актах, принятых в их исполнение. В иных случаях, напри-

                                                        
1 См. Бюллетень нормативных актов министерств и ведомств 1994 № 4 С 12 
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мер, в случае запроса об установлении предельной величины опе- 

раций, такой указ не имеет под собой нормативной базы, и его 

следует считать незаконным. Попутно отметим, что в силу неко- 

торой автономности банковской деятельности банки, как прави- 

ло, такие не соответствующие закону запреты не выполняют, что 

следует признать совершенно правильным. 

Тактика банковского поведения в этом случае может быть 

очень простой: не соответствующий закону нормативный акт не 

исполняется, а в случае обнаружения такого неисполнения госу- 

дарственными органами и наложения штрафа на банк постанов- 

ление о штрафе оспаривается в арбитражном порядке. 

§ 5. ПОНЯТИЕ И СОДЕРЖАНИЕ БАНКОВСКОЙ ТАЙНЫ 

1. Содержание банковской тайны — один из двух основных во- 

просов рассматриваемого института. Он предполагает однозначное 

и четкое определение круга сведений, подлежащих охране. Но, ока- 

зывается, дать такое определение достаточно сложно. Если обра- 

титься к тексту вышеназванных норм, устанавливающих этот круг 

сведений, то можно обнаружить, что формулировка ст. 26 Закона 

о банках и банковской деятельности дает широкую по сравнению 

со ст. 857 ГК РФ формулировку банковской тайны. ГК РФ назы- 

вает три вида сведений: а) сведения о банковском счете и банков- 

ском вкладе; б) сведения об операциях по счету; в) сведения о кли- 

енте
1
. В дополнение к названным сведениям ст. 26 Закона о бан- 

ках и банковской деятельности относит к банковской тайне и 

любые иные сведения, установленные кредитной организацией и 

соотносимые с ее клиентами. Можно утверждать, что вторая ре- 

дакция является более адекватной, так как дает широкое толкова- 

ние понятию «банковская тайна», что соответствует банковской прак- 

тике во многих странах. Так, немецкие юристы указывают «Die Bank... 

zur Verschwiegenheit uber die kundenbezogenen Tatsachen und 

Wertungen verpflchtet, von denen sie Kenntnis eriangt»
2
. 

                                                        
1 Заметим, что очевидно по небрежности законодателя в банковскую тайну 

попали только операции по счету, а операции по вкладу остались за пределами 
такого режима, что невозможно объяснить 

2 «Банк обязан хранить молчание о фактах и их оценках, соотносимых с его  
клиентами, от которых он такие сведения требует» — Kohls R Bankrecht Mttnchen, 
1994 S 18 
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Примерно таким же образом определяют содержание банков- 

ской тайны французские юристы. Они отмечают, что «банкир обя- 

зан a priori держать в секрете всю частную информацию, доверен- 

ную ему клиентами или даже третьими лицами или полученную 

им в своей профессиональной деятельности»
1
. 

2. Следовательно, можно утверждать, что и российское зако- 

нодательство вслед за мировой практикой перешло к широкому 

определению банковской тайны, охватывающему любые сведения 

о клиентах и корреспондентах, полученные банком в ходе банков- 

ской деятельности. Именно банковская деятельность, осуществ- 

ляемая профессионально, является критерием для определения ха- 

рактера сведений, составляющих банковскую тайну. Если даже банк 

в ходе предоставления, например кредита, получит какие-либо све- 

дения о состоянии здоровья клиента или его семейном положе- 

нии, эти сведения, а не только операции, произведенные для 

выдачи кредита, также должны быть включены в банковскую 

тайну. Точно так же, если для технико-экономического обосно- 

вания потребности в кредите и способности его возвратить будут 

представлены сведения о технологии, заключенных договорах 

между клиентом банка и его контрагентом, вся эта информация 

должна быть включена в банковскую тайну. 

§ 6. СУБЪЕКТЫ, ИМЕЮЩИЕ ПРАВО ЗНАКОМИТЬСЯ 
С БАНКОВСКОЙ ТАЙНОЙ 

1. Определение круга субъектов, имеющих право знакомить- 

ся со сведениями, составляющими банковскую тайну, необходи- 

мо с позиций банковского права обсуждать при одном условии. 

Закон должен определять круг таких субъектов на тот случай, ес- 

ли сведения предоставляются без согласия клиента банка и не са- 

мому клиенту. Правило о свободе клиента распоряжаться свои- 

ми средствами распространяется и на информацию о банков- 

ских операциях, а это означает, что клиент может предоставить 

любому лицу право получать сведения о своей финансовой дея- 

тельности. Клиент может также по договору с банком и средст- 
вами массовой информации установить правило о публикации ка-

                                                        
1 См.: Гавалда К., Стуфле Ж. Банковское право. Учреждения— Счета — Опе- 

рации — Услуги. М,: Финстатинформ, 1996. С. 102. 
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ких-то сведений о своих операциях, рассчитывая на повышение 

к себе доверия вследствие открытости информации. Это дело 

клиента. 

В данном же случае речь идет о совсем иной ситуации, в ко- 

торой информация о клиенте предоставляется без его согласия. В 

этом смысле определение круга субъектов, имеющих право на по- 

лучение банковской информации, имеет два аспекта. 

Первый можно назвать внутренним, поскольку он включает 

в себя установление возможности обмениваться этой информа- 

цией внутри банковской системы, например, между разными 

банками по поводу кредитоспособности клиента. В этом аспек- 

те в российском банковском праве даже обсуждался вопрос о со- 

здании центра или иного организационного межбанковского об- 

разования, занимающегося сбором, обработкой и передачей ин- 

формации о неплатежеспособных клиентах банков, о непога- 

шенных банковских кредитах и т.п. Но эти высказываемые уст- 

но соображения до настоящего времени разбивались о режим бан- 

ковской тайны, и создавалась, казалось бы, неразрешимая 

ситуация. 

В действительности она не является таковой, и доказатель- 

ством тому могут служить многочисленные публикации об опы- 

те в этой сфере других стран. Французские юристы, ссылаясь на 

наличие профессиональной тайны, режим которой охватывает 

всех участников банковской системы, указывают на вполне 

обоснованное существование при Банке Франции центральной 

службы рисков, картотеки неоплаченных чеков и картотеки от- 

казов от уплаты. Эти картотеки созданы в силу прямого указа- 

ния закона самим Банком Франции, который располагает сред- 

ствами обработки информации и гарантирует ее точность и 

конфиденциальность. Кроме того, контроль за этими картоте- 

ками осуществляется Комиссией по свободе компьютерной ин- 

формации. Сведения, включенные в картотеку, доступны про- 

фессионалам
1
. 

Информация о существовании аналогичных внутрибанковских 

служб в других странах публиковалась в российской печати. Так, 

германское агентство «Кредитформ» накапливает и предоставляет 

за определенную плату информацию о мелких и средних предпри- 

ятиях, производит оценку платежного поведения как самих пред-

                                                        
1 См • Гавалда К., Стуфле Ж. Цит.раб. С. 94 и 104. 
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приятии, так и их клиентов. Американская фирма «Дан энд Брэд- 

стрит» собирает более миллиона финансовых отчетов с целью пе- 

редачи банкам и другим коммерческим структурам информации о 

ключевых показателях эффективности, прибыльности и платеже- 

способности предприятий за последние четыре года. Наряду с ком- 

мерческими структурами, занимающимися работой с банковской 

информацией, существуют и государственные официальные служ- 

бы, обладающие такой информацией в силу своего статуса
1
. 

Косвенным свидетельством проникновения в российское за- 
конодательство аналогичных подходов служит указание ст. 26 
ЗоБД о том, что правило о неразглашении банковской тайны 
распространяется и на Банк России, и на аудиторские организа- 
ции. Можно утверждать, что таким образом положено начало 
формированию профессионального круга оборота банковской 
информации, при этом в профессионалы попадают не только 
банковские организации, но и аудиторские. 

Создание на этой нормативной базе информационных цент- 
ров, аккумулирующих информацию о клиентах банков и самих бан- 
ках, с одной стороны, не будет нарушать режим банковской тай- 
ны, поскольку информация останется внутри банковской систе- 
мы, а с другой — оно явилось бы организационной гарантией функ- 
ционирования денежного рынка, обеспечивая интересы как бан- 
ков, так и заемщиков при выборе банка. Очевидно, самим созда- 
нием центров должен заниматься Банк России, который по своей 
компетенции должен осуществлять функции центра банковской 
системы и предпринимать меры, обеспечивающие ее стабиль- 
ность и надежность. 

2. Второй аспект определения круга субъектов, имеющих пра- 
во получать банковскую информацию, предполагает выход за пре- 
делы банковской и профессиональной систем и предоставление пра- 
ва отдельным субъектам получать банковскую информацию о со- 
стоянии дел клиентов банка без их согласия. В этом смысле не- 
обходимо иметь в виду, что ст. 26 ЗоБД устанавливает исключи- 
тельный перечень субъектов, имеющих право на получение инфор- 
мации, и этот перечень не подлежит расширительному толкованию. 

Следовательно, с правовых позиций в этом плане можно об- 

суждать только два вопроса: а) об оптимальности определения это- 
го круга и возможном его сужении или расширении; б) о тех долж-

                                                        
1 См.: Проскурин А. Пролитое молоко, или О том, как кредитору избежать оши- 

бок//Экономика и жизнь. 1996. № 33. 
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ностных лицах, к компетенции которых отнесено принятие реше- 

ния о запросе банковской информации. 

Первая проблема, с которой приходится сталкиваться при об- 

суждении вопроса о круге субъектов, — это проблема соотноше- 

ния банковского законодательства и иных законодательных актов. 

Статья 26 ЗоБД называет таких субъектов применительно к двум 

группам клиентов банка — юридическим лицам и гражданам, 

ведущим предпринимательскую деятельность без образования 

юридического лица; физическим лицам. 

Применительно к физическим лицам правом на получение бан- 

ковской информации обладают только два субъекта: 

— суды по делам, находящимся в их производстве; это могут 

быть как уголовные, так и гражданские дела, равно как и дела об 

особом производстве; 

— органы предварительного расследования по делам, находя- 

щимся в их производстве (с санкции прокурора). 

В отношении предпринимателей вне зависимости от формы 

предпринимательской деятельности банковская информация пре- 

доставляется значительно большему кругу субъектов: 

— судам и арбитражам (судьям); 

— Счетной палате Российской Федерации; 

— органам государственной налоговой службы и налоговой по- 

лиции; 

— таможенным органам; 

— с санкции прокурора — органам предварительного рассле- 

дования. 

Вне поля регулирования ст. 26 остались органы милиции, ко- 

торым для выполнения возложенных на них обязанностей при на- 

личии данных о влекущем уголовную или административную от- 

ветственность нарушении законодательства, регулирующего фи- 

нансовую, хозяйственную, предпринимательскую и торговую де- 

ятельность, предоставлено право изымать необходимые докумен- 

ты на материальные ценности, денежные средства, кредитные и 

финансовые операции (п. 25 ст. 11 Закона о милиции). В этой свя- 

зи необходимо отметить следующее: если милиция действует как 

орган предварительного расследования, то она с санкции проку- 

рора такую информацию получать может; если же речь идет об иных 

процессуальных или оперативных действиях милиции, то, ввиду 

несоответствия этого общего права специальному запрету (ст. 26 

ЗоБД) такого права у нее нет. 
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§ 7. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СВЕДЕНИЙ БАНКАМИ 

1. Предоставление банками сведений должностным лицам ор- 

ганов государственной власти и управления должно осуществлять- 

ся по определенным правилам, существование которых охваты- 

вается понятием «порядок предоставления сведений». Этот поря- 

док состоит из правовых норм, регулирующих четыре направле- 

ния правоотношений между банками и органами государства: 

а) нормы, устанавливающие материально-правовые и процес- 

суальные основания для направления запроса в банк; 

б) нормы, определяющие круг должностных лиц, уполномо- 

ченных от имени того или иного органа совершать этот запрос; 

в) нормы, предъявляющие требования к форме запроса; 

г) нормы о сроках и форме ответа банка. 

В практике банковской деятельности очень часто встречают- 

ся случаи, когда к банкам обращаются должностные лица или ра- 

ботники органов власти и управления, в том числе правоохрани- 

тельных органов, с требованием предоставить те или иные сведе- 

ния о банковских операциях клиентов, состоянии финансов бан- 

ка и другие. Далеко не всегда такие требования правомерны и опи- 

раются на предусмотренные законом основания. 

Для выработки позиции банка в этих ситуациях целесообраз- 

но иметь в виду следующее: 

К компетенции некоторых органов государственной власти и 

управления отнесено право требовать информацию у разных хо- 

зяйствующих субъектов, в том числе и у банков. Но информация 

о деятельности банка по счетам клиентов имеет дополнительную 

защиту в виде банковской тайны, что означает, что такие сведе- 

ния могут передаваться правоохранительным органам только при 

возбуждении уголовного дела, вынесении приговора или судебно- 

го решения либо ином решении, свидетельствующем о нахожде- 

нии дела в производстве данного органа. 

В целом обязанность предоставить какую-либо информацию 

о банковских операциях и состоянии дел банка может возникнуть 

только в тех случаях, когда соблюдены следующие условия: 

а) характер информации имеет прямое отношение к осуществ- 
лению функций данного органа; 

б) требование предъявлено уполномоченным должностным 

лицом, а не любым работником данного органа; 
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в) для предъявления требования существуют установленные за- 

коном материально-правовые основания; 

г) соблюдены процедура и процессуально-правовые нормы 

реализации такого требования. 

2. Проиллюстрируем сказанное примером, когда требуется 

применение разных законодательных актов. Так, прокурор в про- 

цессе проверки, проводимой по основаниям, указанным в п. 2 ст. 20 

Закона о прокуратуре, имеет право: 

— по предъявлении служебного удостоверения беспрепятствен- 

но входить на территорию и в помещения предприятий, учреж- 

дений и организаций, иметь доступ к их документам и материа- 

лам, проверять исполнение законов в связи с заявлениями и 

иными сведениями о факте правонарушений; 

— требовать от руководителей и других должностных лиц пре- 

доставления необходимых документов, материалов, статистичес- 

ких и иных сведений, выделения специалистов для выяснения воз- 

никших вопросов. 

Эта формулировка, казалось бы, дает прокурору основания за- 

прашивать информацию у банка в ходе проведения общенадзор- 

ных проверок, но в действительности это совсем не так. Статья 

26 ЗоБД дает такое право органам предварительного расследова- 

ния только по делам, находящимся в их производстве.. Следова- 

тельно, сначала нужно возбудить уголовное дело и только после 

этого запрашивать информацию у банка. 

Такая позиция очень часто встречает возражения. Но нельзя 

не видеть, что правовое регулирование уголовно-процессуальных 

отношений состоит в установлении достаточности оснований для 

разных правовых действий. Законодательство и практика после- 

довательно реализуют принцип, состоящий в постепенном увели- 

чении доказательственной базы применительно к разным этапам 

уголовного процесса. Совершенно понятно, что на этапе воз- 

буждения уголовного дела совокупность имеющихся в распоряже- 

нии правоохранительных органов доказательств совершенно иная, 

чем на этапе предъявления обвинения, не говоря уже о вынесе- 

нии приговора. Следовательно, постановка вопроса о возбужде- 

нии уголовного дела не означает, что в распоряжении лица, при- 

нимающего решения, должны быть все необходимые доказатель- 

ства факта совершения преступления. В силу ст. 109 УПК РФ воз- 

буждение уголовного дела возможно по любым материалам, да- 

ющим основания считать, что было совершенно преступление. При-
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менительно к рассматриваемой сфере такими материалами могут 

быть заявления и объяснения должностных лиц предприятий и ор- 

ганизаций, их платежные документы, подтверждающие направле- 

ние денег на расчетный счет. Понятно, что эти документы пред- 

ставляются заинтересованными в возбуждении уголовного дела ор- 

ганизациями по собственной инициативе и являются достаточны- 

ми для этого процессуального действия. Получение же информа- 

ции из банка возможно только после вынесения постановления 

о возбуждении уголовного дела. Иными словами, банковскую 

информацию нельзя использовать как оперативные или иные 

данные, служащие основанием для уголовного преследования. 

Нередко должностные лица и работники органов власти и 

управления, в том числе и правоохранительных органов, выходят 

за пределы указанных ограничений, в силу чего их требования сле- 

дует считать незаконными и не исполнять. Подтверждением яв- 

ляется пример из практики Кизелевского филиала акционерно- 

го банка «Западуралбанк». К этому банку прокурор предъявил тре- 

бование представить сведения о кредитах, выданных банком дей- 

ствующим в районе кооперативам. Банк отказался это сделать, со- 

славшись на то, что условиями договора и ст. 25 Закона о банках 

и банковской деятельности (в старой редакции на момент спора) 

предусмотрено, что такие сведения могут представляться только 

в случаях возбуждения уголовного дела. Прокурор обратился в суд 

с иском о признании незаконными действий коммерческого бан- 

ка. Народный суд удовлетворил иск прокурора, но по кассацион- 

ной жалобе коммерческого банка это решение было отменено в 

связи с тем, что запрос прокурора носил общий характер, а дело 

производством прекращено по ст. 219 ГПК РФ как не подлежа- 

щее рассмотрению в суде. 

3. Порядок представления банками банковских справок мож- 

но также хорошо проиллюстрировать на примере, показывающем 

наиболее полное правовое регулирование, — порядке представле- 

ния информации налоговым органам. В этом порядке четко вы- 

деляются две инициативы передачи информации — собственная 

инициатива банка и требование налоговых органов. 

По собственной инициативе банки передают налоговым орга- 

нам сведения об открытых налогоплательщику счетах в пяти- 

дневный срок с момента их открытия. Поскольку одним из усло- 

вий открытия счетов является постановка клиента на учет в ор- 

ганах Государственной налоговой службы, то здесь можно обсуж-
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дать только вопрос о форме такого сообщения и видах открыва- 

емых счетов. Решать этот вопрос нужно с учетом того, что банк 

должен проявить разумную предусмотрительность и иметь дока- 

зательства выполнения своей обязанности, т.е. он должен соот- 

ветствующую часть справки налогового органа о постановке на учет 

отправить не через самого клиента, как это иногда делается, а за- 

казной почтой с уведомлением о вручении. В противном случае 

при проверке банку будет очень трудно доказать, что он не нару- 

шил установленное требование. 

В отношении видов счетов, о которых передается информация, 

проблема несколько сложнее и в настоящее время не имеет од- 

нозначного решения. С позиций наличия обязанности информи- 

ровать налоговые органы об открытии счета все счета должны быть 

разделены на три группы: 

— счета, информацию о которых необходимо представлять нало- 

говым органам совершенно бесспорно, — это расчетные и текущие 

счета и те, что именуются в банковской практике счетами клиентов; 

— счета, по поводу открытия которых информацию передавать 

не нужно. Это счета по учету просроченных кредитов, другие 

аналогичные внутрибанковские счета, открытие которых произ- 

водится банком без участия налогоплательщика, а также при при- 

обретении налогоплательщиками других обязательств банков, на- 

пример, при покупке векселей и депозитных сертификатов
1
; 

— счета, информацию о которых в соответствии с Указом 

Президента Российской Федерации представлять нужно, хотя 

они являются внутрибанковскими счетами, открываемыми без уча- 

стия налогоплательщика. Это ссудные и спецссудные счета, ин- 

формационный режим которых оценить достаточно сложно. 

Кроме того, банк должен по собственной инициативе по ис- 

течении отчетного года не позднее 1 марта следующего года напра- 

вить в налоговые органы сведения о закрытии или изменении рас- 

четных (текущих), ссудных и других счетов юридических лиц и иных 

организаций с указанием их полного наименования, почтового (юри- 

дического) адреса, номера и даты закрытия или изменения счетов. 

Указ Президента Российской Федерации от 18 августа 1996 г. 

дал основание налоговым службам расширить сферу инициатив-

                                                        
1 См.: Письмо ГНС РФ, Минфина РФ и ЦБ РФ от 5 июня 1995 г. «Об изме- 

нении п. 2 Порядка применения положений Указа Президента Российской Феде- 
рации от 23 мая 1994 г. № 1006 «Об осуществлении комплексных мер по своевре- 
менному и полному внесению в бюджет налогов и иных обязательных платежей». 



Олейник О.М. Основы банковского права  234 

ного представления информации по счетам. Письмом ЦБ РФ и 

ГНС РФ от 18 марта 1997 г. «О направлении информации нало- 

говым органам при изменении номера банковского счета» уста- 

новлена обязанность банков не позднее следующего дня известить 

налоговые органы об изменении номеров счетов клиентов в свя- 

зи с переходом на новые девятизначные банковские коды или в 

связи с внедрением электронных технологий. 

По требованию налоговых органов в банке может быть запро- 

шена более широкая информация. Налоговые органы также раз 

в год по истечении отчетного года могут дополнительно запросить 

в банке следующие сведения: 

— о наличии и движении средств на расчетных (текущих), ссуд- 

ных, валютных и других счетах с указанием юридических лиц и 

иных организаций — отправителей и получателей этих средств; 

— о движении наличных средств и лимите кассовой наличности; 

— выписки из лицевых счетов клиентов; 

— о перечислении налогов и других обязательных платежей в 

соответствующие бюджеты и во внебюджетные фонды; 

— о полученных кредитах и уплаченных процентах по видам 

предоставленных кредитов, в том числе просроченных. 

Этот перечень не представляется оптимальным хотя бы пото- 

му, что в данном случае требование адресовано банку, а не само- 

му налогоплательщику. Для организации государственного кон- 

троля следовало бы разделить эти сведения на предоставляемые 

банком и получаемые непосредственно от клиента. При этом 

банк должен был бы представлять только информацию об упла- 

ченных налогах и иных обязательных платежах. 

Так или иначе, запрос налоговых органов должен иметь пись- 

менную форму, причем подписывать его может только руководи- 

тель или заместитель руководителя налогового органа, а не инспек- 

тор и кто-либо другой. Получив указанный запрос, банк обязан 

в 15-дневный срок с момента его вручения представить указан- 

ные в нем сведения. 

§ 8. БАНКОВСКАЯ ТАЙНА В ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ 

1. При обращении взыскания на имущество должника или лик- 

видации должника иногда оказывается, что это имущество нахо- 

дится за пределами России. Если речь идет только о денежных сред-
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ствах, то следует говорить о получении банковских справок или 

банковской информации о счетах должников и обращении взы- 

скания на эти средства. При этом в принципе нужно иметь в ви- 

ду, что эта проблема существует как бы в двух плоскостях. Первая 

состоит в наличии и пределах специальной охраны банковской ин- 

формации. Вторая — в существовании государственно-правовых 

договоренностей о взаимодействии в правовой сфере, ведь речь 

идет об экстерриториальном значении правовых норм и правопри- 

менительных решений. 

Практически во всех странах сведения о счетах и операциях 

по ним составляют банковскую тайну. Это означает, что сведения 

о счетах можно получить, как правило, только в случае возбуж- 

дения уголовного дела в отношении того или иного лица. Рассмо- 

трение гражданского дела во многих странах не влечет для бан- 

ка обязанности передавать суду какие-либо сведения, за исклю- 

чением тех случаев, когда банк сам является стороной по делу. Та- 

кая практика существует, например, в Германии, Франции. Од- 

нако это ограничение не распространяется на решения судов по 

гражданским и хозяйственным спорам. Если в соответствии с 

решением суда проводятся процедуры санации или оздоровления, 

равно как если применяется иная форма объявления должника не- 

платежеспособным, то банки обязаны выдать соответствующие све- 

дения. Это правило действует во Франции для проведения про- 

цедуры оздоровления в соответствии с Законом от 25 января 

1985 г. (ст. 19), а также в случае наложения ареста на имущество 

должника в соответствии с Законом от 9 июля 1991 г. (ст. 47)
1
. В 

Германии обязанность банка сообщить соответствующие сведения 

соотносится с процессом принудительного исполнения решений 

и процессом о несостоятельности и сопровождается обязанностью 

сделать заявление о третьих лицах (должниках)
2
. Среди иных ор- 

ганов, могущих в Германии требовать у банка передачи сведений 

о счетах, следует назвать еще налоговые службы. Что же касает- 

ся полиции, то банки не передают ей никаких сведений. Более то- 

го, в случае незаконного запроса полицией каких-либо справок 

можно потребовать возмещения причиняемого запросом ущерба
3
. 

                                                        
1 См.: Кристиан Г., Стуфле Ж. Банковское право. М.: Финстатанформ, 1996. 

С. 105. 
2 См.: Гросиан Р.К.. Как вести дела с банками. М.: Международные отноше- 

ния, 1996. С. 59. 
3 См.: Kohls R. Bankrecht. Munchen, 1994. S. 19. 
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Несколько иначе эта проблема решается в странах прецедент- 

ного права. Например, в Англии право суда потребовать от бан- 

ка предоставления копий счета клиента основывается на деле 

Tournier против National provicial bank (1924). При этом суд мо- 

жет не только сам потребовать эти сведения, но и обязать банк 

дать эту информацию иным представителям государства, напри- 

мер налоговым инспекторам
1
. 

В США эти отношения регулируются Законом о банковской 

тайне 1970 года и Законом о праве на финансовую тайну 1978 го- 

да, а также рядом более поздних законов по поводу наркотиков, 

отмывания денег и т.п. Эти законы, как правило, включены в так 

называемый Кодекс законов США (United State Code Annotated), 

который является не кодексом в русском понимании, а система- 

тизированным сборником. Эти нормы обязывают банки надлежа- 

щим образом вести учет документов по счетам клиентов и сооб- 

щать о сделках на сумму свыше 10 тыс. долларов. Именно отсю- 

да эта норма пришла в российские правовые акты. Но судебная 

практика весьма существенно корректирует это правило, соотно- 

ся все запросы с правом на защиту информации, в соответствии 

с которым клиенту должно быть сообщено о любом запросе, по- 

ступившем в его адрес, и он имеет право обратиться в суд с тре- 

бованием отменить запрос, если считает его незаконным. Для обес- 

печения интересов клиента предусматривается и ответственность 

за незаконный запрос, хотя американские юристы пишут, что в 

настоящее время она сведена к минимуму
2
. 

Есть группа стран, где охрана банковской информации рассма- 

тривается как одна из самых важных задач банковского правово- 

го регулирования и получить какие-либо сведения практически не- 

возможно. Это прежде всего Швейцария, княжество Лихтен- 

штейн, Австрия, Люксембург. В этих странах правовыми актами 

предусматривается выдача банковской информации только в слу- 

чаях совершения преступления, а необоснованная передача такой 

информации влечет за собой строгое уголовное наказание банков- 

ских служащих (до 20 лет лишения свободы)
3
. 

Во многих странах ближнего зарубежья эта проблема решает- 

ся практически так же, как и в России. Например, на Украине в

                                                        
1 См.: Уайтинг Д.П. Осваиваем банковское дело. М.: Юнити, 1996. С. 97. 
2 См.: Поллард А.М., Пассейк Ж.Г., Эллис К.Х., Дейли Ж.П. Банковское право 

США М.: Универс, Прогресс, 1992 С. 547.3 
3 См.: Гросиан Р.К. Цит раб 68 и след. 
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соответствии со ст. 52 Закона о банках и банковской деятельнос- 

ти информация о счетах предоставляется в предусмотренных зако- 

нодательством случаях по письменным запросам судам, органам про- 

куратуры, службе безопасности, внутренних дел, государственной 

контрольно-ревизионной службе, аудиторским организациям. 

2. Информацию о счетах за пределами России и арест денег 

на них по поручению российских судов можно производить в про- 

цессе рассмотрения дела в порядке выполнения отдельных про- 

цессуальных действий. Эти действия совершаются либо в соответ- 

ствии с двусторонними соглашениями о правовой помощи, заклю- 

ченными СССР (Россией как правопреемницей), либо в соответ- 

ствии с Гаагской конвенцией по вопросам гражданского процес- 

са 1954 года, Конвенцией о получении за границей доказательств 

по гражданским и торговым делам 1970 года и Конвенцией о меж- 

дународном доступе к правосудию 1980 года. Общее правило для 

России состоит в том, что передача судебного поручения для ис- 

полнения за границей осуществляется через Министерство юсти- 

ции и МИД России. Существуют также соглашения о правовой 

помощи с США, Германией, Австрией, Францией, Бельгией, 

Италией, Грецией, Алжиром, Кипром, Сирией, Тунисом и др. На- 

правление судебных поручений в пределах СНГ осуществляется 

через центральные органы судебной власти в соответствии с Мно- 

госторонней конвенцией от 22 января 1993 г.
1
 

В случаях, когда российские суды, а том числе арбитражные, 

вынесли решение о банкротстве или аресте денежных средств 

должника, исполнение этих решений на территории других госу- 

дарств зависит не только от национального законодательства этих 

государств, но и от международных правил признания и испол- 

нения судебных решений. Здесь уже идет речь не о процессуаль- 

ных действиях, предпринимаемых в ходе рассмотрения дела, а об 

исполнении вынесенного решения. Возможность такого исполне- 

ния зависит от системы признания актов иностранных судов в той 

или иной стране. В некоторых странах требуется проверка правиль- 

ности решения с формальной стороны (Италия), в других прове- 

ряется содержание решения и выдается экзекватура (Бельгия, 

Франция, Германия), в третьих требуется только регистрация в спе- 

циальном реестре (Великобритания). 

                                                        
1 См.: Международное частное право/Под ред. О.Н.Садикова. М., 1984. С. 292 

и след. 
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В целом исполнение на территории другого государства реше- 

ния российского суда возможно при условии, что такое решение 

вступило в законную силу, при его вынесении соблюдены процес- 

суальные права лица, в отношении которого вынесено решение, 

на территории другого государства нет аналогичного решения 

своего суда, при вынесении решения соблюдены требования меж- 

дународных договоров
1
. 

                                                        
1 См.: Богуславский М.М. Международное частное право. М.: Международные 

отношения, 1994 С. 384. 



ТЕМА 7. ИНСТИТУТ БАНКОВСКОГО СЧЕТА 

В СОВРЕМЕННОМ БАНКОВСКОМ ПРАВЕ 

§ 1. ОБЩИЕ ПОДХОДЫ И СИСТЕМА ПРАВОВЫХ АКТОВ, 
РЕГУЛИРУЮЩИХ ИНСТИТУТ БАНКОВСКОГО СЧЕТА 

1. Правовое регулирование института банковского счета осу- 

ществляется на основе значительного числа нормативно-правовых 

актов различного юридического значение и, что крайне важно, при- 

надлежащих к различным отраслям законодательства. Вместе с тем 

нормативные предписания, содержащиеся в разнородных норма- 

тивно-правовых актах все-таки при имеющей место их противо- 

речивости и пробельности предназначены для того, чтобы: 

— определить границы и содержание института банковского 

счета, в частности, охватываемую им совокупность прав и обязан- 

ностей органов государства, банка и клиента; 

— регламентировать, предварительно установив виды, режи- 

мы счета и связанные с этим виды правоотношений; 

— определить и ограничить сферу императивно установлен- 

ного законом, установить пределы свободы воли банка и клиен- 

та, определив, что не подлежит изменению по воле сторон и в 

каких пределах права и обязанности зависят от желания банка 

и клиента; 

— найти необходимые средства выражения интересов банка и 

клиента; 

— и, наконец, регламентировать совокупность средств, пред- 

ставленных законом для защиты прав и интересов клиента и бан- 

ка в случае нарушения тех или иных правил и условий договора 

и ведения арбитражного спора. 

2. В основу правового регулирования банковского счета долж- 

ны быть положены некоторые теоретические утверждения право- 

вой науки, служащие построению этого института и позволяющие 

оценивать его оптимальность как с позиций практических по- 
требностей, так и с позиций юридической чистоты и разработан- 

ности. Такими теоретическими утверждениями можно считать 

следующие: 
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— институт банковского счета является комплексным по сво- 

ей правовой природе и объединяет в себе публично-правовые и 

частноправовые аспекты; 

— в правоотношения в связи с банковским счетом вступают 

экономически и юридически неравные партнеры, в связи с чем 

необходимо предусмотреть, и законодатель частично это делает, 

дополнительные ограничения прав более сильного партнера и 

гарантии для более слабого; 

— банковский счет является формой предпринимательской де- 

ятельности банка и позволяет ему привлекать и использовать в сво- 

ей деятельности средства клиентов; 

— банковский счет является необходимым условием консти- 

туирования предпринимателей и юридических лиц, для которых 

хранение денег на счете является нормативной обязанностью; 

— правовое регулирование отношений, связанных с банков- 

ским счетом, может осуществляться на разных уровнях, но мини- 

мум прав клиента должен устанавливаться законодательно. 

Институт банковского счета включает в себя: 

а) совокупность правовых норм, регламентирующих правовую 

природу, содержание, цели банковского счета, связанные с ним 

права и обязанности различных лиц, систему правоотношений, воз- 

никающих в связи с банковским счетом; 

б) договор банковского счета, понимаемый в соответствии с об- 

щими и специальными нормами гражданского права (ст. 420 и 845 

ГК РФ) как соглашение об установлении гражданских прав и обя- 

занностей клиента и банка; 

в) реально складывающиеся правоотношения между сторона- 

ми договора банковского счета, а также банком и государством, 

клиентом и государством, а также осуществляемые по счету опе- 

рации. 

3. Нормативные акты, соотносимые с банковским счетом, бу- 

дучи частью банковского права, могут быть проанализированы в 

соответствии со сложившимися здесь подходами. Основным сре- 

ди этих актов в настоящее время является гл. 45 ГК РФ, специ- 

ально посвященная договору банковского счета. В этой главе до- 

вольно подробно урегулированы права и обязанности сторон по 

договору банковского счета, равно как установлена ответственность 

за нарушения этих обязанностей. Многие юристы с учетом это- 

го не склонны рассматривать сколько-нибудь подробно иные 

нормативные акты, ссылаясь на то, что иное правовое регулиро-
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вание находится за пределами договора. Этот тезис совершенно 

справедлив, но все же необходимо исследовать правовую приро- 

ду возникающих правоотношений, уяснить их содержание и сущ- 

ность, определить место и назначение договора как основания воз- 

никновения данных правоотношений. 

Для ответа на возникающие при этом вопросы необходимо в 

сферу анализа включить все законодательные акты, которые в той 

или иной степени затрагивают права и обязанности, связанные с 

банковским счетом, и, на наш взгляд, содержат в себе предписа- 

ния, отнюдь не повторяющие гражданско-правовые нормы. Струк- 

турируя эти акты по юридической значимости и силе, нужно 

прежде всего назвать конституционную норму о защите права соб- 

ственности, поскольку речь идет о деньгах, которые также явля- 

ются объектом этого права (речь идет о ст. 35 Конституции Рос- 

сийской Федерации, которая в данном случае имеет, на наш 

взгляд, принципиальное значение). 

На уровне норм специальных законов следует также указать на 

ст. 26, 27 и 30 Закона о банках и банковской деятельности, кото- 

рые установили право клиентов открывать любое количество сче- 

тов, а также режим некоторых операций по счету. Эти нормы не 

вполне совпадают с нормами гражданского законодательства. Воз- 

никает проблема выбора одного из упомянутых законов при сов- 

падении предмета и оснований регулирования. Такой выбор сде- 

лать иногда довольно сложно, поскольку по своему характеру и нор- 

мы ГК РФ, и нормы банковского законодательства как будто бы 

следует считать специальными. Но в этом случае трудно было бы 

объяснить логику законодателя, который практически одновремен- 

но создал два блока специального регулирования банковских пра- 

воотношений и поместил их в разных по объему регулирования нор- 

мативных актах. Выход из этого положения следует искать в кон- 

кретизации норм в процессе их применения к отношениям опре- 

деленного содержания. Теоретически по формальным критериям 

Гражданский кодекс следовало бы считать общим нормативным ак- 

том, а банковское законодательство — специальным. Но в сложив- 

шейся ситуации одни и те же нормы, соотносимые по содержанию 

с банковским счетом, изложены в разной редакции в разных нор- 

мативных актах одинаковой юридической силы, и следует устанав- 

ливать, какие из них в наличном контексте являются более общи- 

ми, а какие более специальными, предназначенными для регули- 

рования более узкого круга отношений. 
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Здесь можно было бы предложить такой критерий разграни- 

чения, как характер правоотношений. При регулировании гори- 

зонтальных правоотношений применяется ГК РФ, если речь идет 

о вертикальных отношениях, например, отношениях с органами 

государства, должен применяться Закон о банках и банковской де- 

ятельности и др. 

По поводу банковских счетов издано довольно много указов 

Президента Российской Федерации, в той или иной степени за- 

трагивающих отдельные права и обязанности банков и клиентов 

перед государством. Среди таких указов особо следует выделить 

как минимум следующие: 

— «О дополнительных мерах по нормализации расчетов и ук- 

реплению платежной дисциплины в народном хозяйстве» от 23 мая 

1994 г. № 1005 с изменениями и дополнениями, включая изме- 

нения от 21 ноября 1995 г.; 

— «Об осуществлении комплексных мер по своевременному 

и полному внесению в бюджет налогов и иных обязательных 

платежей» от 23 мая 1994 г. № 1006 с изменениями от 21 марта 

1995 г.; 

— «О мерах по повышению собираемости налогов и других обя- 

зательных платежей и упорядочению наличного и безналичного 

денежного обращения» от 18 августа 1996 г. № 1212. 

Кроме названных, существует еще ряд менее значимых для рас- 

сматриваемой проблемы указов. Эти указы, как и иные законо- 

дательные акты, должны оцениваться с позиций их соответствия 

закону, и в тех случаях, когда обнаруживаются расхождения, при- 

меняться должны только нормы закона или Конституции РФ. Та- 

кие противоречия возникают, в частности, в связи с установлен- 

ной на уровне указов обязанности банков сообщать о всех опе- 

рациях на сумму свыше 10 тыс. долларов США, которая не соот- 

ветствует ст. 26 Закона о банках и банковской деятельности. 

Нормативные акты Центрального банка РФ, а также письма, 

принятые совместно с ГНС и Минфином РФ, также регулируют 

правоотношения, связанные с банковским счетом, в особеннос- 

ти в части отношений с государством. Такие письма приняты по 

поводу исполнения названных трех указов Президента РФ. 

Среди ведомственных актов в первую очередь следует назвать 

Инструкцию Государственного банка СССР от 30 октября 1986 го- 

да № 28 «О расчетных, текущих и бюджетных счетах, открывае- 

мых в учреждениях Госбанка СССР» с изменениями и дополне-
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ниями, включая от 31 августа 1990 г. Этот нормативный акт уже 

довольно давно не соответствует социально-экономическим усло- 

виям развития России, но ввиду того, что Банк России до насто- 

ящего времени не принял нового порядка открытия и ведения сче- 

тов, этот устаревший акт будет применяться вплоть до специаль- 

ной отмены. 

Современное состояние регулирования банковского счета и свя- 

занных с ним отношений не удовлетворяет практику. Причины это- 

го коренятся в пробельности правовых актов и вызывающей со- 

жаление их нестабильности. Понятно, что одной из причин тако- 

го положения является общее состояние экономики в целом, де- 

нежного оборота. Государство стремится пополнить казну и ищет 

различные способы решения этой задачи. 

Отсюда нестабильность оказывается свойственна уже не толь- 

ко подзаконному уровню регулирования, но даже законодательно- 

му. Приведем в качестве примера регулирование одной из проблем 

банковского счета — очередности операций по счету. Известно, что 

ст. 855 ГК РФ установила пять очередей списания со счетов денег 

на тот случай, когда их окажется недостаточно для погашения всех 

требований. Эта норма вступила в действие с 1 марта 1996 г., но не 

прошло и полугода, как в названную статью были внесены изме- 

нения, установившие шесть очередей удовлетворения требований, 

среди которых требования бюджета оказались на четвертом месте. 

Дальше регулирование этого вопроса пошло по пути обеспе- 

чения фискальных интересов государства, поскольку три основных 

ведомства, заинтересованных в применении очередности опера- 

ций по счету, которая раньше была совершенно другой, со ссыл- 

кой на ст. 2 ГК РФ разъяснили, что ст. 855 не подлежит приме- 

нению к налоговым правоотношениям. При этом были приведе- 

ны даже теоретические суждения по поводу сущности и правовой 

природы налоговых и гражданских правоотношений, являющие- 

ся сами по себе правильными. Но вывод был сделан следующий: 

сначала нужно внести все платежи в бюджет, а уж затем приме- 

нять норму об очередности. 

Незаконность такого положения видна даже на первый взгляд, 

поэтому, разумеется, большинство участников денежного оборота 

письмо Минфина РФ, ЦБ РФ и ГНС РФ от 22 августа 1996 г. про- 

игнорировали, но проблема все же решена не была. Поэтому Госу- 

дарственная Дума РФ вынуждена была 11 октября 1996 г. принять 

два постановления «О порядке применения п. 2 ст. 855 Гражданско-
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го кодекса Российской Федерации» и «О факте грубого неисполне- 

ния ст. 855 Гражданского кодекса Российской Федерации». В этих 

постановлениях законодатель вполне справедливо объяснил, что оче- 

редность списаний со счета устанавливается для всех видов взыс- 

каний и взыскателей независимо от отраслевой принадлежности тре- 

бований. Произошло же все, на наш взгляд, из-за неправильного по- 

нимания сущности и правовой природы банковского счета, отне- 

сенного гражданским законодательством к сфере частноправовых 

отраслей права, в то время как по основному своему содержанию 

банковский счет — это публично-правовой институт и все нормы, 

регулирующие правоотношения по поводу банковских счетов, долж- 

ны находиться в системе банковского законодательства. 

В завершение нормативной характеристики необходимо упо- 

мянуть о своеобразном уровне правового регулирования, который 

условно можно назвать локальным. Речь идет о том, что каждый 

банк разрабатывает свои условия открытия и порядок ведения от- 

дельных видов счетов в пределах, предусмотренных законода- 

тельством. Такие общие условия широко известны мировой прак- 

тике, но во многих странах такой акт разработан для всех банков, 

которые принимают и дополняют эти условия. Так, немецкие юри- 

сты пишут о наличии Общих условий заключения сделок, утверж- 

денных специальным законом
1
. 

С целью предоставления клиенту минимальной защиты и 

прав по банковским счетам во многих странах мира разработаны 

и действуют так называемые стандарты банковской деятельнос- 

ти, которые, как правило, одобряются не государственными ор- 

ганами, а общественными образованьями, различными ассоциа- 

циями и т.п. Так, как уже упоминалось, в Англии в марте 1992 го- 

да банки, строительные общества и компании, выпускающие 

кредитные карточки, опубликовали свод правил в соответствии с 

рекомендациями Jack Committee. Эти правила были подготовле- 

ны Британской ассоциацией банкиров, Ассоциацией обществ 

ипотечного кредита и Ассоциацией систем межбанковских расче- 

тов. В них изложены минимальные стандарты банковской прак- 

тики, где особое внимание уделено правам клиентов
2
. 

                                                        
1 См.: Гросиан Р.К. Цит. раб. С. 16-26; Bankrecht fur Auszubildente. Regensburg. 

Bonn. 1996. S. 403-418; Kohls R Bankrecht. S. 17-18. 
2 См.: Уайтчнг Д.П. Осваиваем банковское дело. М., 1996. С. 105. 
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§ 2. ПРАВОВАЯ ПРИРОДА БАНКОВСКОГО СЧЕТА 

Институт банковского счета по вполне естественным причи- 

нам постоянно находится в поле зрения юристов. Проблемам 

конструирования правовых норм, регулирующих правоотношения 

по поводу открытия и ведения счетов в банке, посвящали свое вни- 

мание известные ученые-юристы, равно как и практика приме- 

нения этих норм стала объектом тщательного анализа юристов-

практиков. Правда, чаще всего анализировался не весь комплекс 

правоотношений, возникающих при открытии и ведении банков- 

ских счетов. Больше исследовался собственно договор банковско- 

го счета. Исключением из общего ряда работ является, пожалуй, 

только весьма обстоятельный труд Н.С. Малеина, который про- 

анализировал и предпосылки заключения договора. С большин- 

ством его соображений трудно не согласиться
1
. В результате ана- 

лиза законодательства 60-х годов, Н.С. Малеин вполне обоснован- 

но пришел к выводу о том, что в тех случаях, когда отсутствуют 

элементы самостоятельности и инициативности сторон при кон- 

струировании правоотношений, индивидуализации исполнения и 

способов исполнения, договор утрачивает свое значение
2
. К это- 

му можно добавить, что договор банковского счета парадоксаль- 

ным образом утрачивает свое значение и в обратном случае. А имен- 

но если игнорировать публично-правовые реалии открытия и ве- 

дения банковского счета, баланса интересов клиента, банка, го- 

сударства. Ведь при всей огромной значимости предписаний 

гл. 45 ГК РФ, она сконструирована так, как будто не существует 

Банка России, его надзорных функций, законодательства об от- 

мывании денег и пр. 

                                                        
1 См., например: Флейшиц Е.А. Расчетные и кредитные правоотношения. М. 

1956. С. 66—99; Малеин Н.С. Кредитно-расчетные правоотношения и финансовый 
контроль. М. 1964. С. 32 и след.; Компанеец Е.С., Полонский Э.Г. Применение за- 
конодательства о кредитовании и расчетах. М. 1967. С. 204—217; Шварц Л.В. 
Оформление банковских расчетных и кредитных операций. М. 1951. С. 7—12; Ко- 
ган М.Л. Предприятие и банк. М. 1993. С. 26-38; Он же. Предприятие — клиент 
банка. М.: Аркаюр, 1994. С. 26—49; Гражданско-правовое регулирование банков- 
ской деятельности. М. 1994. С. 193—200; Ефимова Л.Г. О правовой природе дого- 
вора банковского счета и банковского вклада//Государство и право. 1992. № 4. С. 123 
и след.; Новоселова Л. О заключении договора банковского счета//Бизнес и бан- 
ки. 1996. № 26; Она же. Ответственность банков по договору банковского счета//Биз- 
нес и банки. 1996. № 21; Олейник О.М. Банковский счет: законодательство и прак- 
тика//3акон. 1997. №1 и др. 

2 См.: Малеин Н.С. Цит. раб. С. 33. 
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Многие авторы, рассматривая договор банковского счета, да- 

вали его характеристику через конструкции, близкие к нему, в ча- 

стности, через более простые по своей правовой природе догово- 

ры поручения, хранения, займа или какое-либо сочетание этих эле- 

ментов. 

На наш взгляд, для обеспечения полноты анализа правовой при- 

роды банковского счета необходимо обращаться как к граждан- 

ско-правовым конструкциям, так и к публично-правовым. Кро- 

ме того, нет никакой необходимости сводить сложные правовые 

конструкции к более простым и понятным. Во-первых, при таком 

анализе неизбежно теряются значимые, сущностные элементы, а 

во-вторых, упрощение изложения не приводит к пониманию пра- 

вового содержания возникающих правоотношений. Вся юридиче- 

ская полемика по поводу договора банковского счета является яр- 

кой иллюстрацией сказанного. 

Итак, чем же по своей правовой природе в настоящее время 

является банковский счет? Для ответа на этот вопрос нужно ис- 

ходить из комплексности и сложности целостного института бан- 

ковского счета. Необходимо провести несколько подходов к рас- 

крытию его правовой природы. 

Как правовой институт он представляет собой комплексную 

совокупность правовых норм, относящихся к различным отрас- 

лям права, но в приложении в данному объекту регулирования при- 

обретающих новое содержание. 

Банковские счета должны рассматриваться прежде всего как 

форма предпринимательской деятельности, у которой есть свои 

нормативы (в частности нормативы ликвидности банка) и пра- 

вила осуществления. В этом смысле банковский счет рассматри- 

вается законодателем как один из компонентов исключительной 

банковской деятельности, что означает недопустимость ведения 

банковских счетов иными субъектами. Принадлежность счета к 

банковской деятельности предопределила публичный характер са- 

мого договора банковского счета, который для банка является обя- 

зательным в соответствии со ст. 846 ГК РФ. Нужно отметить, что 

такая обязанность — открывать счета на условиях банка всем об- 

ращающимся субъектам существовала и раньше, правда она со- 

относилась только с юридическими лицами, зарегистрированны- 

ми в месте нахождения банка. Сейчас круг таких лиц — потен- 

циальных клиентов банка не ограничен. Ранее практически не воз- 

никало споров по этому поводу. Сейчас же иногда одно и то же
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предприятие обращается в один и тот же банк с просьбой открыть 

не один, а несколько счетов. В принципе, закон этого не запре- 

щает, но принудить банк к открытию счета можно только один 

раз, поскольку при выдвижении требования открыть второй счет 

банк может ссылаться на то, что свою публично-правовую обя- 

занность в отношении данного клиента банк уже выполнил. 

Принадлежность банковского счета к предпринимательской де- 

ятельности означает еще и стандартизацию видов и условий бан- 

ковских счетов, разрабатываемых, как правило, на уровне каждо- 

го банка в пределах действующих нормативных требований. Эта 

практика имеет довольно широкое применение во многих странах. 

Во многих, если практически не во всех банках в мире разраба- 

тывают свои локальные нормативные акты, называемые либо 

Правилами обслуживания клиентов. Правилами ведения счетов, 

либо Общими условиями заключения сделок и пр. Для клиента 

они являются обязательными, как уже было отмечено, в случае до- 

говорного признания. 

В этом же смысле коммерческие банки обязаны открывать сче- 

та физическим и юридическим лицам по определенным правилам, 

с соблюдением установленных Банком России требований. Эти тре- 

бования отражают режим счета и дифференцируются в зависимо- 

сти от вида счета. Не контролируя операций клиента, коммерче- 

ский банк осуществляет по расчетному счету одни операции, по 

текущему — другие, по бюджетному — третьи, по инвестицион- 

ному — четвертые и т.д. 

Кроме того, в отношении банковских счетов у коммерческих 

банков существует публично-правовая обязанность сообщать на- 

логовым органам по месту регистрации владельцев счетов сведе- 

ния об открытых счетах в течение 5 дней после открытия. По ис- 

течении финансово-экономического года коммерческие банки 

обязаны по требованию налоговых органов представить в опре- 

деленной форме сведения об операциях по счету. 

Представляется, что банковский счет следует рассматривать как 

правоотношения с множественным составом участников по по- 

воду хранения и движения денег. В этом множественном соста- 

ве необходимо выделять прежде всего публично-правовые субъ- 

екты в виде налоговых органов государства и Центрального бан- 

ка РФ, и только затем частноправовые субъекты в виде конкрет- 

ного банка и клиента, заключающих договор. В принципе, в свя- 

зи с банковским счетом возникают прежде всего правоотношения
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между коммерческим банком и Центральным банком и между ком- 

мерческим банком и налоговыми органами. Затем второй ряд 

правоотношений — между клиентами банка и налоговыми орга- 

нами. И последний ряд образуют договорные правоотношения меж- 

ду банком и клиентом. При этом правовое регулирование стро- 

ится таким образом, что содержание и пределы договора предо- 

пределяются предыдущими уровнями правоотношений и их со- 

держанием. Обратимся к более подробному анализу указанных уров- 

ней правоотношений. 

С позиций клиента банка в связи с открытием банковского сче- 

та нужно иметь в виду прежде всего, что эта процедура является 

одним из этапов создания предприятия, более того, во многих ре- 

гионах России она является обязательной для так называемой окон- 

чательной регистрации и получения свидетельства о государствен- 

ной регистрации. Это не соответствует закону, но довольно ши- 

роко практикуется. Так или иначе, при наличии банковского 

счета можно формировать уставный капитал и начинать собствен- 

но предпринимательскую деятельность. 

Далее, заключению договора банковского счета предшеству- 

ет два вида публично-правовых обязанностей: первый — обязан- 

ность предпринимателя хранить все свои денежные средства в бан- 

ке, которая установлена правовыми нормами и является импера- 

тивной; второй — право выбора предпринимателем банка для 

обслуживания и количества открываемых счетов. 

Обязанность предпринимателя и юридических лиц хранить 

денежные средства в банке имеет сложную правовую природу. 

Сложность состоит в том, что, с одной стороны, эта обязанность 

является публично-правовой и ее установление обусловлено не- 

обходимостью обеспечения единства движения денежных пото- 

ков в государстве и контроля за этим процессом. С другой сто- 

роны, эта обязанность реализуется через частноправовую кон- 

струкцию — договор банковского счета, который в этом смыс- 

ле предопределяется публично-правовым регулированием. Этой 

сложности иногда не замечают юристы, которые указывают на 

необходимость отмены в связи с вступлением в силу ГК РФ норм, 

устанавливающих обязанность хранить деньги на банковских 

счетах
1
. 

                                                        
1 См. А. Эрделевский. Обязаны ли юридические лица хранить деньги в банке?//Хо- 

зяйство и право. 1997. № 5. С. 111-117. 
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Характеризуя банковский счет как элемент предприниматель- 

ской деятельности банка и предпосылку предпринимательства 

клиента, нельзя не отметить еще один значимый аспект. В сущ- 

ности, договор клиента с банком выходит за пределы этого бан- 

ка. Перед клиентом банк выступает как представитель, не в пра- 

вовом смысле слова, а в фактическом, всей банковской системы. 

Банк — сторона в договоре банковского счета, — выполняя свои 

обязательства по договору, представляет клиента и реализует его 

интересы в отношениях с иными кредитными учреждениями и да- 

же их клиентами. Как уже отмечалось, клиент, открывает счет в 

банке не только и не столько для того, чтобы хранить там день- 

ги, а скорее для того, чтобы получить возможность быстро и ка- 

чественно осуществлять денежные платежи с любым своим кон- 

трагентом. Поэтому банк со своей стороны действует не только 

и не столько как самостоятельный финансовый предприниматель, 

сколько как элемент банковской системы. Его включенностью в 

эту систему, т.е. наличием сети корреспондентских соглашений, 

членством в клиринговых палатах, включенностью в международ- 

ную банковскую сеть типа организации SWIFT, определяется ка- 

чество и статус самого банка. 

И наконец, банковский счет представляет собой договор бан- 

ка и клиента. При этом важно помнить, что степень свободы при- 

нятия решения в этой сфере практически ничтожна, поскольку да- 

же вид счета, как правило определяется видом юридического ли- 

ца. В договоре же стороны могут только определить условия воз- 

мездности, установить более короткий срок операций по счету и 

срок самого договора, а также повысить размер ответственности. 

Кроме того, нужно иметь в виду, что заключается договор в ус- 

ловиях далеко не равных, поскольку для банка и для клиента за- 

ключение договора является обязательным, но условия договора 

вырабатывает банк и соответственно он формирует те положения, 

которые в наибольшей степени отражают его интересы. 

В качестве общих черт договора следует указать на его консен- 

суальный характер, взаимность прав и обязанностей и, по обще- 

му правилу, возмездность. Последнее условие следует из ст. 30 За- 

кона о банках и банковской деятельности, которая указывает на 

стоимость банковских услуг в числе существенных условий дого- 

вора. Статья же 851 ГК РФ относит условие возмездности к не- 

обязательным, указывая, что клиент оплачивает услуги банка 

только в случаях, предусмотренных договором банковского сче-
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та. Плату клиенту за пользование его денежными средствами 

ст. 852 ГК РФ относит к тем условиям, которые возникают авто- 

матически и могут быть сторонами отменены путем указания на 

безвозмездность договорных отношений или изменены по срав- 

нению с общепринятыми. Если в договоре не указаны условия оп- 

латы, то проценты за пользование деньгами клиента уплачивают- 

ся в размере, обычно уплачиваемом банком по вкладам до востре- 

бования (ст. 838 ГК РФ) по истечении каждого квартала. 

При осуществлении расчетов по взаимным платежам между бан- 

ком и клиентом допускается зачет встречных требований (ст. 853 

ГК РФ). Такому зачету, который производит банк, подлежат тре- 

бования банка к клиенту, связанные с кредитованием счета, оп- 

латой услуг банка, и требования клиента об уплате процентов за 

пользование денежными средствами. 

В последнее время становятся все более распространенными 

безвозмездные договоры банковского счета. 

§ 3. ПРАВО НА БАНКОВСКИЙ СЧЕТ И ВИДЫ СЧЕТОВ 

1. Постановка вопроса о праве на банковский счет предпола- 

гает уяснение двух значимых в этом смысле положений. Первое 

состоит в том, чтобы определить, кто является субъектом права 

на счет, т.е. кто выступает в качестве клиента банка или с кем банк 

вправе заключить договор. Кроме того, следует определить, сколь- 

ко и каких счетов может иметь данный субъект. Второе положе- 

ние предполагает конструирование самого режима счета, который 

в той или иной мере соответствует потребностям клиента, т.е. ус- 

тановление собственно видов счетов. 

Ответ на первый вопрос оказывается не таким простым, если 

подробно ознакомиться с Инструкцией Госбанка СССР № 28, ко- 

торая предусматривает довольно широкий перечень лиц, могущих 

быть владельцами счетов. При этом нужно иметь в виду еще не- 

сколько актов, принятых значительно позже. 

Все эти лица могут быть условно разделены на несколько 

групп. Первую группу образуют все юридические лица, для кото- 

рых открытие одного из видов счетов, именуемого на практике вре- 

менным расчетным счетом, является одним из моментов созда- 

ния юридического лица. Такое правило закреплено в Указе Пре- 

зидента Российской Федерации «О порядке государственной ре-
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гистрации субъектов предпринимательской деятельности» от 8 ию- 

ля 1994 г., но оно не соответствует новому гражданскому законо- 

дательству, хотя и практикуется во многих регионах России. 

Далее юридические лица как потенциальные клиенты банка долж- 

ны быть для открытия счетов разделены на несколько подгрупп. 

Первую образуют коммерческие юридические лица, степень сво- 

боды действий которых максимальна и компетенция универсаль- 

ная или общая. Вторую подгруппу образуют некоммерческие 

юридические лица, в уставе которых или специально принятых ре- 

шениях учредителей предусмотрено право осуществлять пред- 

принимательскую деятельность, связанную с целями деятельно- 

сти юридического лица. Для некоторых видов таких юридических 

лиц разрешение на осуществление предпринимательской уставной 

деятельности содержится в законе,— например, в отношении 

благотворительных фондов ГК РФ закрепил их право занимать- 

ся предпринимательской деятельностью, необходимой для осуще- 

ствления общественно полезных целей, ради которых создан 

фонд, и соответствующей этим целям. 

Третью подгруппу юридических лиц образуют некоммерческие 

юридические лица, которые не вправе заниматься предпринима- 

тельской деятельность. Как правило, это государственные учреж- 

дения, ассоциации, союзы и иные образования, финансируемые 

за счет средств собственника, имеющие смету такого финансиро- 

вания и правовой режим денег которых имеет целевой характер. 

Все юридические лица являются клиентами банка независи- 

мо от формы собственности и организационно-правовой формы 

их образования. Приведение юридического лица в соответствие с 

требованиями постоянно меняющегося законодательства — это за- 

бота самого юридического лица и предмет контроля органа госу- 

дарства. Банк не вправе и не должен требовать от своего клиен- 

та каких-либо изменений его организационно-правовой формы. 

Поэтому на обслуживании банков можно в каждый данный мо- 

мент обнаружить клиентов, чья организационно-правовая форма 

далеко не полностью соответствует действующему законодатель- 

ству, но это не должно препятствовать осуществлению банковских 

операций таких клиентов. 

Кроме юридических лиц, клиентами банка могут быть также 

физические лица. Применительно к договору банковского счета при- 

нято утверждать, что клиенты должны быть предпринимателями, 

хотя никаких предписаний нормативного характера по этому по-
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воду не существует. Но, поскольку счета открываются в соответ- 

ствии с банковскими правилами и обычаями, не существует тако- 

го вида счета, который мог бы открыть гражданин, не осуществ- 

ляющий предпринимательскую деятельность. Применительно к бан- 

ковскому обслуживанию граждан в российском банковском пра- 

ве употребляется форма договора банковского вклада. 

Следующую группу владельцев банковского счета образуют раз- 

личные организационные образования, которые для удобства мо- 

гут быть обозначены как внутренние структурные подразделения 

различных юридических лиц, которые сами по себе не являются 

юридическими лицами. Для того чтобы они могли быть владель- 

цами счетов, необходимо их соответствие некоторым признакам. 

Во-первых, это должны быть организационно и имущественно обо- 

собленные субъекты. Способы и средства имущественного обособ- 

ления могут быть самыми разными, начиная с давно известного 

внутрихозяйственного подряда и заканчивая отдельным балансом 

филиала. Во-вторых, такие подразделения должны действовать на 

основе локальных правовых актов, утвержденных самим юриди- 

ческим лицом. В качестве таких актов могут выступать различные 

положения, например, о филиале, цехе, бригаде и др. В-третьих, 

юридическое лицо должно предоставить такому своему подразде- 

лению право на счет и определить в некоторых случаях вид сче- 

та. По этому поводу должно быть принято однозначно выражен- 

ное решение, зафиксированное либо в положении, либо в специ- 

ально изданном приказе или разрешении. 

И, наконец, последнюю группу субъектов, имеющих право от- 

крыть счет в российских банках, образуют организации и физи- 

ческие лица, обозначаемые в банковской практике как нерезиден- 

ты. Это те юридические лица и иные организации, которые со- 

зданы в различных государствах в соответствии с их националь- 

ным законодательством, международные организации, их фили- 

алы и представительства, а также граждане иных государств и ли- 

ца без гражданства. Их право на банковский счет обусловлено 

дополнительными требованиями, и они могут вступать в договор- 

ные отношения только с определенными банками. 

2. Все названные субъекты права на банковский счет могут ре- 

ализовать это право и обязаны это сделать по собственному усмо- 

трению и выбору. Законодательство закрепило право на свобод- 

ный выбор банка для обслуживания. Это право более слабого 

партнера в банковском договоре обеспечено обязанностью банка
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заключить договор с любым обратившимся к нему субъектом, по- 

скольку договор банковского счета является для банка публичным. 

В этой связи следует оценить те предложения, которые порой вы- 

сказываются представителями разных государственных органов о 

переводе, например, крупных налогоплательщиков на обслужива- 

ние в определенные банки, о переходе на обслуживание в опре- 

деленный банк бюджетных организаций и т.п. Такое решение, ес- 

ли оно принято органами власти, нарушает установленное зако- 

ном право клиента на выбор банка. Не говоря уже о том, что на- 

званные меры нарушают условия конкуренции на финансовом рын- 

ке, поскольку определенным банкам всегда обеспечивается нали- 

чие клиентов и денег независимо от результатов их деятельности. 

Право на банковский счет имеет и количественную характе- 

ристику. Сейчас уже как об историческом факте можно говорить 

о той полемике, правда, в основном на «чиновничьем» уровне, о 

количестве счетов, открываемых одному предприятию или орга- 

низации. в ходе которой представители многих государственных 

органов утверждали, что счет может быть только один. Закон о бан- 

ках и банковской деятельности (ст. 30) установил, что каждый мо- 

жет открыть ровно столько счетов, сколько ему необходимо. 

Правда, и сейчас время от времени появляются сообщения о 

том, что это количество нужно ограничить. Причем, если прове- 

сти аналогию с толкованием понятия «заработанные средства», ко- 

торыми любое предприятие вправе распоряжаться по своему ус- 

мотрению и в отношении которых Банк России в своем, сейчас 

уже отмененном письме дал разъяснения, то можно предположить, 

что и здесь будут попытки разъяснить, что означает «необходимое» 

количество счетов. 

3. Выбор количества счетов и банка для обслуживания осу- 

ществляется по усмотрению будущего клиента. Но в банковском 

счете есть условия, которые не могут определяться сторонами по 

договору, поскольку являются стандартными и обеспечивают 

одинаковое понимание и сопоставимость банковских операций. 

Речь идет о режиме работы счета, т.е. видах счетов, которые оп- 

ределяются в зависимости от содержания тех операций, которые 

по нему осуществляются, а также от круга потенциальных вла- 

дельцев. Банковская практика, нормативные акты выделяют не- 

сколько видов счетов. Прежде всего, в зависимости от характе- 

ра операций по счету необходимо выделить общие или универ- 

сальные счета, позволяющие совершать любые операции данно-
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го субъекта и ограниченные только его компетенцией и прави- 

лами осуществления операций (расчетный, текущий счет), а так- 

же целевые или специальные счета (бюджетный, инвестицион- 

ный, счет совместной деятельности и пр.), предполагающие це- 

левое использование денег и наличие субъекта, контролирующе- 

го такое использование. 

Необходимо иметь в виду, что изменение нормативного регу- 

лирования привело к тому, что появилось две группы счетов, 

выделенные по иным критериям — субъекту-владельцу. В соот- 

ветствии с этим можно говорить о наличии счетов конкретных субъ- 

ектов и открытии счетов для определенных видов деятельности, 

распоряжаться которыми могут несколько субъектов. Рассмотрим 

названные и иные счета более подробно. 

Расчетный счет — это счет для осуществления предпринима- 

тельской деятельности. По этому счету осуществляются все опе- 

рации, связанные с реализацией товаров, обеспечением их про- 

изводства, производственными и иными расходами. На эти сче- 

та зачисляется выручка, с них списываются деньги для выдачи за- 

работной платы, оплаты стоимости приобретаемых комплектую- 

щих и прочих изделий, с этих счетов уплачиваются налоги и т.п. 

Этот счет позволяет совершать практически любые операции, 

поскольку владелец счета сам определяет направления использо- 

вания средств, время и размеры производимых операций. Этот счет 

является предпосылкой осуществления расчетов в безналичном по- 

рядке. 

Счет для осуществления совместной деятельности представля- 

ет собой весьма оригинальную конструкцию. Он по своей приро- 

де является расчетным счетом, хотя в письме Министерства фи- 

нансов РФ от 24 января 1994 г. «Об отражении в бухгалтерском 

учете и отчетности операций, связанных с осуществлением сов- 

местной деятельности», которым предусмотрено его открытие, он 

именуется текущим или аналогичным. Особенностью этого сче- 

та является множественный состав его владельцев, конкретное со- 

держание которого определяется договором о совместной деятель- 

ности (до 1 марта 1996 года) или договором о простом товарище- 

стве (гл. 55 ГК РФ). Счетом может распоряжаться один из участ- 

ников договора, все участники в равной степени или все совме- 

стно. Последнее не распространено, поскольку предполагает по- 

лучение на каждую сделку, в том числе платеж, согласия всех. По 

счету осуществляются все операции, связанные с осуществлени-



Тема 7. Институт банковского счѐта в современном банковском праве  255 

ем совместной деятельности, в том числе формирование имуще- 

ства простого товарищества, расходные операции, распределе- 

ние прибыли и убытков, соответствующее их перечисление и т.п. 

Счет открывается и закрывается в соответствии с договором. 

Счета для выполнения работ по соглашениям о разделе продук- 

ции, открываются в российских и зарубежных банках инвестора- 

ми в соответствии с Законом о соглашениях о разделе продукции 

от 30 декабря 1995 года. Эти счета также являются разновиднос- 

тью расчетных счетов с ограниченной сферой реализации, посколь- 

ку ст. 15 названного Закона предусматривает, что такие счета ис- 

пользуются исключительно для выполнения указанных работ. 

Эти счета открываются в рублях Российской Федерации и в ино- 

странной валюте. Для иностранных инвесторов предусматривает- 

ся специальный порядок открытия и режим счетов, который по 

своей природе отнесен к валютным операциям и будет рассмот- 

рен ниже. По рассматриваемым счетам осуществляются операции 

по зачислению и хранению выручки, оплате любых расходов, 

связанных с соглашением, выплате налога на прибыль и плате- 

жей за пользование недрами. Остаток средств инвестор исполь- 

зует свободно по своему усмотрению. Если выручка получена в ино- 

странной валюте, то на эти счета не распространяется правило об 

обязательной ее продаже и зачислении рублевого эквивалента на 

рублевый счет. 

В группе целевых, или специальных, счетов нужно выделять 

правовой режим их отдельных видов в зависимости от тех целей, 

для достижения которых они открываются, наличия третьих лиц, 

имеющих право контролировать расходование средств со счета, и 

сроков действия счетов. В настоящее время банковской практи- 

ке известны следующие виды специальных счетов. Сюда следует 

включать все те банковские счета, расходование денег по которым 

имеет целевой характер, как бы он ни был сформулирован, а 

также те счета, расходование денег по которым может быть про- 

контролировано собственником средств. Это означает, что денеж- 

ные средства, находящиеся на таких счетах, чаще всего принад- 

лежат их владельцам не на праве собственности, а на каком-ли- 

бо производном праве, например, праве оперативного управления, 

либо у этих денег есть дополнительные обременения, состоящие 

в ограничении сферы их использования. 

В настоящее время большой проблемой, как практической, так 

и теоретической, является взаимодействие банков с субъектами,
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имеющими право контролировать расходование целевых средств. 

Дело в том, что в течение длительного времени на территории Рос- 

сии на банки, которые являлись государственными, возлагался кон- 

троль за расходованием средств, находящихся на счетах. В силу 

этой укоренившейся традиции и в настоящее время иногда наблю- 

даются попытки возложить на банки такой контроль. Но при 

этом не учитывается, что банк — это коммерческий партнер сво- 

его клиента, хотя и неравный, но все же обязанный действовать 

в интересах клиента. Поэтому возложение на банк контрольных 

обязанностей необоснованно с экономической точки зрения, по- 

скольку это не соответствует стратегии деятельности банка, и не- 

законно по смыслу правового регулирования. Такой контроль 

должен осуществлять тот субъект, который направляет деньги на 

счет. О передаче контрольной функции банку может идти речь толь- 

ко в случаях, когда это будет осуществлено с согласия банка и его 

клиента и за соответствующее вознаграждение, поскольку контроль 

представляет собой определенного рода работу, требующую вре- 

менных, кадровых и иных ресурсов. 

В рассматриваемую группу счетов могут быть включены как 

минимум следующие. 

Текущие счета — это счета финансирования некоммерческих 

юридических лиц, представительств, структурных подразделений, 

не осуществляющих предпринимательской деятельности. Теку- 

щий счет предназначен для хранения денег и осуществления це- 

левого финансирования его владельца, расчетных операций. 

Нужно иметь в виду, что понятие «текущий счет» в настоящее 

время нормативно не определяется, а перечень операций, осу- 

ществляемых по такому счету, может быть довольно разнообраз- 

ным. Более того, нормативные акты называют порой текущим 

счетом тот счет, который таковым по существу не является. 

Так, валютное законодательство предусматривает открытие ва- 

лютного транзитного и текущего счета, при этом под понятие те- 

кущего валютного счета подпадает обычный расчетный счет в ино- 

странной валюте. Кроме того, по текущим счетам нередко допу- 

скается совершение операций расчетного счета. Так, зрелищным 

предприятиям при осуществлении гастрольных поездок откры- 

ваются по месту гастролей текущие счета, на которые зачисля- 

ется выручка. 

Бюджетные счета — это счета, открываемые предприятиям и 

организациям при выделении им денежных средств из федераль-
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ного или местных бюджетов для осуществления определенных ви- 

дов деятельности. Формой предоставления денежных средств мо- 

гут быть субсидии, субвенции, дотации или иные виды государ- 

ственных ассигнований и финансирования, если оно не осуще- 

ствляется путем зачисления денег на текущий или расчетный 

счет. Особенностью этого вида счета являются два признака: 

— целевое назначение зачисляемых денег, контролировать 

которое, по общему правилу, должен собственник денег или ли- 

цо (орган), которому это поручено, хотя нередко такой контроль 

незаконно возлагают на банки; 

— ограниченный срок существования счета, составляющий 1 год, 

поскольку бюджет в России утверждается ежегодно, а это озна- 

чает, что в конце года такие счета должны быть закрыты, а остат- 

ки по ним перечислены в бюджет. 

Инвестиционные и конверсионные счета — это счета по учету 

средств федерального бюджета, предоставляемых на возвратной и 

платной основе на финансирование конверсионных и инвестици- 

онных программ
1
. Эти счета именуются текущими, что, очевид- 

но, должно подчеркивать целевое назначение денег, но по суще- 

ству они являются расчетными счетами, поскольку предназначе- 

ны для осуществления предпринимательской деятельности толь- 

ко в определенном направлении. Инвестиционные и конверсион- 

ные счета открываются в банках, уполномоченных Правительст- 

венной комиссией по вопросам финансовой и кредитно-денежной 

политики. Владельцами счета выступают предприятия, осуще- 

ствляющие конверсию военного производства и включенные в пе- 

речень предприятий и объектов, на которых реализуются государ- 

ственные инвестиционные программы. 

4. Отдельно следует остановиться на таком виде счета, как счет 

предприятия-недоимщика. Порядок его открытия, равно как и пра- 

во на существование, предусмотрены Указом Президента Россий- 

ской Федерации от 18 августа 1996 г. № 1212. Этот нормативный 

акт, не вполне согласовываясь с требованиями банковских зако- 

нов, дающих право на свободный выбор банка для обслуживания, 

для облегчения деятельности налоговых служб установил особый 

порядок открытия счета. Он состоит в том, что юридические ли-

                                                        
1 См.: Указ Президента Российской Федерации от 7 сентября 1995 г. «Об от- 

крытии отдельных текущих счетов по учету средств федерального бюджета, пре- 
доставляемых на возвратной и платной основе для финансирования конверсион- 
ных и инвестиционных программ»//Российская газета. 1995. 12 сентября. 
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ца по законодательству Российской Федерации (за исключени- 

ем кредитных организаций), их представительства и филиалы, яв- 

ляющиеся самостоятельными субъектами налогообложения, ино- 

странные юридические лица, их представительства и филиалы, ве- 

дущие хозяйственную деятельность на территории Российской Фе- 

дерации, имеющие задолженность по платежам в бюджеты всех 

уровней и государственные внебюджетные фонды, все расчеты по 

погашению задолженности перед бюджетами и государственны- 

ми внебюджетными фондами осуществляют с одного из рубле- 

вых расчетных (текущих) счетов в одном из банков или иной кре- 

дитной организации Российской Федерации. Счет недоимщика 

определяется каждым предприятием-недоимщиком в недельный 

срок со дня официального опубликования Указа с уведомлени- 

ем в 3-дневный срок банка или иной кредитной организации, в 

которой был открыт счет, и регистрацией его в недельный срок 

в налоговом органе, в котором предприятие-недоимщик состо- 

ит на учете. 

При этом счет недоимщика определяется предприятием-недо- 

имщиком из числа уже имеющихся рублевых расчетных (текущих) 

счетов в кредитной организации, где в течение последнего меся- 

ца не было нарушения сроков исполнения платежных поручений 

предприятия-недоимщика по вине кредитной организации или РКЦ 

Банка России Налоговый орган вправе отказать в регистрации сче- 

та недоимщика по причине отсутствия средств на корреспон- 

дентском счете кредитной организации и предложить определить 

другой счет из имеющихся счетов в иной кредитной организации 

или РКЦ Банка России либо предложить открыть счет в другой 

кредитной организации или в РКЦ Банка России. Предприятие-

недоимщик не позднее следующего рабочего дня письменно ин- 

формирует всех своих дебиторов и кредиторов о реквизитах сче- 

та недоимщика, на который необходимо зачислять средства. 

Определенный предприятием-недоимщиком счет недоимщи- 

ка подлежит в недельный срок регистрации в государственной на- 

логовой инспекции по району (городу, району в городе), где 

предприятие-недоимщик состоит на учете. В этих целях предпри- 

ятие-недоимщик подает в налоговый орган, в котором состоит на 

учете, заявление о регистрации счета недоимщика в налоговом ор- 

гане. Предприятие-недоимщик в срок, согласованный с налого- 

вым органом, где он состоит на учете, направляет в банки и иные 

кредитные организации справки-поручения (платежные поруче-
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ния) о перечислении средств на зарегистрированный счет недо- 

имщика. Одновременно предприятие-недоимщик уведомляет на- 

логовый орган о направлении в банк или иную кредитную орга- 

низацию справок-поручений (платежных поручений) о перечис- 

лении средств на зарегистрированный счет недоимщика. Уве- 

домление заполняется отдельно на каждый рублевый счет, откры- 

тый в банке или иной кредитной организации. 

Налоговый орган вправе отказать в регистрации счета недоим- 

щика в случае отсутствия средств на корреспондентском счете бан- 

ка или иной кредитной организации, где этот счет открыт. В 

этом случае налоговый орган предлагает предприятию-недоимщи- 

ку определить другой счет в другом банке или иной кредитной ор- 

ганизации. Об отказе в регистрации счета недоимщика налоговый 

орган уведомляет также банк или иную кредитную организацию, 

в которой этот счет открыт. В случае отказа налоговым органом 

в регистрации счета недоимщика по причине отсутствия средств 

на корреспондентском счете банка или иной кредитной органи- 

зации, предприятие-недоимщик обязано зарегистрировать в на- 

логовом органе другой расчетный (текущий) счет, открытый в дру- 

гом банке или иной кредитной организации, в срок, согласован- 

ный с налоговым органом. После полного погашения предприя- 

тием-недоимщиком задолженности налоговый орган выдает ему 

информационное письмо, подтверждающее этот факт, для предъ- 

явления в банки и иные кредитные организации, в которых ему 

были открыты иные расчетные (текущие) счета. 

Денежные средства, поступающие на любые другие счета 

предприятий-недоимщиков в банках и (или) иных кредитных ор- 

ганизациях, в том числе на счета их представительств и филиа- 

лов, не являющихся самостоятельными субъектами налогообло- 

жения, а также находящиеся на них остатки средств, за исклю- 

чением средств, направляемых на оплату расчетных документов 

первой и второй групп очередности платежей, установленной 

ст. 855 Гражданского кодекса Российской Федерации, а также 

средств целевого бюджетного финансирования и остатков средств 

на бюджетных счетах, полностью перечисляются на счет недоим- 

щика. 

Предприятие-недоимщик в срок, определенный по согласова- 

нию с налоговым органом, направляет в банки и иные кредитные 

организации справки-поручения о перечислении средств на заре- 

гистрированный счет недоимщика с одновременным уведомлени-
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ем налогового органа. Выручка предприятия-недоимщика от ре- 

ализации товаров (работ, услуг), а также от внереализационных опе- 

раций и реализации (продажи в установленном порядке) принад- 

лежащего ему имущества, в том числе ценных бумаг, средства для 

возврата кредитов (ссуд, займов) и процентов по ним, штрафы и 

пени, равно как и все иные поступления денежных средств в ва- 

люте Российской Федерации в пользу предприятия-недоимщика 

со стороны третьих лиц, за исключением средств целевого бюд- 

жетного финансирования, перечисляются на счет недоимщика. 

Этот порядок расчетов действует до полного погашения пред- 

приятием-недоимщиком задолженности по платежам в федераль- 

ный бюджет и в федеральные внебюджетные фонды. При совер- 

шении предприятием-недоимщиком любых операций либо рас- 

четов с другими предприятиями, в том числе внешнеторговых опе- 

раций либо расчетов с иностранными юридическими лицами или 

другими хозяйствующими субъектами (далее именуются — парт- 

неры), превышающих в сумме в течение одного года для одного 

партнера эквивалент 100 тыс. долларов США, предприятие-недо- 

имщик обязано одновременно с представлением годовой бухгал- 

терской отчетности представить в налоговый орган специальное 

извещение с обязательным указанием полного наименования и ме- 

ста регистрации партнера и банка, номера банковского счета, с ко- 

торого (на который) перечислялись средства, а также места основ- 

ной хозяйственной деятельности партнера. 

В целях своевременного перечисления средств предприятие-

недоимщик на основании ст. 854 Гражданского кодекса Россий- 

ской Федерации может заключить дополнительный договор бан- 

ковского счета (внести изменения в имеющиеся договоры банков- 

ского счета) с кредитными организациями, в которых открыты дру- 

гие счета, кроме счета недоимщика, о ежедневном перечислении 

кредитной организацией соответствующей суммы средств со сче- 

тов предприятия-недоимщика на зарегистрированный счет недо- 

имщика. Ответственность сторон и сроки, в течение которых 

осуществляются такие перечисления, могут устанавливаться до- 

говором. Предприятию-недоимщику не позднее следующего ра- 

бочего дня после заключения указанного договора (внесения из- 

менений в действующий договор) необходимо уведомить об этом 

налоговый орган, в котором он состоит на учете. В случаях непред- 

ставления (отказа представить) документов налоговые органы 

вправе выставлять предписания о приостановлении операций по
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всем счетам предприятия-недоимщика в соответствии с налого- 

вым законодательством. 

Закрытие этого расчетного (текущего) счета и определение дру- 

гого расчетного (текущего) счета в качестве счета недоимщика про- 

изводятся с уведомлением за две недели налогового органа, в ко- 

тором он был зарегистрирован. 

§ 4. ПОРЯДОК ОТКРЫТИЯ БАНКОВСКИХ СЧЕТОВ И ФОРМА 
ДОГОВОРА 

1. Для оформления открытия расчетных, текущих и бюджет- 

ных счетов представляются следующие документы: 

— заявление на открытие счета; 

— документ о государственной регистрации предприятия; 

— копия надлежаще утвержденного устава (положения); 

— карточка с образцами подписей и оттиска печати. 

При создании филиалов и других аналогичных подразделений 

(отделений, агентств и т.п.) организаций и учреждений представ- 

ляются те же документы, что и при создании соответствующих ор- 

ганизаций и учреждений. Для оформления открытия счета струк- 

турная единица, входящая в состав объединения, представляет ко- 

пию приказа объединения о вхождении ее в его состав. Нехозра- 

счетные звенья структурных единиц, расположенные вне их ме- 

стонахождения, представляют разрешение генерального директо- 

ра (директора) производственного объединения. Производства, цехи, 

отделения, участки, лаборатории и другие подразделения предпри- 

ятия представляют приказ руководителя предприятия о вхожде- 

нии их в состав предприятия. Съемочные группы киностудий, на- 

ходящиеся в киноэкспедициях, представляют приказ директора ки- 

ностудии о киноэкспедиции. Строящиеся предприятия, которые 

частично введены в эксплуатацию, представляют решение собст- 

венника их имущества или органа, уполномоченного создать та- 

кое предприятие о частичном вводе предприятия в эксплуатацию. 

Органы территориального самоуправления представляют копию 

решения об их создании (избрании). 
Карточки с образцами подписей и оттиска печати представ- 

ляют все предприятия, объединения, организации и учреждения, 

а также их нехозрасчетные подразделения, которым открывают- 

ся счета. Право первой подписи принадлежит руководителю пред-
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приятия, объединения, организации или учреждения, которому от- 

крывается счет, а также должностным лицам, уполномоченным ру- 

ководителем. Право второй подписи принадлежит главному бух- 

галтеру и уполномоченным на то им лицам. 

Если на предприятии, в объединении, в организации или уч- 

реждении предусмотрена вместо должности главного бухгалтера долж- 

ность старшего бухгалтера или должность с иным наименовани- 

ем (начальник финансового отдела, финансово-бухгалтерского 

управления и т.п.), владелец счета сообщает об этом банку пись- 

менно. Указанные лица пользуются правом второй подписи. Ли- 

ца, имеющие право первой и второй подписи, указываются в кар- 

точке с образцами подписей и оттиска печати при ее составлении. 

Право первой подписи не может быть предоставлено главному бух- 

галтеру и другим лицам, имеющим право второй подписи. 

При переоформлении счета в связи с реорганизацией (слия- 

ние, присоединение, разделение и выделение) представляются 

такие же документы, как и при создании предприятий, объеди- 

нений, организаций и учреждений. При изменении наименования, 

не вызванном реорганизацией, представляются заявление вла- 

дельца счета, уведомляющее об изменениях, и копия решения со- 

ответствующего органа. При изменении характера деятельности вла- 

дельца счета представляется копия нового устава (положения). Ука- 

занные документы должны быть представлены в течение месяца 

со дня переименования или изменения подчиненности. При из- 

менении наименования и подчиненности владелец счета представ- 

ляет новую карточку с образцами подписей и оттиска печати. 

При переоформлении счета на имя ликвидкома представляют- 

ся: решение о ликвидации предприятия, объединения, организа- 

ции и учреждения с указанием в нем срока действия ликвидко- 

ма и заверенная карточка с образцами подписей и оттиска печа- 

ти ликвидкома, а в случае отсутствия такой печати — с оттиском 

печати той организации, которая создала ликвидком. При пере- 

даче счета в другое учреждение банка одновременно передаются 

по описи все документы по оформлению счета. 

§ 5. ПРАВОВОЙ РЕЖИМ ДЕНЕГ НА БАНКОВСКОМ СЧЕТЕ И 
ОПЕРАЦИИ ПО СЧЕТУ 

1. Одним из весьма значимых вопросов в отношении банков- 

ского счета является вопрос о правовом режиме денег, находящих-
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ся на банковском счете. Этот вопрос в настоящее время рассмат- 

ривается как минимум в двух ракурсах. Первый — следует ли счи- 

тать деньгами средства, находящиеся на счете. В этом смысле не- 

обходимо поддержать позицию Л.Г. Ефимовой, состоящую в том, 

что деньги — это всегда деньги и безналичность является только 

формой их существования
1
. В противном случае нам придется 

вернуться в средневековье и возить деньги в натуре, только совре- 

менными транспортными средствами. Более того, если допустить 

правильность мысли о том, что при внесении наличных денег на 

счет они превращаются в объект обязательственных правоотноше- 

ний, в частности, прав требования, возникнет вопрос о том, что 

происходит с правом собственности, почему оно исчезает и куда. 

По поводу характера денег и их правового значения в юриди- 

ческой литературе не существует единства мнений. Дело в том, что 

в денежном обороте функционируют два вида денег — наличные 

и безналичные. Естественно применительно к банковской деятель- 

ности проблема возникла в связи с оборотом безналичных денег. 

Некоторые юристы предлагают рассматривать безналичные день- 

ги не как законное платежное средство, а только как право тре- 

бования к банку, на счете в котором находятся эти денежные сред- 

ства. Так, Л.А. Новоселова пишет: «...безналичные перечисления 

не могут рассматриваться законом как законное платежное сред- 

ство, и, следовательно, по общему правилу, такого рода платежи 

могут производиться и погашать денежные долги только при со- 

гласии кредитора, выраженном в любой форме»
2
. Эта позиция, фор- 

мируемая в пределах теории гражданского права, кажется весьма 

интересной, если не следовать ей до логического завершения вы- 

страиваемой конструкции. Если же попытаться сделать это, то по- 

лучится безысходная ситуация: контрагент по любому договору мо- 

жет не согласиться на платежи в безналичной форме, а для пла- 

тежей наличными существуют нормативные ограничения, не го- 

воря уже о том, что введение платежей наличными — это значи- 

тельный шаг в прошлое денежного оборота. Нужно отметить, 

что авторы разрабатываемой точки зрения сами это понимают и 

указывают, что «обозначение наименования банка и номера те-

                                                        
1 См.: Ефимова Л.Г. Правовые аспекты безналичных денег//3акон. 1997. № 1. 

С. 97-105. 
2 См.: Новоселова Л.А. О правовой природе средств на банковских счетах//Хо- 

зяйство и право. 1996. № 7. С. 83. См. также: Новоселова Л.А. Денежные расчеты 
в предпринимательской деятельности. М. 1996. С. 16 и др. 
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кущего счета на бланке письма, исходящего от контрагента по сдел- 

ке, является согласием на получение платежа в безналичном по- 

рядке». Кроме того, они соглашаются с тем, что государство мо- 

жет в законодательном порядке установить, что подобные плате- 

жи в определенных случаях считаются надлежащими и способны 

погашать долги так же, как и платеж наличными деньгами
1
. 

В таком случае возникает вопрос, зачем разрабатывать эту 

довольно неадекватную практике теоретическую конструкцию. 

Насколько можно понять, делается это для того, чтобы с циви- 

листических позиций описать понятие безналичных денег не как 

объектов права собственности, а как имущественные права тре- 

бования клиента к банку. При этом указывается, что при плате- 

жах происходит уступка получателю денег права требования пла- 

тельщика к банку. Но здесь не учитывается, что в большей час- 

ти случаев получатель денег это требование может предъявить и 

предъявляет не к банку плательщика, а к собственному, в кото- 

ром у него открыт счет. Поэтому, если следовать такой логике, име- 

ет место как уступка права требования, так и перевод долга, при- 

чем совершаемый без согласия кредитора. Если же потребовать пред- 

ставления такого согласия, то все платежи будут затруднены, не 

говоря уже о том, что это ограничит банковские связи, возмож- 

ности поиска оптимальных вариантов перевода денег в интересах 

самих же участников расчетных отношений. На наш взгляд, эта 

позиция неплодотворна, поскольку она не позволит решить ни од- 

ной проблемы правового регулирования денежного оборота, хо- 

тя, разумеется, она является весьма своеобразным отражением сло- 

жившейся в России кризисной платежной ситуации. 

Более результативной может оказаться позиция, как уже бы- 

ло отмечено, других авторов, считающих, что деньги в целом яв- 

ляются одним из видов объектов права собственности, а безна- 

личные деньги, как и бездокументарные ценные бумаги представ- 

ляют собой лишь форму существования денег. «Деньги есть день- 

ги, — пишет Л.Г. Ефимова. — ...Законодательство распространя- 

ет на безналичные деньги (и бездокументарные ценные бумаги) 

правила, регулирующие сделки с наличными деньгами (и ценны- 

ми бумагами)
2
. В этом смысле автор совершенно права, указы-

                                                        
1 См.: Новоселова Л.А. Цит.раб.//Хозяйство и право. 1996. № 7. С. 89. 
2 См.: Ефимова Л.Г. Об ответственности по договору банковского счета//Биз- 

нес и банки. 1996. № 39. 
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вая, что юридическому вымыслу должны быть пределы, диктуе- 

мые здравым смыслом. Однако к ссылке на здравый смысл при- 

бегают обычно тогда, когда недостаточно чисто формальной ар- 

гументации. 

С юридической же точки зрения многие специалисты счита- 

ют, что безналичные деньги не могут быть объектом права соб- 

ственности, поскольку они определены родовыми признаками. Но 

дело в том, что безналичные деньги учитываются в составе иму- 

щества предприятия, принимаются во внимание при оценке его 

платежеспособности и должны использоваться для расчетов без ка- 

ких-либо ограничений. 

Поскольку договоры, предполагающие платеж, являются воз- 

мездными, то они должны предполагать и передачу права собст- 

венности на встречное удовлетворение. Как же его передать, ес- 

ли безналичные деньги не считать объектов права собственнос- 

ти? Более того, как определить, что происходит с правом собст- 

венности при инкассации наличных денег? Представляется, что 

здесь целесообразно привести пример, близкий по правовому со- 

держанию и связанный с обезличенным хранением, в частности, 

сельскохозяйственной продукции, например зерна на элевато- 

рах. От того, что поклажедатель передает на хранение одно зер- 

но, а получает совершенно другое, зерно не перестает быть объ- 

ектом его права собственности. Точно так же и с деньгами. Пе- 

редача денег банку не меняет вещных прав, а только устанавли- 

вает дополнительные обременения этих прав. Если заключается 

договор банковского вклада, то право собственности не перехо- 

дит к банку, который получает только право пользования день- 

гами, обремененное обязательствами вернуть сумму по требова- 

нию или по истечении срока и уплатить проценты. Если речь идет 

о банковском счете, то деньги остаются объектом права собствен- 

ности клиента, находящимся по власти банка, распорядительные 

же функции собственника осуществляются с обременением обя- 

занностями банка. Кстати, по правилам банковской практики, ос- 

татки на счетах не включаются в кредитные ресурсы банка и не 

используются как для расчета нормативов кредитования, так и в 

качестве источников кредитной деятельности. 

2. Второй ракурс предполагает уяснение собственно правово- 

го режима денег, находящихся на счете в банке. Его анализ поз- 

воляет сделать вывод о том, что деньги на счете обладают одно- 

временно двумя характеристиками. С одной стороны, они явля-
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ются объектом права собственности клиента как вещи, определен- 

ные родовыми признаками, но выделенные по количественному 

показателю, зафиксированному путем записи на счете. С другой 

стороны, они представляют собой привлеченные средства коммер- 

ческого банка, в соответствии с объемом которых строится его пред- 

принимательская деятельность. Но в любом случае в соответствии 

с банковскими нормами и правилами эти деньги никогда не мо- 

гут считаться собственными средствами банка. 

Но признание денег собственностью клиента, хотя и не нахо- 

дящейся в его владении, не означает, что эта собственность ни- 

чем не ограничена
1
. Характер ограничений в данной сферой так- 

же предопределяется публичными интересами. А они в данном слу- 

чае состоят в обеспечении сопоставимости результатов хозяйст- 

вования разных субъектов, в налаживании денежного оборота на 

территории государства в целом. Именно этим объясняется то, что, 

хотя банки и не контролируют и не должны по своей природе кон- 

тролировать расходование средств клиента, они должны соблю- 

дать правила преобразования безналичных денег в наличные и об- 

ратно. В этой связи они обязаны заключать с клиентами, откры- 

вающими у них счета, соглашения о лимите кассовой наличнос- 

ти и периодически проверять соблюдение этого лимита. 

В остальных же направлениях деятельности клиенты банка пол- 

ностью свободны в распоряжении своими деньгами и могут са- 

мостоятельно определять цели и способы их использования. 

Несколько иначе обстоят дела в том случае, когда открывает- 

ся счет в иностранной валюте. Применительно к денежным еди- 

ницам других государств в любой стране существуют правила их 

использования, существенно отличающиеся от правил использо- 

вания собственной валюты. В силу этих правил банки, как уча- 

стники денежного оборота, должны контролировать источники про- 

исхождения иностранной валюты. Они могут совершать операции 

по валютным счетам по правилам, отличающимся от правил ис- 

пользования отечественной валюты. 

                                                        
1 Заметим попутно, что даже в среде юристов высказываются иногда ошибоч- 

ные мнения о том, что признание права собственности означает полную свободу 
прав субъекта, В действительности это не так. Существует огромное количество 
объектов экономического оборота, владение, пользование и распоряжение кото- 
рыми весьма существенно ограничено. Это прежде всего земельные участки, 
иные объекты недвижимости (жилые и нежилые помещения и др.), в отношении 
которых их собственник должен соблюдать режим оборота этого объекта. Опре- 
деленными особенностями обладают и деньги предпринимателя. 
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3. Законодательство предусматривает возможность установления 

количественных параметров денег на счете. Речь идет о том, что в 

договоре банковского счета может быть установлен минимальный 

размер денежных средств, находящихся на счете. В данном случае 

имеется в виду размер остатка на счете на конец рабочего дня. Воз- 

можность включения такого условия в договор законодательно не 

запрещена, более того, с ним ГК РФ (ст. 859) связывает определен- 

ные правовые последствия. В банковской практике не существует 

в настоящее время какого-либо ориентира для определения этой ци- 

фры, поэтому разные банки практикуют свои условия. 

Правовое значение этот остаток на счете приобретает только 

тогда, когда он становится меньше установленного минимально- 

го размера и в течение месяца не восполняется. Следствием та- 

кого состояния дел является право банка на расторжение догово- 

ра и закрытие счета, о чем речь пойдет дальше. 

§ 6. ОПЕРАЦИИ ПО БАНКОВСКОМУ СЧЕТУ 

1. Банковский счет, как уже отмечалось, является предпо- 

сылкой осуществления безналичных расчетов. Следовательно, 

банковский счет в основном открывается для того, чтобы по не- 

му осуществлялись определенные операции. Применительно к этим 

операциям с правовых позиций значимыми представляются не- 

сколько вопросов. Первый — это свобода воли клиента и прави- 

ла совершения операций банком. 

В соответствии со ст. 845 и 854 ГК РФ все операции по сче- 

ту происходят по инициативе или на основании распоряжения кли- 

ента. Это общее правило, обладающее значительной ценностью, 

но оно имеет довольно много исключений, о чем речь пойдет ни- 

же. Свобода воли или распоряжений клиента не означает, что она 

реализуется в полном правовом вакууме. 

Законодательство и банковская практика устанавливают фор- 

мы реализации этой свободы, требования к оформлению пору- 

чений клиента банка, правила и порядок их совершения банком. 

При этом правила совершения операций по счету вырабатывают- 

ся как на уровне законодательном (например, гл. 46 ГК РФ вос- 

произвела в значительной части требования к формам расче- 

тов), так и на уровне банковского обычая, равно как и на уров- 

не конкретного договора. Последний уровень, правда, может
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быть реализован только в тех пределах, которые предусмотрены 

законодательством. 

Нужно иметь в виду еще и наличие правил собственно осуще- 

ствления операций по счетам. Они установлены Правилами ве- 

дения бухгалтерского учета и отчетности в учреждениях банков СССР, 

утвержденными Госбанком СССР и действующими на террито- 

рии Российской Федерации в редакции от 31 августа 1990 года. 

В целях обеспечения единства и стандартизации банковских опе- 

раций, а также сопоставимости результатов предприниматель- 

ской деятельности эти Правила устанавливают, что при открытии 

счетов клиентам каждому клиенту присваивается порядковый но- 

мер, который затем используется для нумерации всех лицевых сче- 

тов. Для этих лицевых счетов также установлены специальные фор- 

мы и порядок работы с ними. В частности. Правила устанавли- 

вают порядок осуществления операций по таким счетам, состав- 

ления на основе документов аналитического учета материалов син- 

тетического учета, в качестве которых выступают кассовые и бух- 

галтерские журналы, сводные карточки, проверочные и оборотные 

ведомости, ежедневные балансы. Подробно в этом нормативном 

акте регулируется порядок предоставления выписок и их дубли- 

катов об операциях по счету. 

Все операции, осуществляемые по счету, могут быть в соот- 

ветствии с банковскими правилами и обычаями разделены на: 

— расчетные операции, состоящие в списании денег со счета 

и зачислении их на счет по поручению клиента или его контра- 

гентов, в которых банк выполняет посредническую функцию и для 

которых законодательством установлены общие сроки, равно как 

и правила их осуществления; 

— операции, реализующие права и обязанности по договору 

банковского счета, т.е. взаимные расчеты между банком и клиен- 

том, которые регулируются в основном договором. 

Операции по счету осуществляются в пределах денежных 

средств клиента. Из этого общего правила существует одно исклю- 

чение, именуемое в банковской практике овердрафтом, или кре- 

дитованием счета (ст. 850 ГК РФ). Условие об овердрафте и ос- 

нованиях его предоставления должны быть предусмотрены дого- 

вором банковского счета, который в этом случае становится ком- 

плексным договором, поскольку включает в себя элементы кре- 

дитного договора. Как правило, речь идет о краткосрочном кре- 

дите, который погашается за счет поступлений на счет. 
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Поступления могут быть безналичными от контрагентов клиен- 

та либо наличными путем сдачи выручки в кассу. Часто для по- 

гашения такого кредита предусматривается первая очередь, что не 

соответствует законодательству, но иное не стимулирует кредит. 

Срок кредита исчисляется с момента осуществления платежа. 

Овердрафт, т.е. кредит банка для осуществления платежей, не 

является обязательным признаком любого договора банковского 

счета. Условие о кредитовании счета должно быть установлено кон- 

кретным договором между банком и клиентом. Это условие мо- 

жет быть заранее включено в договор. Кредит же предоставляет- 

ся по мере необходимости, т.е. в случае возникновения необхо- 

димости осуществить частично или полностью платеж и отсутст- 

вия денег на счете. Срок кредита исчисляется с момента осуще- 

ствления платежа до погашения долга клиента. 

Договором же должны определяться и предельный срок кре- 

дитования, и процентная ставка за предоставленный кредит. Ино- 

гда такая ставка, срок и иные условия предусматриваются норма- 

тивными актами. Например, в отношении корреспондентского сче- 

та коммерческих банков в Банке России установлено, что: 

— кредит по корсчету предоставляется в размере, не превыша- 

ющем 25% средств коммерческого банка, перечисленных в фонд 

обязательных резервов; 

— срок кредита не может превышать семи дней; 

— за пользование указанным кредитом взимается процентная 

ставка в размере 1,2 учетной ставки Центрального банка. 

2. Операции по обслуживанию банковского счета клиента 

осуществляются банком с учетом некоторых требований законо- 

дательства. Статья 849 ГК РФ установила сроки осуществления опе- 

раций по счету. Эти сроки установлены для двух видов операций. 

Вначале речь идет о зачислении на счет клиента тех денег, кото- 

рые поступили к нему от его контрагентов. Эти деньги сначала за- 

числяются на корреспондентский счет банка. Срок для зачисле- 

ния их на счет клиента начинается с того момента, когда банк уз- 

нал о принадлежности денег клиенту, т.е. с момента получения пла- 

тежного документа, подтверждающего платеж. Этот срок состав- 

ляет один день и может быть изменен в ту или другую сторону толь- 

ко договором. 

Второй срок, который также равен одному дню, установлен для 

перечисления и выдачи денег по платежному документу клиента. 

Этот срок может быть изменен как договором, так и банковски-
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ми правилами. Нетрудно увидеть принципиальную разницу меж- 

ду этими сроками. В первом случае на счете банка могут некото- 

рое время находиться деньги клиента (до получения соответству- 

ющих документов), во втором же случае деньги не могут поступить 

на счет банка без тех же платежных документов. Поэтому второй 

срок может регулироваться и банковскими правилами. Хотя в от- 

ношении первого случая следовало императивно установить сро- 

ки операций, что могло бы гарантировать права клиентов банка. 

Далее следует обратить внимание на то, что исчисление сро- 

ков определяется моментом получения платежных документов, в 

качестве которых могут выступать платежные поручения, требо- 

вания-поручения и т.п. Таким документом не являются сводные 

платежные поручения, выписки с корреспондентских счетов и пр. 

В тех случаях, когда обслуживание клиента осуществляется с ис- 

пользованием электронных средств, сроки могут исчисляться 

иным образом, если это специально предусмотрено договором. Ес- 

ли такого условия нет, сроки будут исчисляться с момента поступ- 

ления письменных документов. 

банк обязан зачислять поступившие на счет клиента денежные 

средства не позже дня, следующего за днем поступления в банк со- 

ответствующего платежного документа, если более короткие сроки 

не предусмотрены договором. Выдачу и перечисление денег со сче- 

та клиента банк обязан осуществить не позже дня, следующего за 

поступлением в банк соответствующего платежного документа. 

При определении этих сроков нужно иметь в виду, что в бан- 

ковской практике понятие «день» означает не календарный, а опе- 

рационный день, т.е. день работы банка, а точнее, часть рабоче- 

го времени банка, в течение которой осуществляется обслужива- 

ние платежных документов определенной датой. В соответствии 

с банковскими правилами и обычаями операционный день обыч- 

но заканчивается за два часа до окончания работы банка, и все 

платежные документы, поступившие после этого, исполняются на 

следующий день. Некоторые банки практикуют более короткие сро- 

ки, например, до 15 часов, с теми же последствиями. 

В некоторых случаях устанавливаются иные сроки. Так дого- 

вором между Сургутнефтегазбанком и Сибирским торговым бан- 

ком об открытии и ведении корреспондентского счета предусмо- 

трено, что срок осуществления операции не может превышать 24 ча- 

сов с момента получения надлежаще оформленного платежного 

поручения. Понятно, что при направлении платежного докумен-
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та в определенные часы этот срок окажется короче, чем один день
1
. 

Для корреспондентского счета банка при недостаточности средств 

для осуществления всех операций Положением о порядке прове- 

дения операций по списанию средств с корреспондентских сче- 

тов кредитных организаций, утвержденным Банком России 1 мар- 

та 1996 г., установлено, что документы, поступившие до 11 часов, 

предъявляются к оплате в тот ЖЕ день, после — на следующий опе- 

рационный день. 

3. Как уже было отмечено выше, договор банковского счета счи- 

тается возмездным, если в нем не предусмотрено иное. В этой свя- 

зи возникает вопрос о формах и способах взаимных расчетов 

клиента и банка как операции по счету. Клиент оплачивает рас- 

ходы банка по совершению операций по счету, как правило, по 

истечении каждого квартала. Таким же образом банк выплачива- 

ет клиенту проценты за пользование денежными средствами, на- 

ходящимися на счете. При этом определяется среднедневной ос- 

таток по счету в течение квартала, и на него начисляются процен- 

ты. Если в договоре они не установлены, считается, что они 

должны быть равны процентам по депозитам до востребования, 

выплачиваемым этим банком (ст. 852 ГК РФ). 

При взаимных расчетах допускается зачет встречных требова- 

ний, связанных с обслуживанием счета, поскольку эти требова- 

ния соответствуют всем правилам для осуществления зачета. Они 

являются однородными, срок платежа по ним наступает, а иско- 

вой давности еще не истек (ст. 410-411 ГК РФ). 

В этой связи возникает вопрос о возможности зачета требо- 

ваний по другим обязательствам банка и его клиента. В этом 

смысле перечень обязательств, по которым можно проводить за- 

чет, следует считать исчерпывающим и специально установлен- 

ным законом. К иным обязательствам банка можно применять об- 

щие правила о прекращении обязательств зачетом. 

Зачет встречных требований проводится банком. Банк обязан ин- 

формировать клиента о произведенном зачете в порядке и в сроки, 

установленные либо договором, чаще всего при предоставлении вы- 

писок или обмене информацией, либо банковской практикой. 

4. Для осуществления операций по счету существенное значе- 

ние имеет, как это не трудно увидеть, состояние счета, т.е. нали- 

чие на нем денег. В зависимости от наличия денег устанавлива-

                                                        
1 См.: Вестник ВАС РФ 1997 № 1 С 66 
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ется очередность операций по счету. Она предусмотрена для двух 

вариантов: 

— в первом случае, когда деньги на счете есть, все операции 

совершаются в календарной очередности, т.е. по мере наступле- 

ния срока платежа или поступления платежного документа; 

— второй вариант предусмотрен для тех случаев, когда денег 

на счете нет либо их недостаточно для погашения всех требова- 

ний, поступивших в один день. 

Второй случай вызывает много сложных правовых проблем, не 

нашедших даже законодательного исчерпывающего регулирова- 

ния. Дело в том, что после вступления в действие ГК РФ (1 мар- 

та 1996 г.), как уже говорилось, ст. 855 была изменена Законом от 

12 августа 1996 г. По состоянию на июль 1997 г. очередность спи- 

сания денег со счета при их недостаточности выглядит следующим 

образом: 

— в первую очередь осуществляются списания по исполнитель- 

ным документам, предусматривающим перечисление или выдачу 

денежных средств со счета для удовлетворения требований о воз- 

мещении вреда, причиненного жизни и здоровью, а также требо- 

ваний о взыскании алиментов; 

— во вторую очередь производится списание по исполни- 

тельным документам, предусматривающим перечисление или вы- 

дачу денежных средств для расчетов по выплате выходных посо- 

бий и оплате труда с лицами, работающими по трудовому дого- 

вору, в том числе по контракту, по выплате вознаграждений по 

авторскому договору; 

— в третью очередь производится списание по платежным до- 

кументам, предусматривающим перечисление или выдачу денеж- 

ных средств для расчетов по оплате труда с лицами, работающи- 

ми по трудовому договору (контракту), а также по отчислениям 

в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального 

страхования Российской Федерации и Государственный фонд за- 

нятости населения Российской Федерации; 

— в четвертую очередь производится списание по платежным 

документам, предусматривающим платежи в бюджет и внебюд- 

жетные фонды, отчисления в которые не предусмотрены в треть- 

ей очереди; 

— в пятую очередь производится списание по исполнительным 

документам, предусматривающим удовлетворение других денеж- 

ных требований; 
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— в шестую очередь производится списание по другим платеж- 

ным документам. 

Все списания, относящиеся к одной очереди, производятся в 

календарной очередности. Если денег недостаточно для удовле- 

творения требований, наступивших в один день, они должны 

удовлетворяться в том порядке, в каком они перечислены в зако- 

не (ст. 855 ГК РФ). 

Нетрудно увидеть, что данная статья является публично-пра- 

вовой нормой, призванной взвесить требования разных субъектов 

и присвоить им определенный индекс. При этом законодатель ру- 

ководствовался двумя критериями — сущностью требования, в со- 

ответствии с которым алиментные и трудовые требования полу- 

чили преимущество перед платежами в бюджет, а также наличи- 

ем судебного решения о взыскании соответствующих сумм, в за- 

висимости от которого требования одного и того же характера от- 

несены к разным очередям (например, пятая и шестая очередь). 

Применение указанной статьи связано с решением одной не- 

маловажной проблемы — определением причин отсутствия денег 

на счете. На практике иногда отсутствие денег на счете не озна- 

чает отсутствие денег у клиента в принципе. Во-первых, у него мо- 

гут быть деньги на других счетах, например валютных. Во-вторых, 

часть денег, по существующей на сегодняшний день практике, мо- 

жет аккумулироваться на ссудных счетах. 

В этой связи представляет интерес спор, возникший между 

АКБ «Вятка-банк» и ГНС по г. Кирово-Чепецку Кировской об- 

ласти. Банк зачислял поступающие от дебиторов своих клиен- 

тов денежные средства, минуя расчетные счета, на ссудные сче- 

та для погашения задолженности по собственным кредитам. 

При этом на расчетных счетах числились неисполненными пла- 

тежные поручения клиентов о перечислении налогов в бюджет. 

Налоговая служба сочла такие действия банка незаконными и на- 

правленными на несоблюдение очередности осуществления пла- 

тежей, задержку исполнения банком поручений налогоплатель- 

щиков. Президиум Высшего Арбитражного Суда РФ постанов- 

лением от 4 февраля 1997 г. подтвердил законность выводов 

налоговой службы
1
. 

Учитывая изложенное, следует еще раз подчеркнуть недопу- 

стимость каких-либо ведомственных толкований о неприменении

                                                        
1 См. Вестник ВАС РФ. 1997. № 5. С. 19-20. 



Олейник О.М. Основы банковского права  274 

указанной нормы к отдельным видам правоотношений, например, 

налоговых. Анализируемая очередность как раз и существует для 

того, чтобы согласовать разноотраслевые требования, поскольку 

внутри каждой отрасли отсутствуют сколько-нибудь объектив- 

ные критерии для оценки собственной важности. Другое дело, что 

сама норма находится не на месте, поскольку, являясь публично-

правовой, она включена в нормативный акт, регулирующий ча- 

стноправовые взаимоотношения. В упомянутом письме ЦБ РФ, 

Минфина РФ и ГНС РФ была предпринята попытка доказать, что 

к налоговым платежам ст. 855 не применяется. 

§ 7. БЕССПОРНОЕ СПИСАНИЕ ДЕНЕГ СО СЧЕТА КЛИЕНТА 

1. Проблема бесспорного списания денежных средств со сче- 

тов предприятий и организаций является одной из весьма инте- 

ресных и сложных в современном правовом регулировании. Это 

объясняется тем, что бесспорное списание денег затрагивает боль- 

шой комплекс разнородных отношений, охватывающих реализа- 

цию как частных, так и публичных интересов и прав. При этом 

отчетливо проявляются как минимум следующие проблемы: 

а) основания бесспорного списания; 

б) структура правоотношений по поводу бесспорного списания; 

в) порядок производства действий по бесспорному списанию. 

Прежде чем перейти к анализу этих проблем, необходимо 

упорядочить употребление для обозначения этой процедуры по- 

нятия. Термины «бесспорное» и «безакцептное списание денеж- 

ных средств» с банковского счета длительное время употреблялись 

да и сейчас все еще употребляются как синонимы. Однако бан- 

ковские нормативные акты и правила банковского оборота уста- 

навливают некоторые понятийные отличия между этими терми- 

нами. Сущность этих отличий состоит в следующем. 

Понятие «бесспорное списание» применяется к тем видам бан- 

ковских операций, которые осуществляются по требованию ор- 

ганов государства и в пользу государства. Такое изъятие денеж- 

ных средств осуществляется безвозмездно и бесспорно в самом 

прямом смысле слова, т.е. плательщик изначально лишен воз- 

можности каким-либо образом выражать свое отношение к дан- 

ной операции в процессуальных формах. Такое списание осуще- 

ствляется по распоряжению взыскателей, которые должны не-
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сти ответственность за правильность и обоснованность взыска- 

ния. 

По банковским обычаям и правилам, к бесспорному списанию 

отнесено и списание денег по исполнительным и приравненным 

к ним документам, что, по нашему убеждению, неверно, по- 

скольку выдаче исполнительных документов предшествуют и воз- 

ражения плательщика, и собственно рассмотрение спора. 

В отличие от бесспорного списания в случае употребления тер- 

мина «безакцептное списание» имеется в виду списание по дого- 

ворам за выполненную или невыполненную работу, услуги, пере- 

данные товары (товары ненадлежащего качества), т.е. такое изъ- 

ятие денежных средств, которое осуществляется, как правило, со 

встречным имущественным удовлетворением, но без согласия са- 

мого плательщика на каждый акт списания. В этих случаях мож- 

но утверждать, что согласие плательщика подразумевается при за- 

ключении договора, например, на энергоснабжение или обслужи- 

вание предприятиями связи. И, хотя право на безакцептное спи- 

сание предоставляется правовыми актами в виде обязательного ус- 

ловия договора, не подлежащего изменению волей сторон, что в 

значительной степени превращает эти договоры в договоры при- 

соединения, лицо, заключившее такой договор, как бы заранее со- 

глашается на безакцептное списание причитающихся по нему 

платежей. Аналогично в соответствии с ч. 2 ст. 854 ГК РФ мож- 

но рассматривать как безакцептное списание денежных средств пра- 

во, которое сам плательщик предоставляет своему контрагенту по 

договору заранее, при заключении договора, без каких-либо нор- 

мативных предписаний. В каждом из этих случаев списание про- 

водится на основании платежных документов с пометкой «без ак- 

цепта», хотя сам акцепт подразумевается. 

2. Обсуждение бесспорного списания осложняется еще и тем, 

что существует огромное число правовых актов, принятых в ры- 

ночных условиях и изданных ранее, по-разному регламентирую- 

щих указанные отношения и находящихся в состоянии коллизии. 

В системе этих актов достаточно четко проявляются три уровня 

нормативного регулирования: конституционные, законодатель- 

ные и подзаконные нормативные акты. 

На конституционном уровне следует детально проанализиро- 

вать ст. 35 Конституции, поскольку эта норма не допускает воз- 

можности изъятия имущества у собственника иначе как по реше- 

нию суда. Поскольку денежные средства являются одним из ви-
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дов имущества, то, очевидно, указанная конституционная норма, 

имеющая прямое действие, распространяется и на эти отношения. 

Такой вывод на первый и вообще-то верный взгляд кажется 

правильным. Но проблема состоит в том, что в настоящее время 

существует и продолжает приниматься довольно много законода- 

тельных актов, вводящих право или подтверждающих существо- 

вание права на бесспорное списание в различных правовых свя- 

зях. Возникает вопрос о соотношении этих актов, о конституци- 

онности ранее принятых актов, о правомерности принятия новых. 

Этот вопрос не находит необходимого законодательного решения, 

нет и должных разъяснении, толкующих это положение. Авторы 

Комментария к Конституции Российской Федерации обратили вни- 

мание лишь на необходимость предусмотреть в законодательстве 

основания для реквизиции и конфискации и не включили в по- 

ле анализируемых вопросов проблему бесспорного списания
1
. 

На наш взгляд, можно дать два варианта толкования, позво- 

ляющих разделить анализируемые акты. Первый состоит в толко- 

вании понятия «имущество» и предполагает узкое его понимание, 

т.е. отнесение к имуществу только вещей как обособленных час- 

тей материального мира и исключение из этого понятия денег и 

ценных бумаг как особого рода имущества. Приняв такой подход, 

можно было бы сформулировать вывод о том, что данная норма 

касается только имущества в натуре. Но такое толкование следу- 

ет признать несостоятельным, если учесть положения ст. 128 ГК 

РФ, которая прямо причисляет деньги и ценные бумаги к вещам. 

Правда, несмотря на такое прямое указание закона, некоторые юри- 

сты предлагают считать деньги на счете только объектом обяза- 

тельственных правоотношений. 

Второй подход предполагает толкование характера правоот- 

ношений и их субъектного состава, применительно к которым 

допускается применение бесспорного списания. Речь могла бы 

идти о том, что на ст. 35 Конституции РФ можно было бы ссы- 

латься для защиты нарушенных прав в тех случаях, когда иму- 

щество изымается у гражданина без каких-либо заранее опреде- 

ленных, например, договорных или хозяйственно-управленчес- 

ких обязательств. В тех же случаях, когда между субъектами 

был заключен договор или установлено законом обязательство,

                                                        
1 См.: Комментарий к Конституции Российской Федерации. М.: БЕК, 1994. 

С. 110-111. 
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например, платить налоги, данная конституционная норма не при- 

меняется. И, разумеется, если учесть, что ст. 35 находится в гла- 

ве «Права и свободы человека и гражданина», то можно признать, 

что она не подлежит применению к организациям. Правда, тог- 

да останется неясным вопрос о возможности ее применения к 

гражданину, ведущему предпринимательскую деятельность в 

форме полного товарищества или без образования юридическо- 

го лица самостоятельно. Не говоря уже о том, что в таком слу- 

чае придется констатировать отсутствие конституционной защи- 

ты прав юридических лиц, что также немыслимо, и будет рас- 

крыто далее. 

Так или иначе дальнейший анализ института бесспорного 

списания возможен при условии констатации сложившегося по- 

ложения как данности. В противном случае придется признать, что 

сам институт следует упразднить, и это, кстати, не совсем лише- 

но смысла. 

3. Поскольку любое движение денег опосредовано расчетны- 

ми правоотношениями, постольку бесспорное списание следует 

признать одной из форм расчетов, осуществляемой в безналичном 

порядке. При этом нужно постоянно иметь в виду, что в данном 

правоотношении участвуют как минимум три субъекта: платель- 

щик, получатель и банк, исполняющий это списание. Этот про- 

стое, а может быть, даже примитивное суждение очень часто упу- 

скается из виду. Оно означает, что по поводу бесспорного списа- 

ния права и обязанности возникают у всех названных сторон. 

Если проанализировать правовое положение банка в этой си- 

туации, то можно заметить, что для него бесспорное списание мо- 

жет рассматриваться прежде всего как совокупность обязаннос- 

тей по проверке оснований списания, реквизитов платежных до- 

кументов и собственно осуществлению списания. На практике это 

означает для банка необходимость проведения определенной ра- 

боты и несения некоторых затрат. 

Возникает вопрос, за чей счет будет проводиться эта работа? 

Кто будет нести произведенные затраты? Не случайно поэтому юри- 

сты банковской системы уделяют этой проблеме значительное вни- 

мание. Так, юридический департамент Банка России в телеграм- 

ме от 9 ноября 1993 г. № 111117-4/14 указал, что в случаях вве- 

дения договорного бесспорного списания денежных средств не- 

обходимо получить согласие банка. При отсутствии согласия спи- 

сание не должно производиться. Оставляя в стороне принципи-
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альную недопустимость создания нормы права структурным под- 

разделением Банка России и одиозность ее правовой формы (те- 

леграмма), обратим внимание на сущность вопроса. Поскольку в 

данном случае всегда имеется необходимость осуществления до- 

полнительной работы, постольку интересы субъекта, который бу- 

дет ее проводить, должны учитываться. Сделать это можно дву- 

мя способами: либо путем введения указанного согласия, либо пу- 

тем договорного или законодательного определения, кто будет оп- 

лачивать расходы: плательщик или взыскатель. 

В ответ на этот акт Ассоциация российских банков, насколь- 

ко можно понять из ее письма на имя Председателя Высшего Ар- 

битражного Суда, предложила в принципе не допускать бесспор- 

ного списания на основании договора. При этом она ссылалась 

на разъяснение, данное в телеграмме Центрального банка Россий- 

ской Федерации от 2 октября 1992 г. № 218-92 и устанавливаю- 

щее возможность бесспорного списания только в случаях, преду- 

смотренных законодательством
1
. 

Обсуждение этой проблемы требует постановки вопроса о те- 

оретических основаниях бесспорного списания. Исходным зако- 

нодательным положением в этом плане является норма о том, что 

списание денег со счета клиента банка осуществляется только по 

распоряжению клиента. Без распоряжения клиента списание 

средств, находящихся на счете, допускается только по решению 

суда, арбитражного суда, если иное не предусмотрено законом. Выс- 

ший Арбитражный Суд, давая толкование названной нормы, в ка- 

честве главного определил положение о том, что списание со 

счета осуществляется только по распоряжению клиента. Это рас- 

поряжение может быть каким угодно, в том числе может предо- 

ставлять право любому контрагенту клиента списывать деньги в 

бесспорном порядке. Это разъяснение дано в информационном 

письме ВАС РФ от 20 мая 1993 г. № С-13/ОП-167. 

Следовательно, в настоящее время можно говорить о наличии 

двух принципиально разных оснований для бесспорного списания — 

договорных и законодательных. 

Не возражая в принципе против введения договорных осно- 

ваний для бесспорного списания, хотелось бы обратить внимание 

на некоторые возможные все же ограничения для договорного по-

                                                        
1 Указанное письмо со ссылкой на телеграмму приведено в газете «Бизнес и 

банки» № 34(200). 



Тема 7. Институт банковского счѐта в современном банковском праве  279 

рядка. Думается, что закон должен учитывать, что стороны в хо- 

зяйственных правоотношениях далеко не всегда равны, например, 

банк и клиент, покупатель и предприятие-монополист и др. По- 

этому было бы целесообразно установить некоторые исключения 

из возможности договорного введения бесспорного списания, 

которые могли бы хотя бы условно, но минимизировать неравен- 

ство партнеров. Для этого можно было бы установить, что бесспор- 

ное списание не применяется в определенных правоотношениях. 

В частности, наиболее широко согласие на бесспорное списание 

долга, процентов, а иногда и штрафных санкций встречается в кре- 

дитных договорах. В них банк является не только стороной по до- 

говору, но и исполнителем бесспорного списания и, условно го- 

воря, держателем всех денежных средств клиента. Вряд ли в та- 

кой ситуации правомерно предоставлять банку право на бесспор- 

ное списание в свою пользу. 

Приведенный пример позволяет поставить еще один вопрос: 

о сумме списания и ее составе. Думается, таким образом может 

списываться только основной долг, но не штрафные санкции, по- 

скольку последние являются видом имущественной ответственно- 

сти, которая может возлагаться только судом при наличии необ- 

ходимых оснований. 

За исключением названных ограничений, которые могут рас- 

сматриваться только как предложения по совершенствованию за- 

конодательства, договорное списание может применяться без ка- 

ких-либо других ограничений при условии, что клиент оплачива- 

ет расходы банка на производство такого списания. Эти расходы 

могут включать в себя средства, потраченные на ведение специ- 

альной картотеки договоров или клиентов, предусматривающих бес- 

спорное списание, на проверку соответствия платежных докумен- 

тов тем договорам, которые есть у банка. Разумеется, при этом кли- 

ент банка должен непременно извещать банк о введении такой фор- 

мы расчетов и присылать копию договора. В противном случае банк 

не сможет определить, является ли данный взыскатель надлежа- 

щим. Учитывая это, можно вернуться к поставленному выше во- 

просу о согласии банка на бесспорное списание. На наш взгляд, 

так как любой банк обязан по своему правовому статусу осуще- 

ствлять расчеты во всех их формах, то бесспорное списание долж- 

но производиться не с согласия банка, а за счет клиента. Что же 

касается нормативного закрепления такого порядка, то оно долж- 

но содержаться в договоре на расчетно-кассовое обслуживание (до-
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говоре банковского счета) как общая предпосылка или возмож- 

ность производства списания. Конкретным нормативным осно- 

ванием для банка будет сообщение клиента и копия его догово- 

ра с контрагентом. 

4. Анализ действующего законодательства позволяет выде- 

лить три группы оснований для бесспорного списания, отличаю- 

щиеся как по своей правовой природе, так и по характеру право- 

отношений, применительно к которым допускается указанная 

мера. Первую группу составляют списания денежных средств по 

решению арбитражного суда (ст. 148 АПК РФ) и суда (ст. 357 ГПК 

РФ). Очевидно, что такое списание нельзя считать ни бесспорным, 

ни безакцептным, поскольку в данном случае был рассмотрен спор 

в связи с тем, что не последовал акцепт. 

Если решение, приказ или определение арбитражного суда от- 

носятся к деятельности Центрального банка РФ и его Главных уп- 

равлений, то упомянутые документы рассматриваются и исполня- 

ются теми учреждениями Банка России, к которым предъявлялись 

претензии и иски, и самим ЦБ РФ. Переадресовка допускается толь- 

ко в случае направления их по принадлежности. 

К этой же группе следует отнести и исполнительные надпи- 

си нотариуса, которые в соответствии со ст. 93 Основ законода- 

тельства о нотариате исполняются аналогично исполнению судеб- 

ных решений. Исполнительные надписи нотариуса совершаются 

на основании документов, установленных специальным Перечнем, 

утвержденным еще Советом Министров РСФСР
1
. 

Вторую группу списаний образуют бесспорные списания в 

случаях, специально предусмотренных законом. Такие списания про- 

изводятся, как правило, уполномоченными органами государства 

и носят безвозмездный характер. Право на указанное списание воз- 

никает в силу существования хозяйственно-управленческого обя- 

зательства, как правило, между субъектом предпринимательской 

деятельности и государством. В таких обязательствах воплощен пуб- 

личный интерес всех членов общества, и поэтому в бесспорном по- 

рядке списываются по требованию государственных органов как 

причитающиеся суммы, так и штрафные санкции. 

Перечень этих оснований постоянно меняется. По состоя- 

нию на июль 1997 г. все основания для бесспорного списания де- 

нежных средств можно объединить в следующие группы: 

                                                        
1 СП РСФСР 1976 № 7 Ст. 56 
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а) взыскание недоимок по налогам и неналоговым платежам, 

производимое по требованию налоговых органов в бюджет, в том 

числе путем обращения взыскания на суммы, причитающиеся не- 

доимщику от его дебиторов; 

б) близким по правовой природе к названному является взы- 

скание недоимок, сумм штрафа и иных санкций с работодателей 

в Пенсионный фонд РФ, сумм сокрытых или заниженных стра- 

ховых взносов в Фонд занятости, сумм недоимок по обязательно- 

му медицинскому страхованию в территориальные фонды обяза- 

тельного медицинского страхования; 

в) взыскание различного вида задолженностей, например, по 

экспортно-импортной пошлине по требованию таможенных ор- 

ганов, просроченных платежей за загрязнение окружающей сре- 

ды, излишне полученных сумм выручки и штрафов за нарушение 

дисциплины цен; 

г) несколько иным по правовой природе является взыскание 

штрафных санкций (как правило, прибыли и штрафов), которое 

нужно рассматривать как меру ответственности. Такой порядок при- 

меняется, например, в отношении нарушителей антимонопольно- 

го законодательства, банковских правовых норм, в том числе за 

допущенные нарушения правил совершения валютных операций, 

а также за нарушения в области строительства; 

д) отдельно отстоит бесспорное взыскание используемых не по 

целевому назначению межбюджетных субвенций. Оно применя- 

ется только в правоотношениях между различными бюджетами, 

а не в отношениях бюджета с хозяйствующими субъектами. 

Все взыскания, производимые по указанным и аналогичным тре- 

бованиям, следует считать бесспорными и, как уже было отмече- 

но, безвозмездными. Очевидно, для этой группы наиболее адекват- 

ным понятием будет именно взыскание денежных средств. Это по- 

нятие, как отмечалось на заседании Научно-консультативного Со- 

вета при Высшем Арбитражном Суде РФ, нужно отграничить от бе- 

закцептного списания, производимого по другим основаниям
1
. 

Третью группу условно можно называть безакцептным списа- 

нием денежных средств. Хотя действующие в отношении рассма- 

триваемых проблем Инструкция № 2 Госбанка СССР о безналич- 

ных расчетах в народном хозяйстве употребляет оба термина — «бес- 

спорное взыскание» и «безакцептное списание» — практически как

                                                        
1 См. Вестник ВАСРФ 1993 №3 С. 81-85. 
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синонимы, представляется, что между ними есть некоторая раз- 

ница. 

Прежде всего эта разница состоит в том, что применительно 

к рассмотренной группе взысканий и в отличие от бесспорного 

списания безакцептное списание применяется в договорных пра- 

воотношениях, т.е. когда между сторонами заключен определен- 

ный хозяйственный договор. В силу этого безакцептное списание 

производится, как правило, на возмездном основании, т.е. за оп- 

ределенные материальные блага, полученные плательщиком, ли- 

бо в порядке компенсации убытков получателя денежных средств. 

Иными словами, этим отношениям свойственна возмездность. Да- 

лее. Эти отношения возникают на основании договора и могут быть 

прекращены вместе с правом на безакцептное списание по воле 

сторон либо при наличии оснований в одностороннем порядке. 

Наличие договора в данном случае является как бы основной пра- 

вовой предпосылкой безакцептного списания. Само же право на 

безакцептное списание возникает в силу предписания норматив- 

ных актов, предоставляющих такое право определенной стороне, 

например, поставщику в случае поставки недоброкачественной про- 

дукции или перевозчику в прямом смешанном сообщении. 

В настоящий момент такие основания предусматриваются в зна- 

чительном числе нормативных актов как Российской Федера- 

ции, так и принятых во время существования СССР, которые не 

утратили своей юридической силы. В принципе, все эти основа- 

ния можно условно объединить в следующие подгруппы: 

а) списание платы за отпускаемую электрическую и тепловую 

энергию, услуги водоснабжения, за исключением предоставлен- 

ных жилищно-коммунальным, бюджетным организациям и насе- 

лению, а также платы за электроэнергию, отпускаемую АЭС, 

платы за почтовые, телеграфные и телефонные услуги, оказыва- 

емые предприятиями связи; 

б) списание штрафов и излишне полученных сумм по догово- 

рам поставки в случаях поставки недоброкачественной продукции, 

несвоевременного возврата или утраты средств пакетирования; 

в) списание в транспортных обязательствах, в частности пла- 

тежей и сборов, включенных в перевозочные документы в прямом 

смешанном сообщении между транспортными организациям; 

штрафов и платы за неправильное использование и простой по- 

движного состава; штрафов за простой и неправильное оформле- 

ние документов в автомобильных перевозках; 
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г) списание сумм, признанных с претензионном порядке 

Применительно к этой группе оснований бесспорного списа- 

ния на практике возник вопрос, связанный с тем, что в прежней 

редакции аналогичной статьи Основ гражданского законодатель- 

ства Союза ССР указывалось, что такие основания могут быть пре- 

дусмотрены законодательными актами, а действующий ГК РФ тре- 

бует, чтобы они были предусмотрены законом. Как быть с теми 

нормативно-правовыми актами, которые приняты ранее? 

В этой связи Президиум Высшего Арбитражного Суда Россий- 

ской Федерации в своем информационном письме от 1 октября 

1996 г. № 8 указал, что изданные до введения в действие ч. 2 Ко- 

декса нормативные акты Президента Российской Федерации, 

Правительства Российской Федерации и применяемые на терри- 

тории Российской Федерации постановления Правительства СССР 

по вопросам, которые согласно части второй Кодекса могут ре- 

гулироваться только федеральными законами, действуют впредь 

до введения в действие соответствующих законов. Следовательно, 

в тех случаях, когда указанными нормативными актами, в том чис- 

ле постановлениями Верховного Совета Российской Федерации, 

носящими нормативный характер, а также постановлениями Пра- 

вительства Российской Федерации, принятыми в пределах полно- 

мочий, данных Правительству в законе либо Указе Президента Рос- 

сийской Федерации, установлен безакцептный порядок списания 

денежных средств, они подлежат применению впредь до приня- 

тия соответствующего закона по данному вопросу. 

По причине противоречия действующему закону невозможно 

признать обоснованными требования органов федерального казна- 

чейства о возврате предприятиями используемых нецелевым обра- 

зом субсидий, так как эти требования не соответствуют ст. 14 За- 

кона об основах бюджетного устройства и бюджетного процесса, 

предусматривающей арбитражный прядок рассмотрения таких спо- 

ров. Противоречит этой же статье и Указ Президента Российской 

Федерации от 8 декабря 1992 г. «О федеральном казначействе». 

Не основано на законе и требование Инструкции Министер- 

ства финансов РФ от 3 марта 1992 г. № 2 о бесспорном списании 

мобилизованных средств в случаях признания несостоявшимся вы- 

пуска ценных бумаг, поскольку Министерство финансов, не яв- 

ляется органом, уполномоченным принимать законодательные 

акты. Точно такие же замечание вызывает предусмотренное п. 2.12 

Временного положения о кредитных аукционах Центрального
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банка Российской Федерации, принятого 15 февраля 1994 г. в ре- 

дакции от 18 марта 1996 г., право бесспорного списания средств 

с корреспондентского счета коммерческого банка при наступле- 

нии срока возврата кредита. 

Ввиду трехстороннего состава рассматриваемого правоотно- 

шения возникает вопрос об ответственности всех субъектов. По 

общему правилу, основную ответственность за правильность и обос- 

нованность производимого списания или взыскания несет взы- 

скатель или получатель денежных средств. Но сказанное не ус- 

траняет ответственности банка, которая имеет самостоятельный 

характер. Ответственность банка выражается, во-первых, в том, 

что соответствующее списание денежных средств должно быть про- 

изведено в установленные сроки. При несоблюдении этих сро- 

ков банки несут ответственность по общим правилам об ответ- 

ственности за нарушение расчетных операций, т.е. отвечают за не- 

своевременное списание. Но здесь нужно отметить, что ответст- 

венность банка могла бы наступать только перед взыскателем, а 

он не является владельцем счета. Арбитражная практика же при- 

знает право на предъявление таких требований только за владель- 

цем счета. 

На наш взгляд, на банки должна быть возложена ответствен- 

ность за соответствие статуса взыскателя установленному законом. 

Другими словами, если банк произведет взыскание по требованию 

субъекта, не имеющего на это права, то, очевидно, он должен от- 

вечать за это как за определенное нарушение расчетных отноше- 

ний, т.е. как за неправильное списание средств со счета владель- 

ца. В этом случае требование об ответственности уже может быть 

заявлено самим владельцем счета. Такое требование может рас- 

сматриваться в общем претензионно-исковом порядке. 

Арбитражная практика знает довольно много случаев возвра- 

та бесспорно или безакцептно списанных средств. Пожалуй, на- 

иболее массовую группу составляют иски коммерческих банков к 

Центральному банку РФ в связи с необоснованным списанием с 

их корреспондентских счетов сумм по так называемым фальши- 

вым авизо. 

Именно по этой причине банкам необходимо осуществлять до- 

вольно большую по объему работу по анализу законодательных ос- 

нований бесспорных и безакцептных списаний. Правда, иногда эту 

работу выполняют банковские объединения, например, такие, 

как Ассоциация российских банков, которая провела соответст-
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вующее обобщение и опубликовала его в своем Информационном 

бюллетене. 

5. Самую большую группу бесспорных списаний в настоящее 

время, пожалуй, составляют списания, производимые по требо- 

ваниям налоговых органов. В этой связи значительный интерес пред- 

ставляет дело о проверке конституционности п. 2 и 3 ч. 1 ст. 11 

Закона о федеральных органах налоговой полиции, рассмотрен- 

ное Конституционным Судом Российской Федерации в конце 1996 г.
1
 

Интересно, что при обсуждении жалобы, послужившей поводом 

к рассмотрению дела, анализировалось значительное число тео- 

ретических вопросов, на которых есть смысл остановиться более 

подробно. 

Во-первых, необходимо было установить смысл и содержание 

ст. 57 Конституции Российской Федерации, Ее содержательный 

анализ позволяет зафиксировать, что данная норма устанавлива- 

ет только материально-правовой состав правоотношений, а не про- 

цессуальный порядок их реализации. В соответствии с этой нор- 

мой правоотношения по уплате налогов возникают при наличии 

двух субъектов — налогоплательщика и государства, а также норм 

закона, установивших обязанность такие налоги платить. Это оз- 

начает, что налогоплательщик является носителем обязанности уп- 

латить налоги, а государство — носителем права требовать упла- 

ты налога, т.е. между уполномоченными органами государства и 

налогоплательщиком существуют корреспондирующие друг дру- 

гу права и обязанности. Анализируемая норма не содержит каких-

либо указаний или отсылок, свидетельствующих о возможности 

одного из субъектов данных правоотношений в одностороннем по- 

рядке обращать в свою пользу причитающееся с другой стороны. 

К тому же, если учесть, что объект налогообложения — это до- 

статочно сложный и динамичный феномен, то и речи об односто- 

роннем его определении быть не может. 

Обращение в пользу государства сумм причитающихся плате- 

жей должно производиться либо добровольно, по воле налогопла- 

тельщика, либо в соответствии со ст. 35 Конституции Российской 

Федерации только по решению суда. 

Во-вторых, возник вопрос о равенстве защиты всех форм соб- 

ственности. Дело в том, что бесспорное списание недоимок, 

штрафов и иных санкций, предусмотренное ст. 13 Закона Россий-

                                                        
1 См.: СЗ РФ 1997. № 1. Ст. 197 
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ской Федерации от 27 декабря 1991 года «Об основах налоговой 

системы в Российской Федерации», который в поданной жалобе 

не оспаривался (а следовало бы), противоречит ст. 35 Конститу- 

ции Российской Федерации еще и потому, что конституционная 

норма предоставила гарантии любому собственнику против про- 

извольного изъятия его имущества. 

Эта норма нуждается в системно-структурном толковании, 

построенном на ее анализе в сопоставлении с иными конститу- 

ционными нормами и правовыми принципами. При таком тол- 

ковании ее необходимо прежде всего сопоставить со ст. 8 Консти- 

туции Российской Федерации, гарантировавшей равную защиту 

всем формам собственности. По смысловому назначению запрет 

на изъятие имущества, да еще с подчеркиванием того, что никто 

не может быть лишен своего имущества, должен находиться не в 

разделе «Права и свободы человека и гражданина», а в разделе, по- 

священном основам конституционного строя. Изложение ука- 

занного запрета в ст. 35 не означает, что он может применяться 

только в отношении частной собственности. Понятие «никто» сле- 

дует толковать в связке со ст. 8 как «никакой собственник», ведь 

невозможно, по смыслу Конституции Российской Федерации, 

представить себе, что у частного собственника имущество изымать 

без судебного решения нельзя, а у других собственников можно. 

Изложение анализируемого запрета в ст. 35 частично может быть 

оправдано тем, что те условия, в которых принималась Консти- 

туция Российской Федерации, требовали в первую очередь акцен- 

тировать внимание законодателей и правоприменителей на необ- 

ходимости защиты частной собственности, но не вопреки другим 

формам собственности, не за счет их, а наряду с ними. Но это кон- 

ституционное внимание осталось вне поля зрения законодателей 

и правоприменителей, не говоря уже об исполнительной власти. 

В результате за последние несколько лет появилось более ста 

правовых актов, предусматривающих бесспорное списание по 

разного вида обязательствам и правоотношениям. 

С позиций защиты права собственности юридических лиц 

необходимо обратить внимание на то, что в соответствии с кон- 

ституционными нормами и нормами гражданского законодатель- 

ства собственность юридических лиц и граждан должна рассма- 

триваться как частная, принадлежащая либо физическому лицу, 

либо объединению физических лиц, приобретшему статус юриди- 

ческого лица. 
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Установленное в ст. 13 Закона РСФСР от 27 декабря 1991 г. 

«Об основах налоговой системы в Российской Федерации» пра- 

вило о разном порядке взыскания недоимок и штрафов с юриди- 

ческих лиц и граждан в принципе не соответствует ст. 8 Консти- 

туции Российской Федерации, поскольку эта конституционная нор- 

ма установила принцип равной защиты всех форм собственнос- 

ти. Указанный Закон вопреки Конституции Российской Федера- 

ции установил исключение из этого принципа для одного из ви- 

дов частной собственности — собственности юридических лиц. По 

смыслу Закона получилось, что лишать имущества гражданина мож- 

но только в судебном порядке, а изымать имущество у юридиче- 

ских лиц можно на основании акта или решения органа испол- 

нительной власти. 

Для такого исключения нет ни конституционных предпосы- 

лок, ни оснований. Более того, поскольку принцип равной защи- 

ты всех форм собственности является конституционным, то и изы- 

мать денежные средства у государственных и муниципальных 

предприятий нельзя, хотя они действуют на праве хозяйственно- 

го ведения, основанном на государственной собственности. В 

необходимости применения этого принципа ко всем видам юри- 

дических лиц видится конституционная защита государства в це- 

лом от произвола чиновников, по решению которых могло бы го- 

сударственное имущество перераспределяться. Такое перераспре- 

деление возможно только в отношении предприятий, действую- 

щих на основе права оперативного управления (казенные пред- 

приятия), и только в определенных правовых формах. Соблюде- 

ние этих требований гарантирует стабильность хозяйственного 

оборота, которая также имеет конституционное выражение. 

В-третьих, при обсуждении данного дела оказалось необхо- 

димым установить, распространяются ли нормы Конституции Рос- 

сийской Федерации на юридических лиц. Конституция Россий- 

ской Федерации не упоминает понятия «юридическое лицо» 

специально и отдельно от физических лиц. Но это не означает, 

что права и свободы юридических лиц не подлежат конституци- 

онной защите. В целом в правовом обществе не может быть сфе- 

ры деятельности, правовое регулирование которой не подверга- 

ется конституционному контролю. Действие Конституции Рос- 

сийской Федерации не может быть зонированным, она являет- 

ся универсальным и всеобъемлющим нормативным актом, ко- 

торому должны соответствовать все принимаемые на разных



Олейник О.М. Основы банковского права  288 

уровнях и в разных правовых сферах правовые акты. Из этого об- 

щего конституционного принципа, закрепленного в п. 2 ст. 4 и 

в ст. 15 Конституции Российской Федерации, следует вывод о 

том, что права юридических лиц должны рассматриваться как про- 

изводные от прав граждан, поскольку по своей юридической при- 

роде все юридические лица являются объединениями граждан, 

созданными по их воле путем делегирования прав и обязанно- 

стей. Это правило применимо и в тех случаях, когда юридичес- 

кое лицо создается другими юридическими лицами, так как при 

этом происходит дальнейшая передача прав и обязанностей че- 

ловека и гражданина. Защита же прав граждан должна осуществ- 

ляться в соответствии с конституционными нормами независи- 

мо от того, переданы ли эти права какому-либо образованию или 

остались у самого гражданина. Поэтому следует права и свобо- 

ды юридических лиц защищать в соответствии с правами и сво- 

бодами гражданина и человека. Иначе из-под конституционно- 

го контроля был бы выведен огромный массив правовых актов. 

Вместе с тем обсуждение этой, как и других изложенных здесь 

вопросов, следовало бы продолжить хотя бы на теоретическом 

уровне, поскольку и противоположная позиция защищается ос- 

новательными аргументами. 

В-четвертых, решение вопроса о конституционности могло пре- 

допределиться отнесением или неотнесением безналичных денег 

к имуществу. Денежные средства, как уже было показано выше, 

являются одним из видов имущества, включаемого в хозяйст- 

венный оборот. В отношении денежных средств предприятий и иных 

видов юридических лиц в Российской Федерации в настоящее вре- 

мя сложилось довольно сложное правовое регулирование, в зна- 

чительной степени построенное на принципах и правилах хозяй- 

ственного оборота, обычаях и требованиях гражданского и пред- 

принимательского права. 

В соответствии с этими общими принципами, которые мож- 

но рассматривать как реализацию конституционных норм о соб- 

ственности, денежные средства в рублях Российской Федерации 

и (или) в иностранной валюте являются объектом гражданских прав, 

в частности, права собственности, и включаются в хозяйственный 

оборот в соответствии с едиными правилами. В частности, для де- 

нежных средств в рублях Российской Федерации установлены в 

соответствии с общими правовыми принципами: правилом о не- 

обходимости хранения денег на банковских счетах и правилом о
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переходе права собственности на денежные средства в связи с осу- 

ществлением расчетов в безналичной форме. 

Для денежных обязательств момент перехода права собствен- 

ности должен определяться в соответствии с общими правилами 

момента передачи или вручения денег (ст. 224 ГК РФ). Вручен- 

ной или переданной денежная сумма будет считаться с того мо- 

мента, когда она фактически поступила во владение приобрета- 

теля. Поскольку приобретателем является государство в лице 

уполномоченных органов, то денежные средства в соответствии 

с правилами об исполнении денежного обязательства будут счи- 

таться врученными в момент зачисления этих средств на соответ- 

ствующие счета. До этого момента деньги являются объектом 

права собственности налогоплательщиков — как граждан, так и 

юридических лиц, — и где бы они ни находились (в банке, в кас- 

се, у третьих лиц в виде причитающихся платежей или дебитор- 

ской задолженности), право на них подлежит конституционной за- 

щите именно как право собственности. 

Сокрытые суммы налога также являются объектом права соб- 

ственности, равно как и полученный, но неучтенный объект на- 

логообложения в виде дохода или прибыли. Но, очевидно, из пе- 

речня объектов налогообложения как объектов права собственно- 

сти следует исключить добавленную стоимость, операции с цен- 

ными бумагами, право пользования природными ресурсами и 

тому подобные объекты, так как они не могут выступать в каче- 

стве объектов права собственности, а являются разновидностью 

хозяйственной деятельности или хозяйственных операций. Прав- 

да, доходы или прибыль от таких операций должны рассматривать- 

ся как объекты права собственности. 

В-пятых, в том, что ряд норм налогового и иного законода- 

тельства устанавливает право органов исполнительной власти го- 

сударства осуществлять такое изъятие имущества (или лишение) 

в бесспорном, а не судебном порядке, на наш взгляд, видится еще 

одно противоречие Конституции Российской Федерации — про- 

тиворечие ст. 10, установившей, что государственная власть в 

Российской Федерации осуществляется на основе разделения на 

законодательную, исполнительную и судебную, каждая из кото- 

рых самостоятельна. Принцип разделения властей означает, что 

по вопросам, отнесенным к сфере определенной ветви власти, не 

может принимать решения другая ветвь власти. Статья 13 Зако- 

на Российской Федерации «Об основах налоговой системы в Рос-
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сийской Федерации», ст. 11 Закона Российской Федерации от 24 ию- 

ня 1993 г. «О федеральных органах налоговой полиции» предостав- 

ляют право органам исполнительной власти выносить решения по 

вопросам, отнесенным к судебной власти, и в этом смысле явля- 

ются неконституционными, поскольку допускали подмену су- 

дебной власти властью исполнительной. 

В налоговом законодательстве предусматривается бесспорное 

взыскание как сумм недоимок, так и штрафов и иных финансо- 

вых санкций. При этом законодатель не обратил внимания на раз- 

ную правовую природу взыскиваемых сумм. Дело в том, что не- 

доимка является суммой, которую налогоплательщик обязан уп- 

латить в силу сложившегося правоотношения. Это как долг пред- 

принимателя или иного лица, обязанного платить налоги. Взыс- 

киваемые же штрафы и финансовые санкции — это уже не денеж- 

ный долг, а мера юридической ответственности, применяемая от 

имени государства. В соответствии с общими правилами и прин- 

ципами хозяйственного оборота, развивающими конституционные 

нормы о праве на судебную защиту и юридическую помощь 

(ст. 46 и 48 Конституции Российской Федерации), для примене- 

ния мер юридической ответственности, тем более воздействующих 

на имущественную сферу, необходимо анализировать наличие 

оснований возложения ответственности. Такой анализ может осу- 

ществляться только в процессе осуществления правосудия, кото- 

рое призвано установить не только факт неплатежа, но и нали- 

чие иных оснований ответственности: противоправного поведе- 

ния, причиненного ущерба, их причинной связи, вины налогопла- 

тельщика. Именно на основании анализа этих обстоятельств мож- 

но вынести решение о возможности возложения ответственнос- 

ти и ее объеме. Эти функции не может выполнять орган 

исполнительной власти, о чем уже было сказано. В настоящее вре- 

мя органы исполнительной власти не только применяют меры от- 

ветственности, для чего пока еще существуют нормативные осно- 

вания, но и дают разъяснения о возможности применения несколь- 

ких мер ответственности за одно и то же деяние, что сделано, на- 

пример, в письме Министерства финансов Российской Федера- 

ции от 22 мая 1996 года, подписанном начальником Главного уп- 

равления федерального казначейства. 

Конституционный Суд Российской Федерации в своем поста- 

новлении по рассматриваемому делу от 17 декабря 1996 г. взыс- 

киваемые суммы разделил несколько иначе, что вряд ли можно
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признать обоснованным и правильным. Он установил, что некон- 

ституционным является взыскание только различных штрафов, при- 

меняемых в налоговых обязательствах. Начисляемую пеню Кон- 

ституционный Суд РФ приравнял к сумме недоимки, хотя обще- 

известно, что штраф и пеня являются разными способами исчис- 

ления неустойки, применяемой как мера ответственности. 

§ 8. АРЕСТ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ КЛИЕНТА, НАХОДЯЩИХСЯ 
НА БАНКОВСКОМ СЧЕТЕ, И ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ ОПЕРАЦИЙ 

ПО СЧЕТУ 

1. Следующая проблема банковского счета — это проблема аре- 

ста и приостановления операций по счету. Она также требует 

обстоятельного и подробного анализа. Закон о банках и банков- 

ской деятельности установил общие правила о производстве аре- 

ста, соответствующие сущности и назначению этой меры обеспе- 

чения интересов кредиторов. 

Статья 27 ЗоБД установила, что на денежные средства и иные 

ценности юридических и физических лиц, находящиеся на сче- 

тах и во вкладах или на хранении в кредитной организации, арест 

может быть наложен не иначе как судом и арбитражным судом, 

судьей, а также по постановлению органов предварительного 

следствия при наличии санкции прокурора. При наложении аре- 

ста на денежные средства, находящиеся на счетах и во вкладах, 

кредитная организация незамедлительно по получении решения 

о наложении ареста прекращает расходные операции по данно- 

му счету (вкладу) в пределах средств, на которые наложен арест. 

Взыскание на денежные средства и иные ценности физичес- 

ких и юридических лиц, находящиеся на счетах и во вкладах или 

на хранении в кредитной организации, может быть обращено 

только на основании исполнительных документов в соответствии 

с законодательством Российской Федерации. Конфискация денеж- 

ных средств и других ценностей может быть произведена на ос- 

новании вступившего в законную силу приговора суда. 

Кредитная организация. Банк России не несут ответственно- 
сти за ущерб, причиненный в результате наложения ареста или об- 

ращения взыскания на денежные средства и иные ценности их кли- 

ентов, за исключением случаев, предусмотренных законом. 
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Становление и реализации законодательства о предприниматель- 

ской деятельности в целом и о банковской деятельности в частно- 

сти все чаще за последнее время выходит на проблемы, релевант- 

ные для уголовного права и практики правоохранительных органов. 

Речь идет о таких вопросах, как обеспечение и осуществление ре- 

жима банковской тайны, реализация ареста денежных средств, на- 

ходящихся на расчетных счетах клиентов банков, и другие. По этим 

и другим проблемам в юридической литературе и в средствах мас- 

совой печати высказывались противоположные точки зрения, идут 

довольно острые и порой достаточно идеологизированные споры
1
. 

Особую актуальность в последнее время в связи с возбужде- 

нием и расследованием ряда уголовных дел, рассмотрением арби- 

тражных дел и даже в связи с постановкой вопроса о конститу- 

ционности решений некоторых правоприменительных органов 

приобрела проблема правового регулирования ареста денежных 

средств клиентов банков и самих банков. Те или иные варианты 

ее решения в значительной степени затрагивают права и интере- 

сы многих хозяйствующих субъектов и государства, и, следователь- 

но, нуждаются в подробном и тщательном обсуждении. 

На наш взгляд, проблему анализа ареста денежных средств пред- 

приятий и банков следует обсуждать, начиная с анализа правовых 

норм, регламентирующих отношения, связанные с арестом. Сре- 

ди таких норм в первую очередь нужно назвать наряду с уже 

упоминавшейся банковской нормой, ст. 175 УПК РФ, которая обя- 

зывает следователя в целях обеспечения гражданского иска или 

возможной конфискации имущества наложить арест на имущест- 

во обвиняемого, подозреваемого или лиц, несущих по закону ма- 

териальную ответственность за их действия, а также на имущест- 

во иных лиц, у которых находится имущество, добытое преступ- 

ным путем. При этом регламентируются в основном процессуаль- 

ные отношения, поскольку устанавливается, что арест может 

быть произведен по решению суда, арбитражного суда и постанов- 

лению следственных органов. Общие вопросы ареста денежных 

средств регламентируются также ст. 92 АПК РФ и ст. 134 ГПК 

РФ, которые предоставляют право суду или арбитражному суду на- 

ложить арест на денежные средства в целях обеспечения иска. 

                                                        
1 См., например. Ларичев В Банковская тайна и преступность//Бизнес и 

банки 1992 № 52 С 8, Мысловский Е. Орудие преступления — расчетный 
счет // Бизнес и банки 1993 № 2 С 8 
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Как показывает практика, больше всего сложных и спорных 

вопросов возникает применительно к аресту денежных средств, про- 

изводимому по постановлению следователя в ходе расследования 

уголовного дела Очевидно, по этой причине 16 февраля 1993 г. 

Генеральный прокурор РФ, Министр внутренних дел РФ и Пред- 

седатель ЦБ РФ подписали и направили на места совместное 

письмо о порядке исполнения постановлений следственных ор- 

ганов наложении ареста на средства, находящиеся на счетах пред- 

приятий (организаций). Но содержание и правовая природа это- 

го нормативного акта весьма противоречивы. Представляется, 

что в настоящее время этот нормативный акт не должен приме- 

няться как противоречащий требованиям закона (ст. 27 ЗоБД). Но 

это теоретическое положение очень часто не принимается во 

внимание практиками. Более того, даже некоторые юристы-тео- 

ретики считают возможным обосновывать сохранение особого 

порядка ареста, производимого в ходе расследования уголовного 

дела. Поэтому остановимся на нем подробнее, равно как и на тех 

ошибках, которые часто совершались и совершаются следовате- 

лями при его применении. 

В проблеме ареста денежных средств предприятий и органи- 

заций, на наш взгляд, есть несколько положений, которые не вы- 

зывают сомнений и не нуждаются в теоретическом обсужде- 

нии, а должны быть взяты в качестве исходных. Речь идет о том, 

что в силу требований закона предприятия обязаны хранить де- 

нежные средства в банке на расчетном счете, который является 

предпосылкой осуществления расчетов. Расчетный же счет опо- 

средует движение различных денежных средств, объем которых 

может быть каким угодно. Следовательно, арест может быть на- 

ложен только на определенную сумму денежных средств, нахо- 

дящихся на расчетном счете. Нужно признать, что следователи, 

как правило, указывают эту сумму, но затем нередко формули- 

руют требование арестовать и остаток. Это последнее указание 

незаконно, поскольку нельзя накладывать арест на неопределен- 

ное имущество. 

В отличие от расчетных счетов предприятий у банков суще- 

ствуют корреспондентские счета. Необходимо отличать два вида 

корреспондентских счетов банков- 

а) корреспондентские счета коммерческих банков в ЦБ РФ; 

б) корреспондентские счета коммерческих банков друг у дру- 

га, в том числе и у иностранных банков (типа «ностро» и «лоро»). 
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Применительно к корреспондентскому счету в ЦБ России 

нужно отметить следующее: 

1) корреспондентский счет открывается на этапе создания 

коммерческого банка для формирования уставного капитала, в за- 

висимости от чего принимается решение о выдаче постоянной ли- 

цензии; до этого момента совершение каких-либо операций по сче- 

ту не пускается; 

2) после государственной регистрации корсчет представляет со- 

бой форму учета имущества банка, его участия в формировании 

резервного фонда банковской системы и предпосылку для осуще- 

ствления расчетов. 

Это, по нашему мнению, означает, что денежные средства на 

корсчете коммерческого банка могут быть арестованы только в двух 

случаях: во-первых, если арест накладывается на собственные 

денежные средства банка; во-вторых, если накладывается арест на 

деньги клиентов банка, поступившие на данный момент на кор- 

счет банка. Что же касается возможности ареста всех денежных 

средств на корсчете, то это незаконно, поскольку в каждый кон- 

кретный момент на корсчете находятся денежные средства прак- 

тически неограниченного круга лиц, в том числе и всей банков- 

ской системы. 

Корреспондентские счета банков друг у друга открываются по 

соглашению, которым устанавливается порядок осуществления рас- 

четных операций. Следовательно, это также договорная форма вза- 

имодействия, и арестовывать можно только определенную часть 

денежных средств, при надлежащих конкретным хозяйствующим 

субъектам, в отношении которой есть основания для ареста. Кро- 

ме того, следует указать, что арест счета в целом практически при- 

останавливает деятельность банка в определенном направлении, 

а если речь идет о корсчете в ЦБ РФ — то во всех направлениях, 

чем причиняется значительный ущерб большому количеству уча- 

стников банковских правоотношений. В этом случае для предот- 

вращения меньшего ущерба (сокрытие денежных средств от взы- 

скания и конфискации) нельзя причинять больший ущерб (задерж- 

ка платежей и штрафные санкции, расторжение и несвоевремен- 

ное исполнение договоров), не говоря уже о моральном вреде. 

2. Уголовно-процессуальное и гражданско-процессуальное за- 

конодательство дает крайне общую характеристику оснований 

применения ареста денежных средств. Частично это объясняется, 

очевидно тем, что в прежние времена, к которым относится фор-
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мирование ныне действующего законодательства, речь шла толь- 

ко о деньгах граждан, которым особенно в уголовном процессе не 

уделялось достаточного внимания. В ст. 175 УПК РСФСР, как, впро- 

чем, и в других процессуальных нормах, содержится только ссыл- 

ка на цель ареста — обеспечение гражданского иска или возмож- 

ной конфискации. Значит, можно сделать вывод, что наложение 

ареста на деньги относится практически полностью к усмотрению 

следователя. 

Такое правовое регулирование вряд ли следует считать удов- 

летворительным. Для построения нужной конструкции следует, на 

наш взгляд, обратиться к основаниям производства иных следст- 

венных действий, например, возбуждения уголовного дела, заклю- 

чения под стражу в качестве меры пресечения (ст. 96 и 108 УПК 

РСФСР). Эти две статьи представляют собой две разные модели 

правового регулирования: если ст. 108 устанавливает довольно ши- 

рокие основания к возбуждению уголовного дела, давая практи- 

чески открытый их перечень, то ст. 96 жестко связывает возмож- 

ность избрания заключения под стражу в качестве меры пресече- 

ния как с тяжестью совершенного, его квалификацией, так и с воз- 

можными последствиями. 

По характеру оснований арест денежных средств предприятий 

и банков, разумеется, ближе к заключению под стражу. Поэтому 

в редакции ст. 175 или путем выделения отдельной статьи в УПК 

следовало бы установить, закрытый перечень оснований ареста де- 

нежных средств предприятий. 

3. Правовой режим ареста денег в настоящее время определя- 

ется крайне противоречиво. С одной стороны, ст. 175 прямо ука- 

зывает, что при наложении ареста на денежные вклады производ- 

ство каких-либо операций по ним прекращается. С другой сторо- 

ны, в упомянутом выше документе Прокуратуры РФ, МВД РФ и 

ЦБ РФ установлен следующий режим реализации ареста: следо- 

ватель направляет мотивированное постановление о наложении аре- 

ста руководителям предприятия, чьи денежные средства арестовы- 

ваются, и банка. Банк немедленно по получении постановления 

прекращает операции с арестованными средствами и не исполь- 

зует их как кредитные ресурсы. Не позднее трех рабочих дней по- 

сле получения постановления следователя предприятие представ- 

ляет в банк поручение на перечисление суммы арестованных 

средств на отдельный лицевой счет на балансовом счете 140 «Де- 

позиты правоохранительных органов», который должен быть ука-
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зан в постановлении следователя. Если предприятие этой обязан- 

ности не исполняет, банк должен уведомить об этом следователя. 

Практика применения этого режима ареста пошла значитель- 

но дальше. Нередко следователи требуют, чтобы арестованные день- 

ги были переведены на указанный ими счет, например, какого-либо 

органа государственного управления, что является совершен- 

но незаконным. 

И, наконец, ст. 27 ЗоБД установила только обязанность бан- 

ка прекратить расходные операции в пределах средств, на кото- 

рые наложен арест, но только по данному счету. Из этого следу- 

ет, что перечислять арестованные средства никуда не следует, 

необходимо только гарантировать их наличие, исключить из кре- 

дитных ресурсов. Причем, если у клиента имеется несколько сче- 

тов в данном банке, то арест производится только по тому счету, 

который указан в постановлении. Своей волей распространить арест 

и на другие счета клиента банк не вправе. 

Как видим, речь идет о некотором противоречии между нор- 

мами закона и подзаконного акта. Для решения этой ситуации по- 

лезно привести следующие соображения. В У ПК речь идет толь- 

ко об аресте денежного вклада, т.е. особого вида банковского до- 

говора, а не расчетного счета, который не является вкладом. По- 

рядок, вводимый правоохранительными органами, не соответст- 

вует требованиям закона и не должен применяться. Кроме этого, 

возникает вопрос о распространении этого порядка на арест, 

производимый по решению суда, арбитражного суда, который в 

настоящее время не решен. Очевидно, порядок реализации дол- 

жен быть единым. 

4. В связи с правовым режимом ареста возникает несколько 

теоретических и практических вопросов. Первый состоит в том, 

что арест может быть наложен на те денежные средства, которые 

подлежат обязательной выплате (заработная плата, пенсии, нало- 

ги и пр.) В любом случае, даже при конфискации, эти суммы долж- 

ны быть своевременно выплачены получателям. Есть ли в таком 

случае смысл задерживать платежи, причиняя тем самым вред боль- 

шому кругу лиц и государству в том числе? Очевидно, следовате- 

ли должны иметь в виду эти соображения. 

Для решения этой проблемы, на наш взгляд, нетрудно сфор- 

мулировать предложение по совершенствованию режима ареста. 

Речь идет о том, чтобы ввести в пределах или наряду с арестом 

денежных средств институт особого порядка управления расчет-



Тема 7. Институт банковского счѐта в современном банковском праве  297 

ным счетом предприятия, например, предусмотреть при этом 

списание всех сумм со счета с согласия следователя. Таким обра- 

зом можно было бы осуществлять и платежи по договорам и 

иные выплаты. В пределах этого же особого порядка управления 

можно предусмотреть и лишение права подписи или введение до- 

полнительной подписи и пр. 

Второй вопрос состоит в необходимости порой своеобразного 

взвешивания юридического значения разных актов правопримене- 

ния, в частности, исполнительных листов судов и постановлений 

следователей или судов об аресте денежных средств. Можно ли ис- 

полнять взыскание в отношении арестованных средств? Представ- 

ляется, что в таких случаях, когда на счет поступают одновремен- 

но или последовательно постановление об аресте и исполнитель- 

ный лист, банк должен запросить суд о порядке исполнения ука- 

занных актов. Именно суд должен разъяснить порядок совершения 

действий в этом случае. В целом же, если оценивать эти требова- 

ния, то, разумеется, следует признать необходимость исполнения 

в первую очередь судебных решений, поскольку в этом случае 

правовая оценка уже состоялась и по спору вынесено судебное ре- 

шение, которое вступило в силу. Поэтому суд должен отменить в 

части, необходимой для исполнения решения по исполнительно- 

му листу, арест денежных средств и разрешить такое исполнение. 

В остальной же части арест денег может сохраняться. 

Четвертый вопрос вызван неопределенностью режима денег на 

счете правоохранительных органов, если все же применяется та- 

кой порядок ареста. Здесь может возникнуть вопрос о выплате про- 

центов в случае необоснованного ареста, других последствиях, ко- 

торые не предусмотрены. Кроме того, неясно, каким образом 

деньги будут возвращаться в случае прекращения уголовного де- 

ла или вынесения оправдательного приговора. 

5. Некоторые проблемы возникают в связи с тем, что россий- 

ское (как и прежде советское) законодательство не знает понятия 

уголовной ответственности юридических лиц. В силу этого возни- 

кает вопрос о правомерности и целях наложения ареста на деньги 

юридических лиц по обвинению в совершении преступлений лиц 

физических. Решение этого вопроса требует обсуждения двух про- 

блем: а) возможность объединения собственности или иных вещ- 

ных прав юридических и физических лиц; б) возможности и фор- 

мы юридического воздействия на имущественную базу юридичес- 

кого лица вследствие совершения преступления физическим лицом. 
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Первый вопрос не вызывает особых проблем, но ответ на не- 

го должен быть зафиксирован в целях формулировки общего вы- 

вода. По действующему законодательству все существующие в на- 

шей стране формы собственности могут объединяться и образо- 

вывать режим общей собственности по воле самих субъектов пра- 

воотношений. Следовательно, в принципе возможна ситуация, ког- 

да денежные средств гражданина, обвиняемого в совершении 

преступления, поступают на расчетный счет предприятия или 

организации в силу договора или иного законного или незакон- 

ного основания. Техническая возможность определить наличие этих 

денег и основание платежа существует. 

Что же касается правовой возможности воздействия на имуще- 

ственную, в том числе и финансовую, базу предприятия или орга- 

низации, то здесь нетрудно заметить следующее. Поскольку юри- 

дическое лицо не является субъектом уголовного ответственности, 

то арест денег на расчетном счете может применяться только тог- 

да, когда у следователя есть основания полагать, как это сказано в 

ст. 175 УПК, что эти деньги приобретены преступным путем. Зна- 

чит, необходимо определить, что в данном случае означат понятие 

«приобретенное преступным путем». Очевидно, сразу же следует от- 

вергнуть лежащую на поверхности идею о том, чтобы считать что-

либо приобретенным преступным путем только после вступления 

в силу приговора. В этом случае арест потерял бы свой смысл, по- 

скольку за время рассмотрения и расследования дела деньги могут 

быть неоднократно перечислены и утеряны. Поэтому, на наш 

взгляд, нужны иные основания признания в ходе следствия како- 

го-либо имущества добытым преступным путем. При этом опреде- 

лении, очевидно, важно учитывать и интересы следствия, и права 

граждан и юридических лиц, которым может причиняться значи- 

тельный ущерб поспешным и необоснованным арестом. Учитывая 

изложенное, целесообразно было бы предоставить право наклады- 

вать арест на денежные средства на расчетном счете только после 

признания лица подозреваемым или предъявления обвинения. 

6. В случае признания ареста денежных средств незаконным 

и необоснованным закономерно возникает вопрос об имуществен- 

ной и иной ответственности за причиненный вред. В настоящее 

время эта ответственность может наступать в соответствии со 

ст. 1069 и 1070 ГК РФ. 

Приостановление операций по счету предусматривается в слу- 

чае несвоевременного предоставления или непредоставления ин-
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формации налоговым органам. Эта санкция в настоящее время яв- 

ляется более серьезной и значимой, чем арест, поскольку в дан- 

ном случае счет практически блокируется, чем ограничивается воз- 

можность всей деятельности клиента банка. Прекращение приме- 

нения этой санкции определяется действиями клиента, который 

может выполнить свои публично-правовые обязанности и предо- 

ставить информацию в налоговые органы. 

§ 9. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА БАНКОВСКОГО СЧЕТА 
И ЗАКРЫТИЕ СЧЕТОВ 

1. Право прекратить договорные отношения принадлежит обе- 

им сторонам договора, но применительно к банку, поскольку до- 

говор является публичным, законодательство устанавливает спе- 

циальные условия, при наличии которых банк может воспользо- 

ваться своим правом. Одним из этих условий является несоблю- 

дение минимального размера остатка по счету. О несоблюдении ми- 

нимального остатка по счету можно говорить только в том случае, 

если необходимость наличия такого остатка предусмотрена дого- 

вором. К тому же банк обязан предупредить клиента о возможном 

закрытии счета. Если клиент в течение месяца восстановит требу- 

емый размер остатка, закрыть счет и расторгнуть договор нельзя. 

Второе основание для прекращения договорных отношений по 

инициативе банка связано с отсутствием операций по этому сче- 

ту в течение года. Оно сформулировано крайне неудачно. Дело в 

том, что договор банковского счета по общему правилу является 

возмездным, предполагающим платежи за пользование свободным 

остатком средств. Эти платежи также являются операцией по 

счету и должны совершаться регулярно (ежеквартально или еже- 

месячно). А это в свою очередь означает, что возможность расторг- 

нуть договор в связи с отсутствием операций по счету в течение 

года существует только в тех случаях, когда договор определен сто- 

ронами как безвозмездный. В противном случае практически не- 

возможна ситуация, в которой в течение года не будут совершать- 

ся операции по счету. 
2. По инициативе клиента договор может быть расторгнут в лю- 

бой момент, что обусловлено свободой воли клиента в выборе бан- 

ка для обслуживания и что далее обеспечивает конкуренцию бан- 

ков на финансовом рынке. 
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3. Прекращение договорных отношений включает в себя два 

этапа — расторжение договора и закрытие счета. Счет должен быть 

закрыт после расторжения договора, а остаток, имеющийся на счету, 

должен быть либо выдан клиенту, либо перечислен на другой счет. 

Семидневный срок, установленный ст. 859 ГК РФ для этой опе- 

рации, отличается от общих сроков осуществления операций по 

счету и является в этом смысле специальным. 

В тех случаях, когда закрывается счет в связи с неосуществ- 

лением операций по безвозмездному договору и, как правило, от- 

сутствием клиента в месте проживания или нахождения, возмож- 

но перечисление остатка в депозит нотариуса или суда по прави- 

лам ст. 327 ГК РФ. 

4. Расчетные и текущие счета предприятий, объединений, ор- 

ганизаций и учреждений закрываются также в соответствии с 

банковской практикой: 

а) по заявлению владельца счета; 

б) при изменении характера деятельности, связанной с утра- 

той хотя бы одного из признаков, необходимого для данного ви- 

да счета; 

в) по решению органа, создавшего предприятие, объединение, 

организацию или учреждение; 

г) при ликвидации клиента как юридического лица. 



ТЕМА 8. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ БАНКОВСКОГО 

КРЕДИТОВАНИЯ 

§ 1. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИНТЕРЕСЫ В БАНКОВСКОМ 
КРЕДИТОВАНИИ И ЕГО ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

1. Банковское кредитование в России за последнее время при- 

обрело весомое значение. При суммарном банковском капитале 

в 70 трлн. руб. 42% находятся в активах в виде ссудных, т.е. кре- 

дитных, операций, 30% от этой суммы составляют кредиты эко- 

номике. «Причем вложений в производство уже больше, — под- 

черкивает заместитель председателя Центробанка РФ А Турбанов, — 

чем в торгово-посредническую сферу, хотя и меньше, чем в гос- 

бумаги»
1
. Такой масштаб кредитования, естественно, предполага- 

ет развернутое и детальное правовое регулирование складываю- 

щихся правоотношений, которое в настоящий момент вряд ли мож- 

но считать достаточно разработанным и адекватным складываю- 

щимся социально-экономическим потребностям. 

Для того чтобы оценить сложившееся состояние правового ре- 

гулирования, выявить возможности и пути его использования, рав- 

но как сформулировать рекомендации по его совершенствованию, 

необходимо прежде всего выявить экономические потребности и 

совокупность интересов субъектов, участвующих в кредитовании. 

2. Разумеется, в банковском кредитовании участвуют прежде 

всего два субъекта — банк и заемщик. Для банка кредитование — 

это разновидность профессиональной предпринимательской де- 

ятельности, основной источник формирования прибыли. В этом 

своем качестве банковское кредитование рассматривается как 

квалифицирующий признак банка и предполагает лицензирова- 

ние Банком России. Само же кредитование представляет собой по- 

стоянно осуществляемую деятельность, т.е. совокупность после- 

довательных и, как правило, стандартно осуществляемых дейст- 

вий, объединенных одной целью — получением прибыли. Есте-

                                                        
1 См.: Финансовые известия. 1996. 12 ноября. № 104. 
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ственно, для банка самим лучшим можно считать предоставление 

наиболее дорогого и чаще всего краткосрочного кредита. 

Для заемщика, в качестве которого могут выступать юридиче- 

ские лица и их структурные подразделения, граждане, кредит — 

это чаще всего способ решения своих финансовых проблем, спо- 

соб обеспечения производственной деятельности, неотложных 

нужд. В этой связи заемщик в принципе готов нести дополнитель- 

ные расходы в виде процента за пользование кредитом, но, разу- 

меется, этот процент и срок кредита должны быть посильными, 

дающими возможность развивать производство, строить жилые и 

нежилые помещения, разрабатывать и осваивать новые техноло- 

гии и т.п. Заемщик заинтересован в как можно более дешевом и 

долгосрочном кредите. 

Кроме этих двух, казалось бы, очевидных субъектов с проти- 

воположными, на первый взгляд, интересами, в банковском кре- 

дитовании в отличие от иных видов кредитования затрагиваются 

интересы еще двух субъектов. Первый субъект — это участник обес- 

печения исполнения кредитных обязательств, если таковым не яв- 

ляется сам заемщик. Речь идет о гаранте, поручителе, страховщи- 

ке, третьем лице — залогодателе. Это лицо заинтересовано преж- 

де всего в том, чтобы кредитные обязательства были исполнены, 

а в случае неисполнения кредитного договора приобретает само- 

стоятельные права в связи с реализацией ответственности. Вто- 

рой субъект — это обладатель прав, о котором юристы чаще все- 

го забывают при анализе правовой природы кредитования. 

Дело в том, что банковское кредитование в отличие от иных 

видов, о чем речь несколько позже, осуществляется не столько за 

счет средств банка, сколько за счет так называемых привлеченных 

денежных средств. Их правовой режим недостаточно разработан, 

но в любом случае можно утверждать, что по поводу этих средств 

существуют дополнительные обязательства у банка и права у его 

вкладчиков, передавших ему деньги в виде вкладов или счетов. 

Кроме вкладчиков, деньги для кредитования на определенных 

условиях, которые для кредита являются обременением, могут пре- 

доставляться государством в виде целевых льготных кредитов. 

Поэтому следует говорить об интересах вкладчиков банков, пре- 

доставивших свои денежные средства для предпринимательской 

деятельности банка и в силу этого нуждающихся в правовой за- 

щите. Эти субъекты заинтересованы в получении как можно бо- 

лее высокого процента по своим вкладам и, следовательно, в
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предоставлении дорогих кредитов, но на них не лежит риск не- 

благоприятных последствий кредитной политики банков. 

У вкладчиков и у банков есть свои риски (у вкладчика — 

риск собственника, у банка — предпринимателя), и эти риски долж- 

ны находиться в сбалансированном состоянии. Иначе говоря, 

банк не вправе решать все свои финансовые проблемы только за 

счет своих вкладчиков. 

Применительно к государству или обществу в целом, выделив- 

ших определенную сумму денежных средств для обеспечения со- 

циально значимых видов деятельности или прав отдельных соци- 

альных групп, следует вести речь о доведении этих средств до кон- 

кретных адресатов-заемщиков. Конкретными носителями прав и 

интересов при целевом кредитовании должны быть те государст- 

венные органы, которые обязаны реализовать кредит. 

Следует назвать еще один сложный субъект, имеющий свои ин- 

тересы в кредитовании или осуществлении кредитной политики 

банками, но не имеющий четко определенного правового стату- 

са и тем не менее существенно влияющий на банковскую прак- 

тику. Речь идет о таком нетрадиционном субъекте, как банковская 
система Российской Федерации в целом. Она образуется всеми бан- 

ками и их объединениями и является носителем интереса стабиль- 

ности осуществления кредитования, определенной равномерно- 

сти и стандартизации этой деятельности. Несмотря на то что 

каждый отдельный банк является в принципе конкурентом дру- 

гого, все объединение банков заинтересовано в существовании си- 

стемы в целом, без которой оно не сможет осуществлять свою де- 

ятельность. Этот интерес воплощается в существовании резервных 

требований, обеспечивающих наряду с интересами вкладчиков на- 

дежность банковской системы. 

3. Сочетание прав и обязанностей названных субъектов долж- 

но образовать основу правового регулирования банковского кре- 

дитования. Как оно выглядит в настоящее время? Из каких нор- 

мативных актов состоит? Знать эти нормативные акты необходи- 

мо как минимум по двум причинам: во-первых, вступая в кредит- 

ные правоотношения, необходимо четко представлять себе сис- 

тему прав и обязанностей и последствия нарушения; во-вторых, 

ввиду наличия множества коллизий и несогласованностей нужно 

знать иерархию и порядок согласования действующих норматив- 

ных актов, способы и пути устранения пробелов в правовом ре- 

гулировании для того, чтобы защитить свои права. 
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Основным законодательным актом, в котором содержатся 

правовые нормы о банковском кредитовании и с которым необ- 

ходимо согласовывать все последующее правовое регулирование, 

является Гражданский кодекс Российской Федерации
1
. Здесь бан- 

ковскому кредиту посвящены ст. 819-821. Кроме того, к этим пра- 

воотношениям могут применяться нормы о договоре займа 

(ст. 807-818). До 1 марта 1996 г. отношения в сфере кредитова- 

ния на законодательном уровне регулировались Основами граж- 

данского законодательства Союза ССР, которые рассматривали бан- 

ковский кредит как разновидность договора займа. 

Банковское кредитование наряду с названными гражданско-

правовыми нормами регулируется также нормами специального 

банковского законодательства, в частности ст. 28—30, 33 Закона 

о банках и банковской деятельности, а также ст. 63, 64, 65, 71, 72, 

73 Закона о Центральном банке РФ. Эти нормы не содержат в се- 

бе детального правового регулирования, а являются в основном 

отсылочными, дающими Банку России нормативную основу для 

подзаконного регулирования банковского кредитования. 

4. Подзаконное регулирование условно можно разделить на два 

направления. Первое составляют те нормативные акты, которые 

были приняты еще Госбанком Союза ССР и которые подлежат при- 

менению вплоть до специальной отмены Банком России. Среди 

этих актов основным являются Правила кредитования материаль- 

ных запасов и производственных затрат, которые некоторые юри- 

сты считают фактически утратившими силу, поскольку в насто- 

ящее время многие формулировки этого нормативного акта ли- 

шились своей экономической базы. Тем не менее до тех пор, по- 

ка они формально не отменены, их следует считать действующи- 

ми в той части, в которой они не противоречат российскому за- 

конодательству. Именно этот нормативный акт содержит основные 

правила о способах предоставления и погашения кредита, о фор-

                                                        
1 Заметим кстати, что, по мнению автора, этим нормам не место в Граждан- 

ском кодексе, поскольку банковское кредитование должно регулироваться не 
только и не столько как совокупность частных прав и обязанностей. Регулирова- 
ние банковского кредитования как основы предпринимательской деятельности, 
равно как и потребительского кредитования, в большей своей части носит пуб- 
лично-правовой характер. В силу этого следовало бы все правовые нормы о та- 
ком кредитовании поместить в Законе о банках и банковской деятельности, в ко- 
тором содержится только несколько статей на этот счет, соотносимых с процент- 
ными ставками и страхованием. Этого явно недостаточно, не говоря уже о том, 
что эти нормы не согласованы с гражданским законодательством. 
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мах реализации контроля банка за целевым кредитом, об ответ- 

ственности в сфере банковского кредитования и др. На этой ба- 

зе сформулировалась банковская практика, банковские правила 

и обычаи, дающие возможность осуществлять банковское креди- 

тование по разумным и взвешенным правилам. Разумеется, Бан- 

ку России уже давно следовало издать новые Правила банковско- 

го кредитования, но этот центр банковской системы в последнее 

время озабочен больше своей предпринимательской деятельнос- 

тью и своим статусом, чем обеспечением стабильности банковской 

системы в целом. 

В эту же группу следует включить большое число норматив- 

ных актов Центрального банка Российской Федерации, которые 

соотносятся либо с отдельными видами банковского кредитова- 

ния, в частности, ломбардными кредитами и кредитными аукци- 

онами, либо с регулированием отдельных вопросов кредитования 

коммерческими банками своих клиентов. Сюда же войдут и те- 

леграммы Банка России об изменении ставки рефинансирования 

или кредитной ставки ЦБ РФ. В этих телеграммах устанавлива- 

ется сама ставка, которая применяется, как правило, в централи- 

зованных кредитах, и размер маржи, т.е. разницы (от французско- 

го marge — край) между ставкой рефинансирования и процент- 

ной ставкой коммерческого банка при централизованных креди- 

тах, которая составляет 3%. 

Второе направление подзаконного регулирования образуют 

нормативные акты Президента Российской Федерации, Правитель- 

ства Российской Федерации, Банка России, Минфина России и 

Госналогслужбы России. Здесь следует назвать известные указы 

Президента № 1005 и 1006 от 23 мая 1994 г., ряд нормативных ак- 

тов о резервах по выданным ссудам, о страховании банковских ри- 

сков и ответственности заемщиков и пр. Все эти нормативные ак- 

ты должны применяться при условии их непротиворечия законо- 

дательству, а ведомственные акты, если они затрагивают права граж- 

дан или носят межведомственный характер, должны быть зареги- 

стрированы в Министерстве юстиции РФ и опубликованы. Заме- 

тим здесь же, что акты Банка России регистрируются и 

публикуются только после 4 мая 1995 г., поскольку до вступления 

в действие нового Закона о Центральном банке РФ Банк России 

считал, что на него эти требования не распространяются. 

5. Нужно отметить, что ввиду многочисленности и несогласо- 

ванности правового регулирования банковского кредита, про-
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цесс реального кредитования в каждом конкретном банке регули- 

руется в основном локальными правовыми актами. К их числу от- 

носятся прежде всего Правила кредитования данного банка, По- 

ложение о кредитном комитете, должностные инструкции от- 

дельных категорий работников коммерческого банка, принимаю- 

щих решение о предоставлении кредита. Правовое значение этих 

актов состоит в том, что до момента подписания договора они яв- 

ляются рекомендациями для заемщика, после — добровольно 

принятыми на себя обязательствами. Поэтому всем потенциаль- 

ным заемщикам, прежде чем получить кредит, целесообразно 

внимательно изучить правила кредитования, с тем чтобы соста- 

вить себе представление о совокупности прав и обязанностей, а 

еще в большей степени о мерах ответственности и контроля, 

практикуемых данным банком. 

В целом же можно утверждать, что банковская практика вы- 

работала свои обычаи и правила предоставления и погашения кре- 

дита, которые, несмотря на свое далеко не полное соответствие 

закону и подзаконным нормативным актам, оказывают иногда ре- 

шающее воздействие на правовое регулирование, поскольку они 

закрепили экономически обусловленные и в принципе правомер- 

ные интересы. Это правовое обеспечение в той или иной степе- 

ни отражает интересы участников банковского кредитования и за- 

крепляет правовую природу банковского кредитования. 

б. В заключение обзора нормативной базы банковского кре- 

дитования следует отметить, что с принятием нового Гражданско- 

го кодекса РФ значительно возросла роль договора и начал дис- 

позитивности в регулировании правоотношений сторон. Сущест- 

венно расширены возможности сторон по формулированию тем 

или иным образом отдельных положений договора. А это означа- 

ет, что во многих случаях имущественные интересы, благополу- 

чие организации зависят от правильных формулировок договора, 

обусловленных практикой. 

Практика банковского кредитования и динамика правового ре- 

гулирования этих процессов формируют ряд правовых проблем, 

в том числе проблему достаточности и адекватности правовых норм. 

Можно утверждать, что правовое регулирование банковского кре- 

дитования должно идти по пути принятия специальных законов, 

например о банковском потребительском кредите, о межбанков- 

ском кредитовании, о кредитовании строительства и иных пред- 

принимательских нужд и т.п. Такие законы приняты и действу-
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ют в большинстве стран мира, где банковское кредитование рас- 

сматривается как профессиональная деятельность, являющаяся ба- 

зой предпринимательства. Такое законодательство должно при его 

надлежащей и экономически обоснованной разработке еще даль- 

ше развести договор займа, предназначенный для обслуживания 

заемных правоотношений между гражданами и юридическими 

лицами, и кредитный договор, предназначенный для осуществле- 

ния профессиональной деятельности на финансовом рынке. 

Позитивным блоком в этом законодательстве могли бы стать 

такие нормы, которые установили бы правовые гарантии как для 

банков, так и для клиентов, равно как иных лиц, заинтересован- 

ных в надлежащем и эффективном банковском кредитовании. В 

таких нормативных актах должны быть отражены правила приня- 

тия решения о предоставлении кредита и способах предоставле- 

ния, погашения кредитов, которые могли бы поставить предел та- 

кому регулированию, которое сейчас ограничивает пути переда- 

чи денег, устанавливает обременительные требования о погаше- 

нии банковского кредита и т.п. Очевидно разработка правовых кон- 

струкций потребует значительных усилий юристов и банкиров. Ду- 

мается, эту работу могли бы осуществить и Банк России, и 

Ассоциация российских банков, и все сообщество банкиров. 

§ 2. ПРАВОВАЯ ПРИРОДА БАНКОВСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ И 
ЕГО ОТЛИЧИЕ ОТ ИНЫХ ВИДОВ КРЕДИТОВАНИЯ 

1. Определить правовую природу кредитования необходимо для 

того, чтобы установить круг и характер складывающихся при 

этом правоотношений и установить их адекватность или неадек- 

ватность экономическим потребностям. До вступления в дейст- 

вие второй части ГК РФ банковское кредитование в основном осу- 

ществлялось по правилам договора займа, в соответствии с кото- 

рыми договор квалифицировался как реальный. Это означало, что 

до тех пор, пока кредит не предоставлен, договор не считается за- 

ключенным и заемщик права требовать перечисления денег не име- 

ет. Разумеется, осуществлять кредитование предпринимательской 
деятельности на этих принципах было невозможно, и многие 

юристы предлагали рассматривать заключение письменного дого- 

вора как предварительный договор, предполагающий вступление
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сторон в реальный договор путем перечисления денег
1
. Вряд ли 

это принципиально спасало заемщика. 

Новый Гражданский кодекс Российской Федерации изменил 

это правило именно применительно к банковскому кредиту, ус- 

тановив, что кредитный договор как основа взаимодействия бан- 

ка и клиента является консенсуальным, т.е. права и обязанности 

по нему возникают с момента достижения согласия сторон по всем 

существенным вопросам. Такая формулировка представляется 

вполне экономически обоснованной, поскольку и кредитование, 

и кредитуемая предпринимательская деятельность должны осуще- 

ствляться на определенной управленческой основе, необходи- 

мым условием которой является планируемость и предсказуе- 

мость действий. Теперь предприниматель или иной заемщик, 

подписав с банком кредитный договор, вправе требовать переда- 

чи по нему денег и соответственно планировать свою деятельность 

(закупку товаров, строительство и пр.), а банк обязав кредит пре- 

доставить. 
Правда, нужно отметить, что ст. 821 ГК РФ дает банку право 

отказаться от предоставления заемщику предусмотренного креди- 

та полностью или частично при наличии оснований, очевидно сви- 

детельствующих о том, что предоставленная заемщику сумма не 

будет возвращена в срок. Эта формулировка носит слишком об- 

щий характер и нуждается в судебном толковании. Несомненно, 

что одним из таких оснований является неплатежеспособность за- 

емщика
2
. В качестве таких оснований можно, очевидно, рассма- 

тривать и те обстоятельства, которые позволяют банку принимать 

меры по досрочному возврату ссуд, например утрата заемщиком 

оборотных средств, отсутствие предусмотренного договором обес- 

печения, равно как и предоставление недостоверной информации, 

на базе которой было принято решение о выделении кредита. 

Принципиально иное правовое регулирование банковского 

кредитования по сравнению с договором займа (параграф первый 

гл. 42 ГК РФ посвящен займу, а второй — кредиту) вызвало не- 

гативные комментарии некоторых юристов. Так, В. Белов счита- 

ет такую позицию «непонятным отступлением» от существовав- 

шей ранее структуры договора займа, охватывавшей кредитный до-

                                                        
1 См.: Ефимова Л.Г. Банковское право. М., 1994. С. 183. 
2 См.: Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, час- 

ти второй. М., 1996. С. 388. 
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говор
1
. Оснований же для законодательного разграничения бан- 

ковского и небанковского кредитования более чем достаточно, рав- 

но как и очевидной является проблема отграничения професси- 

ональной деятельности по кредитованию от деятельности непро- 

фессионалов с установлением ограничений для последних. Этот 

механизм в российском праве недостаточно разработан, и поэто- 

му на финансовом рынке до сих пор могут действовать разнооб- 

разные субъекты, а в праве ведутся споры о банковском и ком- 

мерческом кредитовании. При этом под коммерческим кредито- 

ванием понимается кредитование юридическими лицами друг 

Друга. 

Некоторую ясность в эту проблему внес Высший Арбитраж- 

ный Суд Российской Федерации, который 10 августа 1994 г. в ин- 

формационном письме «Об отдельных рекомендациях, приня- 

тых на совещаниях по судебно-арбитражной практике»
2
 устано- 

вил не только допустимость коммерческого кредитования, но и не- 

которые принципиальные его отличия от кредитования банков- 

ского. 

ГК РФ законодательно установил допустимость того и друго- 

го, основываясь на их принципиальном отличии. Так в чем же эти 

отличия состоят, и был ли смысл доводить их до законодательной 

формы? 

2. Источники банковского и коммерческого кредитования 

принципиально разные, и их правовой характер предопределяет 

разные подходы правового регулирования. Источником банков- 

ского кредитования, как правило, являются привлеченные денеж- 

ные средства. В этом плане важно зафиксировать, что банк при 

кредитовании рискует не столько своими собственными денеж- 

ными средствами, что также не исключено, сколько средствами 

своих вкладчиков. Это означает необходимость установить сред- 

ства защиты прав и интересов вкладчиков и предоставить меха- 

низм их реализации. Причем сделано это должно быть не на 

уровне частноправового регулирования, а путем установления пуб- 

лично-правовых правил. 

Публично-правовой характер ряда элементов банковского кре- 

дита и необходимость зашиты интересов вкладчиков означает

                                                        
1 См.: Белов В. Договор займа (кредитный договор) или договор займа и 

кредитный договор? // Бизнес и банки. 1996. № 37. 
2 См.: Вестник Высшего Арбитражного Суда РФ. 1994. № 10 С. 102. 
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обременение этого вида кредитования специальными требова- 

ниями, призванными защитить интересы вкладчиков банка и 

стабильность банковской системы. Не останавливаясь здесь по- 

дробно на этих требованиях, укажем только на наличие таких эко- 

номических нормативов, как максимальный размер риска на од- 

ного заемщика или группу связанных заемщиков, максимальный 

размер крупных кредитных рисков (ст. 61 и др. Закона о Централь- 

ном банке Российской Федерации), а также на существование ре- 

зервных требований по выданным ссудам (письмо Центрального 

банка Российской Федерации от 20 декабря 1994 г. № 130а). Ка- 

кие бы возражения ни вызывали эти требования с позиций их ко- 

личественного выражения, нет сомнений в необходимости их су- 

ществования в принципе. 

3. Осуществление кредитования за счет привлеченных средств 

в соответствии со ст. 1 Закона о банках и банковской деятельно- 

сти должно рассматриваться как исключительная банковская опе- 

рация, которую могут осуществлять и небанковские кредитные ор- 

ганизации, но только на основании лицензии Банка России. На- 

сколько можно судить по смыслу указанной статьи, иные юриди- 

ческие лица, не являющиеся кредитными организациями, в прин- 

ципе не вправе выдавать кредиты за счет привлеченных средств. 

При этом банковское кредитование является разновидностью 

профессиональной предпринимательской деятельности кредитных 

организаций, основным источником формирования их прибы- 

ли. В этом своем качестве банковское кредитование рассматри- 

вается как квалифицирующий признак банка и предполагает ли- 

цензирование Банком России, что вполне справедливо. Само же 

кредитование для банка должно рассматриваться как постоянно 

осуществляемая деятельность, т.е. совокупность последовательных, 

постоянно осуществляемых действий, объединенных одной целью. 

Коммерческое кредитование осуществляется за счет собст- 

венных средств юридического или физического лица, и его пра- 

вовое регулирование лежит полностью в пределах частноправо- 

вого регулирования, предполагающего максимальную степень 

свободы воли субъектов правоотношений. 

В этой связи необходимо дать оценку тому запрету, который 

содержался в названном информационном письме Высшего Ар- 

битражного Суда РФ в отношении коммерческого кредитования. 

Речь идет о том, что коммерческое кредитование не должно быть 

систематической деятельностью. Это положение еще в момент опуб-
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ликования письма вызывало ряд вопросов и дискуссий. В част- 

ности, первая проблема, которую необходимо было решить,— 

это определить критерии систематичности. Одни юристы предла- 

гали считать таким критерием число договоров, другие — долю при- 

были от кредитования в общей прибыли юридического лица и т.п. 

Проблема состоит в том, что данное разъяснение представля- 

ет собой ограничение правоспособности юридического лица, что 

в соответствии со ст. 49 ГК РФ можно осуществить только на уров- 

не закона. Но если ранее это положение еще условно можно бы- 

ло трактовать как разъяснение ст. 1 и 5 Закона о банках и бан- 

ковской деятельности (в старой редакции), то сейчас такого разъ- 

яснения не требуется, поскольку упомянутые статьи в новой ре- 

дакции распространяются только на кредитование за счет привле- 

ченных средств. 

Следовательно, коммерческое кредитование может рассматри- 

ваться сейчас и как систематическая деятельность, еще раз под- 

черкнем, если оно осуществляется за счет собственных средств. 

4. Банковское кредитование всегда осуществляется путем пе- 

редачи денежных средств (ст. 819 ГК РФ). Естественно, посколь- 

ку речь идет о сделках на крупные суммы, то банковское креди- 

тование чаще всего осуществляется в безналичной форме. При со- 

блюдении нормативов расчетных операций кредит может предо- 

ставляться и наличными. 

Коммерческое кредитование допускает использование не толь- 

ко денежных средств, но и любых иных вещей, определенных ро- 

довыми признаками. Так, коммерческий кредит можно предоста- 

вить путем передачи горюче-смазочных материалов, зерна, това- 

ров в обороте и др. 

5. Формой предоставления банковского кредита в соответст- 

вии с действующим законодательством является кредитный дого- 

вор (ст. 819 ГК РФ), заключаемый в письменном виде по опре- 

деленным процедурам и правилам. Этот договор, как уже отме- 

чалось, является консенсуальным, возмездным и взаимно обязы- 

вающим. 

Форма же коммерческого кредитования предполагает решение 

нескольких вопросов. Дело в том, что ст. 823 ГК РФ, используя 

понятие «коммерческий кредит», предписала предоставлять такой 

кредит только в случаях, когда он связан с исполнением других 

договоров по передаче в собственность другой стороне денежных 

сумм или других вещей, определяемых родовыми признаками. При
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этом в качестве коммерческого кредита предлагается рассматри- 

вать аванс, предварительную оплату, отсрочку и рассрочку опла- 

ты товаров и т.п. На этом основании некоторые юристы утверж- 

дают, что самостоятельно коммерческое кредитование не может 

осуществляться. Представляется, что такой вывод не соответству- 

ет ни реальным потребностям экономики, ни требованиям зако- 

нодательства. 

Коммерческое кредитование, обозначенное в ст. 823 ГК РФ, 

включает в себя косвенные формы кредита, то есть означает эко- 

номическое понимание кредитования, в соответствии с которым 

о кредите можно и должно говорить тогда, когда у одной из сто- 

рон экономических отношений возникают пусть даже на корот- 

кое время какие-либо материальные блага, не предполагающие не- 

медленную компенсацию их стоимости. С правовой ж? точки 

зрения эти формы деятельности охватываются теми понятиями, 

которые названы в ст. 823, т.е. аванс, отсрочка и др. Перечисле- 

ны же эти формы в главе, посвященной кредиту и займу, только 

для того, чтобы в случае споров обосновывать применение к 

этим отношениям соответствующих норм. 

Прямое же коммерческое кредитование МОЖЕТ осуществлять- 

ся в форме договора займа, не связанного ни с какими иными обя- 

зательствами и заключаемого самостоятельно. Такой договор яв- 

ляется реальным, односторонне обязывающим и, как правило, воз- 

мездным. 

6. В качестве существенного при разграничении банковского 

и коммерческого кредитования предлагается рассматривать усло- 

вие возмездности. При этом коммерческое кредитование может 

быть как возмездным, так и безвозмедным, а банковское предпо- 

лагается возмездным всегда. Эта формулировка закона не явля- 

ется безупречной, поскольку и банковский кредит может быть бес- 

процентным либо льготным по инициативе как банка, так и го- 

сударства (при осуществлении постоянно «умирающего» льготно- 

го кредитования за счет государственных средств). 

Чтобы смягчить кажущуюся категоричность условия о возме- 

здности, необходимо обратиться к более подробному анализу 

ст. 819 ГК РФ, которая предусматривает уплату процентов по 

кредитному договору. Представляется, что названное условие 

можно толковать двояко. С одной стороны, его можно рассмат- 

ривать как существенное условие договора и все договоры, в ко- 

торых эти проценты не установлены, считать незаключенными. С
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другой — обязанность уплатить проценты можно толковать как дол- 

женствование, следующее из договора, а это означает, что в са- 

мом договоре банк-благотворитель и заемщик могут установить, 

что уплата процентов не предусматривается. 

Итак, банковское кредитование можно рассматривать как са- 

мостоятельную лицензируемую предпринимательскую деятель- 

ность кредитных организаций, осуществляемую за счет привлечен- 

ных и собственных средств на свой риск и состоящую в их раз- 

мещении в условиях платности, срочности и возвратности, с со- 

блюдением резервных и иных обязательных требований, обеспе- 

чивающих права участников кредитования. Риски и условия бан- 

ковского кредита образуют как раз те элементы, которые 

позволяют исключить из сферы регулирования кредитование ком- 

мерческое, осуществляемое только за счет собственных средств и 

на свой риск. Но о банковских рисках речь уже шла в предыду- 

щей главе. Здесь же целесообразно рассмотреть, каким образом 

особенности банковского кредитования трансформируются в его 

принципы. 

§ 3. ПРИНЦИПЫ БАНКОВСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ 

1. Предоставление кредита банками предполагает унификацию 

правил и принципов осуществления этого вида деятельности, а сле- 

довательно, построение ее по некоторым общепринятым принци- 

пам, обеспечивающим, с одной стороны, защиту интересов всех 

участников кредитования, а с другой — сопоставимость эффек- 

тивности кредитования, осуществляемого разными банками. 

Функцию унификации и сопоставимости должны выполнять об- 

щие принципы банковского кредита, в качестве которых можно 

рассматривать выработанные практикой и зафиксированные в 

правовых требованиях общие начала или правила осуществления 

кредитной деятельности. Эти общие начала или правила можно 

условно подразделить на две группы. 

Первую группу образуют те требования, которые названы в ст. 1 

Закона о банках и банковской деятельности, дополненные требо- 

ванием резервного обеспечения, установленного письмом Банка 

России от 20 декабря 1994 г. Правда, здесь возникает технико-юри- 

дический вопрос о допустимости введения не установленных за- 

коном требований к банковской деятельности. Представляется, что
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ответ на этот вопрос будет положительным, если обратиться к ком- 

петенции Банка России принимать нормативные акты, регулиру- 

ющие банковскую деятельность. Правда, юридически было бы бе- 

зупречнее сформулировать требование резервного обеспечения в 

той же ст. 1 Закона о банках и банковской деятельности. Следо- 

вательно, императивными требованиями и принципами банков- 

ского кредитования можно считать возмездность, срочность, воз- 

вратность и резервность. 

Вторую группу правил банковского кредитования образуют пра- 

вила-требования, включаемые в банковское кредитование только 

волей сторон. Иными словами, если эти требования не включе- 

ны в кредитный договор, то они не должны применяться и авто- 

матически не возникают. Среди таких требований нужно назвать 

два — целевое назначение выдаваемых кредитов и наличие обес- 

печения под выданные кредиты. Рассмотрим все названные тре- 

бования, именуя их в дальнейшем принципами банковского кре- 

дитования. 

2. Возмездность банковского кредитования означает уплату про- 

центов за пользование денежными средствами. В практике бан- 

ковского кредитования принято выделять два вида процентов — 

проценты за пользование кредитом и штрафные проценты, т.е. про- 

центы, взимаемые в случае несвоевременного возврата кредита. По- 

следние не являются реализацией возмездности в кредитовании, 

а представляют собой вид неустойки на случай несвоевременно- 

го исполнения кредитного договора. 

Первые проценты, будучи вознаграждением за пользование ка- 

питалом, не учитываются при начислении штрафов за несвоевре- 

менный возврат кредита, именуемых также процентами
1
. Это оз- 

начает, что при несвоевременном возврате кредита в сумму взы- 

скания включаются только проценты, взыскиваемые как мера 

ответственности в виде зачетной неустойки, если договором не пре- 

дусмотрено иное. Проценты как плата за кредит при начислении 

неустойки не должны учитываться. 

При определении размера процентной ставки существенное зна- 

чение имеют два обстоятельства: ставка рефинансирования Бан- 

ка России и связанное с ней закрепленное в договоре право бан- 

ка-кредитора изменять процентную ставку, а также срок креди-

                                                        
1 См., например: Курбатов А.Я. Консультации юридического отдела АРБ // 

Бизнес и банки. 1996. № 38. 
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тования. Теоретически, по существующим банковским прави- 

лам, ставка рефинансирования должна формироваться исходя из 

существующих международных ставок (LIBOR, FIBOR и др.). Эти 

международные ставки устанавливаются в нескольких ведущих фи- 

нансовых центрах мира (Лондон, Франкфурт-на-Майне, Париж, 

Мадрид, Токио, Сингапур, Нью-Йорк), наименование которых обо- 

значено в виде первой буквы соответствующей ставки (LIBOR — 

London interbank offered rate, FIBOR — Frankfurt interbank offered 

rate и т.д.). 

Но достаточно сказать, что в настоящее время ставка LIBOR 

колеблется около 6%, чтобы уяснить, насколько далеко от меж- 

дународного находится банковское кредитование в России, где про- 

центная ставка претерпевает постоянно существенные изменения 

и по состоянию на июнь 1997 года составляла 24,00% (МИБОР). 

Правда, международная ставка позволяет высказать осторожное 

предположение о том, что и в России постепенно будет наблю- 

даться снижение кредитной ставки. 

Процентные ставки в России устанавливаются банком и его 

заемщиком самостоятельно (ст. 29 ЗоБД). Процентные ставки 

по кредитам, вкладам (депозитам) и комиссионное вознагражде- 

ние по операциям устанавливаются кредитной организацией по 

соглашению с клиентами, если иное не предусмотрено законом. 

Кредитная организация не имеет права в одностороннем поряд- 

ке изменять процентные ставки по кредитам, вкладам (депозитам), 

комиссионное вознаграждение и сроки действия этих договоров 

с клиентами, за исключением случаев, предусмотренных федераль- 

ным законом или договором с клиентом. 

В договоре реальная процентная ставка определяется на осно- 

ве так называемой ставки рефинансирования Центрального бан- 

ка РФ, иногда именуемой учетной или официальной ставкой. Ее 

правовое значение состоит в том, что заемщик расходы по выпла- 

те процентной ставки относит на себестоимость изготовляемой про- 

дукции именно в пределах ставки рефинансирования плюс 3%. Ос- 

тавшуюся часть реально выплачиваемой ставки заемщик платит 

из чистой прибыли. 

Кроме того, ставка рефинансирования используется в качест- 

ве базовой для расчетов по так называемому льготному кредито- 

ванию или кредитованию за счет централизованных кредитных ре- 

сурсов. Эти кредиты предоставляются за счет государственных средств 

коммерческими банками на основе процентной ставки, опреде-
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ленной в Законе о федеральном бюджете на текущий год. В этом 

нормативном акте льготная процентная ставка исчисляется как оп- 

ределенная часть ставки рефинансирования (одна треть, полови- 

на и т.д.). 

Банк-кредитор может менять конкретную сумму процентной 

ставки в том случае, когда в договоре установлено и специально 

оговорено это правило. При этом можно считать целесообразным 

закреплять как право на повышение ставки, так и обязанность бан- 

ка снизить ставку при снижении ставки рефинансирования. Ес- 

ли такого права у банка по договору нет, то никакие изменения 

ставки без согласия заемщика нельзя считать соответствующими 

закону. Кроме того, в договоре можно установить право и (или) 

обязанность менять процентную ставку в зависимости от иных об- 

стоятельств, например, своевременности погашения кредита, фи- 

нансового положения заемщика и др. 

В тех случаях, когда возврат кредита и уплата процентов за поль- 

зование им осуществляются в судебном порядке и средств для это- 

го недостаточно, процентная ставка взыскивается во вторую оче- 

редь после компенсации судебных издержек, но до уплаты сум- 

мы основного долга (ст. 319 ГК РФ). 

3. Срок кредита, за который необходимо уплачивать процент- 

ную ставку, воплощает в себе требование срочности банковско- 

го кредитования. Это означает, что кредит предоставляется на оп- 

ределенное время, по истечении которого он должен быть возвра- 

щен. Время в банковском кредитовании исчисляется днями или 

так называемыми операциональными днями. Операциональный 

день заканчивается, как правило, за два часа до окончания рабо- 

ты банка. Иногда из этого правила устанавливают исключения — 

например, операции по корреспондентскому счету осуществляют- 

ся определенной датой до 11 часов. 

Весьма интересной и сложной является проблема начала и окон- 

чания срока кредита. При всей своей кажущейся простоте она нуж- 

дается в некоторых уточнениях. Заметим сразу же, что этой про- 

блемы не существует в случае выдачи кредита заемщику, у кото- 

рого в банке есть расчетный счет, либо выдачи кредита наличны- 

ми. Эта проблема приобретает особую актуальность при межбан- 

ковском кредитовании либо кредитовании заемщика, счет кото- 

рого находится в другом банке. Дело в том, что в этих случаях кредит 

предоставляется в виде безналичных перечислений путем списа- 

ния денег со счета банка и зачисления их на счет заемщика. Воз-
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врат же кредита проводится обратным порядком. Возникает во- 

прос: входит ли срок пробега платежных документов в срок кре- 

дита? 

Представляется, что срок кредита должен определяться с мо- 

мента зачисления денег на счет заемщика с предоставлением ему 

права пользоваться этими средствами до момента зачисления де- 

нег на корреспондентский счет банка. Это правило следует из ст. 314 

и 316 ГК РФ, поскольку они предусматривают, что денежное 

обязательство должно быть исполнено в месте нахождения кре- 

дитора, а по кредитному договору при предоставлении кредита кре- 

дитором будет считаться заемщик, поскольку он вправе требовать 

передачи денег; при возврате кредита кредитором будет банк. 

Следовательно, обязательство может считаться исполненным в мо- 

мент зачисления денег на счет кредитора. 

4. Возвратность кредита состоит также, казалось бы, в очевид- 

ном правиле: кредит должен быть возвращен (ст. 34 ГК РФ). 

Кредитная организация обязана предпринять все предусмотрен- 

ные законодательством Российской Федерации меры для взыска- 

ния задолженности. Кредитная организация вправе обратиться в 

арбитражный суд с заявлением о возбуждении производства по де- 

лу о несостоятельности (банкротстве) в отношении должников, не 

исполняющих свои обязательства по погашению задолженности, 

в установленном законом порядке. 

Но здесь возникает вопрос о способах и порядке возврата 

кредита, о тех действиях, посредством которых такой возврат 

осуществляется, и признании их надлежащими. 

Прежде всего нужно иметь в виду, что кредит может возвра- 

щаться двумя способами: а) вся сумма кредита возвращается по 

истечении срока разовым платежом; б) с согласия банка допус- 

кается возврат кредита частями, установленными договором. Ес- 

тественно, второй способ более благоприятен для заемщика да и, 

думается, для банка. Единственное, на что необходимо обратить 

внимание, это сумма долга, на которую начисляются проценты за 

пользование кредитом. При частичном возврате проценты долж- 

ны начисляться на остающуюся часть. 

Далее необходимо решить вопрос о том, какими действиями 

будет возвращаться кредит. Это предопределяется теми способа- 

ми, которыми кредит предоставлен, о чем речь пойдет ниже. 

Здесь же отметим, что требование подзаконных нормативных ак- 

тов в отношении порядка возврата кредита состоит в том, чтобы
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кредит погашался только путем перечисления денег с расчетно- 

го счета заемщика на корреспондентский счет банка. Иные спо- 

собы погашения кредита, по мнению налоговых органов, долж- 

ны рассматриваться как правонарушение. 

5. Резервные требования по выданным кредитам сформулиро- 

ваны в письме Банка России от 20 декабря 1994 г. № 130а с из- 

менениями и дополнениями от 1 ноября 1995 г. «О порядке фор- 

мирования и использования резервов на возможные потери по ссу- 

дам». 

Резерв на возможные потери по ссудам создается в обязатель- 

ном порядке по всем ссудам, выданным в рублях и в иностран- 

ной валюте. Этот резерв используется только для покрытия не по- 

гашенной клиентами (банками) ссудной задолженности по основ- 

ному долгу. 

Классификация выданных ссуд и оценка кредитных рисков про- 

изводится сначала в зависимости от наличия соответствующего и 

надлежащим образом оформленного реального обеспечения, а 

также числа дней просрочки. В зависимости от уровня обеспечен- 

ности все выдаваемые ссуды делятся на три группы: 

— обеспеченная ссуда — ссуда, имеющая обеспечение в виде лик- 

видного залога, реальная (рыночная) стоимость которого равна 

ссудной задолженности или превосходит ее, либо имеющая банков- 

скую гарантию, гарантию Правительства Российской Федерации и 

субъектов Российской Федерации, либо застрахованная в установ- 

ленном порядке ссуда. Реальная (рыночная) стоимость залога оп- 

ределяется на момент оценки риска по данной ссуде в соответст- 

вии с порядком, предусмотренным письмом Министерства финан- 

сов Российской Федерации от 19 сентября 1994 г. № 126 «О поряд- 

ке отражения в бухгалтерском учете и отчетности операций, свя- 

занных с применением механизма ускоренной амортизации и пе- 

реоценкой основных средств по состоянию на 1 января 1995 г.»; 

— недостаточно обеспеченная ссуда — ссуда, имеющая частич- 

ное обеспечение (по стоимости не менее 60% от размера ссуды), 

реальная (рыночная) стоимость или способность реализации ко- 

торого сомнительны; 

— необеспеченная ссуда — ссуда, не имеющая обеспечения ли- 

бо реальная (рыночная) стоимость обеспечения которой состав- 

ляет менее 60% от размера ссуды. 

Далее ссуды по выделенному критерию, сочетаемому со сро- 

ком просрочки исполнения кредитных обязательств, подразделя-
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ются на 5 групп: стандартные ссуды, нестандартные ссуды, сомни- 

тельные ссуды, опасные ссуды, безнадежные ссуды. Каждая из этих 

групп признана определенной категорией риска. 

К первой группе риска — «стандартные ссуды» — относятся 

ссуды, по которым основной долг погашается своевременно и в 

полном объеме, включая ссуды, пролонгированные в установлен- 

ном порядке, но не более двух раз, а также обеспеченные ссуды, 

просроченные до 30 дней. Под стандартные ссуды коммерческие 

банки обязаны создавать резерв на случай возможных потерь по 

ним в размере не менее 2% от величины выданных ссуд. 

Ко второй группе риска — «нестандартные ссуды» — относят- 

ся просроченные до 30 дней недостаточно обеспеченные ссуды, 

а также просроченные от 30 до 60 дней обеспеченные ссуды. 

Коммерческие банки обязаны создавать резерв на случай возмож- 

ных потерь по нестандартным ссудам в размере 5% от величины 

выданных ссуд. 

К третьей группе риска — «сомнительные ссуды» — относят- 

ся просроченные до 30 дней необеспеченные ссуды, просрочен- 

ные от 30 до 60 дней недостаточно обеспеченные ссуды, а также 

просроченные от 60 до 180 дней обеспеченные ссуды. Коммерче- 

ские банки обязаны создавать резерв на случай возможных потерь 

по сомнительным ссудам в размере 30% от величины выданных 

ссуд. 

К четвертой группе риска — «опасные ссуды» — относятся про- 

сроченные от 30 до 60 дней необеспеченные ссуды, а также про- 

сроченные от 60 до 180 дней недостаточно обеспеченные ссуды 

Коммерческие банки обязаны создавать резерв на случай возмож- 

ных потерь по опасным ссудам в размере 75% от величины вы- 

данных ссуд. 

И, наконец, к пятой группе риска — «безнадежные ссуды» — 

относятся просроченные от 60 до 180 дней необеспеченные ссу- 

ды и все ссуды, просроченные свыше 180 дней. Коммерческие бан- 

ки обязаны создавать резерв на случай возможных потерь по та- 

ким ссудам в размере 100% от величины выданных ссуд. 

Телеграммой Банка России от 1 ноября 1995 г. № 204 сооб- 

щено, что коммерческие банки в обязательном порядке форми- 

руют резерв на случай возможных потерь по ссудам, выданным как 

в российских рублях, так и в иностранной валюте, отнесенным к 

третьей, четвертой, пятой группам риска. При этом отчисления в 

резерв на возможные потери по ссудам, отнесенным к третьей, чет-
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вертой, пятой группам риска, за исключением ссуд, выданных под 

гарантию Правительства Российской Федерации, субъектов Рос- 

сийской Федерации и (или) поручительство Министерства финан- 

сов Российской Федерации, а также ссуд, не имеющих обеспече- 

ния (необеспеченные ссуды), относятся на себестоимость оказы- 

ваемых банками услуг. 

Резерв на возможные потери по необеспеченным ссудам от- 

носится на расходы банка и не уменьшает налогооблагаемую ба- 

зу при расчете налога на прибыль. 

6. Дополнительным принципом банковского кредитования 

является его целевой характер. По требованию одной из сторон, 

а чаще всего это банк, кредит может предоставляться на опреде- 

ленные договором цели. При льготном кредитовании эти цели оп- 

ределяются законом и устанавливается ответственность за неце- 

левое использование предоставленного кредита. 

В тех же случаях, когда целевое назначение кредита фиксиру- 

ется договором, там же должны предусматриваться меры контро- 

ля, обеспечивающие целевое использование, и средства реагиро- 

вания на случай отступления от условий договора. Общая модель 

взаимодействия банка и клиента в этих ситуациях предусмотре- 

на в Правилах кредитования материальных запасов и производ- 

ственных затрат от 30 октября 1987 г. Она состоит в том, что банк 

имеет право ежемесячно или ежеквартально получать документы 

о финансово-хозяйственной деятельности предприятия, если кре- 

дитование осуществляется путем перечисления денег на расчет- 

ный счет. Если будет установлено, что заемщик теряет оборотные 

средства, размер обеспечения снижается или происходят иные не- 

благоприятные изменения либо допускается нецелевое использо- 

вание денег, банк имеет право предъявить ссуду к досрочному взы- 

сканию. Банку также может быть предоставлено право объявлять 

заемщика неплатежеспособным и на этом основании возбуждать 

производство о банкротстве. 

Правда, целевые кредиты чаще предоставляются путем от- 

крытия ссудного или спецссудного счета, что значительно облег- 

чает контроль за использованием денег. 

7. Наличие обеспечения в банковском кредитовании трудно 

отнести к какому-либо принципу, поскольку его законодатель- 

ное регулирование построено неоднозначно. С одной стороны, 

ст. 1 Закона о банках и банковской деятельности не называет этот 

принцип в числе императивных, и никакие иные нормативные
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акты не содержат требования об обеспечении. С другой сторо- 

ны, проанализированные выше резервные нормы ставят допол- 

нительные финансовые обременения в виде резервов в зависи- 

мость от наличия такого обеспечения. Поэтому можно утверж- 

дать, что принцип обеспечения является экономически стиму- 

лируемым требованием, неблагоприятные последствия которо- 

го несет банк. Иными словами, банк может выдать ссуду без ка- 

кого-либо обеспечения, например, под честное слово или 

безупречную репутацию, но для самого кредитора это будет оз- 

начать необходимость дополнительного «омертвления» денег в ви- 

де резервов по ссуде, поскольку она в случае несвоевременного 

возврата потребует отвлечения большей суммы денег, чем ссу- 

да с обеспечением. 

Кредиты, предоставляемые банком, могут обеспечиваться за- 

логом недвижимого и движимого имущества, в том числе государ- 

ственных и иных ценных бумаг, банковскими гарантиями и ины- 

ми способами, предусмотренными федеральными законами или 

договором. При нарушении заемщиком обязательств по догово- 

ру банк вправе досрочно взыскивать предоставленные кредиты и 

начисленные по ним проценты, если это предусмотрено догово- 

ром, а также обращать взыскание на заложенное имущество в по- 

рядке, установленном законом. 

§4. СОДЕРЖАНИЕ И ФОРМА КРЕДИТНОГО ДОГОВОРА 

1. Банковское кредитование осуществляется в специальной пред- 

писанной законом форме — кредитном договоре, правоотноше- 

ния по которому, как уже было отмечено, в общих чертах регу- 

лируются §2 гл. 42 ГК РФ. Под кредитным договором законода- 

тель понимает такое соглашение сторон, в силу которого банк или 

иная кредитная организация (кредитор) обязуется предоставить де- 

нежные средства (кредит) заемщику в размере и на условиях, 

предусмотренных договором, а заемщик обязуется возвратить по- 

лученную денежную сумму и уплатить проценты на нее. 

Основные элементы, характеризующие банковский кредит 

как договор, уже были рассмотрены выше. Здесь необходимо 

дать только характеристику самого договора. Как это следует из 

приведенной нормы, договор является консенсуальным, возмезд- 

ным и двусторонне обязывающим. 
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В связи со специальным субъектным составом на стороне 

кредитора нередко возникает вопрос о возможности его замены 

в порядке уступки права требования. Представляется, что в дан- 

ном случае такая возможность отсутствует или, иными словами, 

кредитор в кредитном договоре может быть заменен на другого кре- 

дитора только в том случае, если новый кредитор также являет- 

ся банком или иной кредитной организацией. В иных же случа- 

ях при уступке права требования есть основания говорить о вы- 

ходе за пределы специальной компетенции банков и нарушении 

принципов кредитования. 

Замена должника в кредитном договоре возможна по прави- 

лам перевода долга с согласия кредитора. По общим правилам, к 

кредитному договору точно так же возможно применение таких 

институтов, как новация, отступное, прощение долга и т.п. В по- 

рядке новации кредитный договор может быть заменен правоот- 

ношениями по векселю между теми же сторонами. Правда, Цен- 

тральный банк Российской Федерации установил, что в случае ис- 

пользования векселя для замены кредитного обязательства он 

будет проявлять повышенный контроль. 

Кредитный договор должен быть заключен во всех случаях бан- 

ковского кредитования клиентов независимо от формы кредито- 

вания. Он может носить и в некоторой степени организационный 

характер и предусматривать кредитование в виде кредитной ли- 

нии, онкольного, или вексельного, кредита, контокорентного 

кредита и др. Дело в том, что все эти формы отличаются друг от 

друга не правовой сущностью, а способами взаимодействия кре- 

дитора и должника. В любом случае для их реализации необхо- 

димо вначале заключить кредитный договор и только после это- 

го предоставлять кредит в той или иной форме. Такой договор бу- 

дет носить организационный характер потому, что он будет уста- 

навливать, на основании каких документов и какие действия мо- 

жет совершать каждая из сторон в договоре, в какие сроки долж- 

ны эти действия совершаться, на каких условиях. Само же 

совершение тех или иных действий будет означать не заключение, 

а реализацию договора, хотя отдельные правовые последствия 

могут быть связаны с этими действиями. 

Под кредитной линией следует понимать безусловное обяза- 

тельство банка предоставить денежную сумму в пределах макси- 

мально оговоренной суммы по письменному требованию клиен- 

та. Заемщик же при этом имеет возможность в течение срока дей-



Тема 8. Правовая основа банковского кредитования  323 

ствия кредитной линии использовать разные суммы кредита, уп- 

лачивая процентную ставку по реально используемой сумме. Кре- 

дитная линия обычно открывается на один год. Она может быть 

сезонной — при сезонной недостаточности оборотного капитала, 

возобновляемой — при длительной потребности в привлеченных 

средствах, когда погашение долга дает право на дальнейшее по- 

лучение ссуд
1
. 

Онкольный, или вексельный, кредит (от латинского on call — 

по требованию) представляет собой краткосрочный кредит, пога- 

шаемый по первому требованию и выдаваемый под обеспечение 

казначейскими, коммерческими или иными векселями. Обычно 

кредит выдается в виде специального ссудного счета, по которо- 

му также происходит погашение кредита и уплата процентов
2
. 

2. Существенное значение при заключении договора банков- 

ского кредита имеет правильное определение надлежащих сторон, 

уполномоченных заключать договор. Арбитражной практике из- 

вестно довольно много случаев, когда в связи с несоблюдением 

некоторых формальных требований договоры кредита признава- 

лись недействительными. Так, при рассмотрении спора между «Ре- 

сурс-банком» и АООТ «Холдинговая компания Главмосстрой» 

Президиумом Высшего Арбитражного Суда дело было направле- 

но на новое рассмотрение. При этом Президиум указал, что на мо- 

мент заключения кредитного договора часть акций ответчика на- 

ходилась в государственной собственности, это акционерное об- 

щество подчинялось Типовому уставу акционерного общества, со- 

зданного в порядке приватизации, и принятие решений по пово- 

ду кредитов, займов, гарантий входит в компетенцию совета ди- 

ректоров. В данном же случае сделка заключена заместителем 

руководителя акционерного общества при отсутствии предвари- 

тельного решения совета директоров. Поэтому, по мнению Пре- 

зидиума ВАС РФ, кредитный договор следует признать недейст- 

вительным согласно ст. 167 ГК РФ
3
. 

Следовательно, в качестве условия действительности кредит- 

ных договоров следует назвать соответствие компетенции долж- 

ностного лица, заключающего договор, требованиям закона и ус- 

тава. Это в равной степени относится и к заемщикам, и к бан-

                                                        
1 См.: Российская банковская энциклопедия М , 1995 С 218 
2 См там же С 300 
3 См.: Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации 1996 № 9 

С 104—105 
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кам. Это требование сформулировано в ст. 174 ГК РФ и состо- 

ит в том, что при заключении кредитных договоров необходимо 

проверять, нет ли ограничений полномочий отдельных органов 

юридического лица, которые могут быть сформулированы как на 

уровне правовых норм, например, в отношении акционерных об- 

ществ, созданных в процессе приватизации, так и на уровне 

внутренних локальных актов, уставов. Эти требования могут ог- 

раничивать полномочия по сумме сделки — например, может тре- 

боваться дополнительное согласие совета директоров или даже всех 

акционеров на совершение сделок, превышающих определен- 

ную цифру, например в эквиваленте 10 тысяч долларов. Другие 

ограничения могут касаться видов сделок, среди которых огра- 

ничения обычно устанавливаются для кредитов, гарантий, пору- 

чительств и др. 

При заключении кредитного договора следует не только ука- 

зать то правовое основание, на котором действует конкретное долж- 

ностное лицо, но и ознакомиться с самим основанием, посколь- 

ку при решении арбитражного спора принято считать, что нали- 

чие ссылки в договоре означает, что другая сторона знает или долж- 

на знать о характере ограничения. Так, по спору между акционер- 

ным обществом закрытого типа «Якутское предприятие вычисли- 

тельной техники и информатики» и коммерческим банком 

«Инфробанк» арбитражный суд прямо указал, что ссылка в дого- 

воре на то, что представитель стороны действует на основании ус- 

тава, означает, что другая сторона должна была ознакомиться с тек- 

стом устава общества, чтобы выяснить, имеются ли у председа- 

теля его правления полномочия на заключение договора
1
. 

Правда, при решении вопроса о правовых последствиях пре- 

вышения полномочий следует иметь в виду ст. 183 ГК РФ, ко- 

торая устанавливает возможность признания сделки действи- 

тельной при последующем одобрении ее самим юридическим ли- 

цом. В качестве такого последующего одобрения по кредитному 

договору может выступить исполнение кредита, т.е. зачисление 

и списание денег со счета, и счет. Если юридическое лицо не ос- 

порит в этот момент договор как недействительный, следует счи- 

тать совершенные банковские операции одобрением. Так, арби- 

тражный суд отказал в признании кредитного договора недейст-

                                                        
1 См.: Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. 1996. № 7. 

С. 44. 
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вительным на том основании, что он заключен в порядке пере- 

доверия без нотариального удостоверения заместителем предсе- 

дателя Курганского банка Сбербанка РФ. Кредит был предо- 

ставлен и возвращен, а следовательно, одобрен тем юридическим 

лицом, от имени которого без надлежаще оформленных полно- 

мочий действовало должностное лицо. В этом случае неправиль- 

ное оформление полномочий не повлекло последствий недейст- 

вительности договора. 

§ 5. ПРАВОВЫЕ ФОРМЫ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И ВОЗВРАТА 
КРЕДИТА ИЛИ КРЕДИТНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ 

1. Получение банковского кредита предполагает осуществле- 

ние ряда процедур, охватывающих принятие решения о предо- 

ставлении кредита, собственно предоставление кредита и возврат. 

Именно эти процедуры, как правило, регулируются локальны- 

ми нормативными актами и порой существенно различаются во 

многих банках. Общим для всех является существование пред- 

варительной проверки платежеспособности клиента, в ходе ко- 

торой решается ряд организационных, финансовых и правовых 

вопросов. 

В этой связи следует остановиться на одной из сложнейших 

правовых проблем, решение которой предполагает одновремен- 

но защиту интересов банка с соблюдением прав кредиторов. Речь 

идет о сборе и обмене информацией о недобросовестных заемщи- 

ках или так называемых кредитных (финансовых) историях пред- 

приятий и граждан. 

Известно, что во многих странах мира либо центральные (на- 

циональные) банки, либо специально созданные агентства соби- 

рают и предоставляют банкам информацию об экономическом по- 

ложении и платежеспособности потенциальных заемщиков. Гер- 

манское агентство «Кредитформ» накапливает и предоставляет за 

определенную плату информацию о мелких и средних предпри- 

ятиях. Американская фирма «Дан энд Брэстрит» собирает более 

миллиона финансовых отчетов с целью передачи банкам и дру- 
гим коммерческим структурам информации о ключевых показа- 

телях эффективности и платежеспособности предприятий за по- 

следние четыре года. Кроме того, во многих странах существуют 

централизованные базы данных, в которых зафиксированы све-
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дения о кредитах, полученных одним предприятием у разных 

кредиторов
1
. 

В России вопрос о межбанковском обмене информацией не- 

сколько раз обсуждался юристами, но так и не был решен на за- 

конодательном уровне Поэтому большинство банков вынуждены 

самостоятельно проверять платежеспособность своих заемщиков. 

Это право на сбор информации, проверку и последующий кон- 

троль платежеспособности должно включаться в кредитный дого- 

вор и являться разрешением клиента на совершение определен- 

ных действий В противном случае оно будет нарушать информа- 

ционные права заемщика. 

2. Правовые формы предоставления и погашения кредита 

включают в себя те действия, посредством которых осуществля- 

ются эти процедуры, и те правовые конструкции, которые при этом 

используются. Специалисты в области банковского дела отмеча- 

ют, что в настоящее время коммерческие банки могут использо- 

вать три варианта передачи кредитных ресурсов заемщику: 

— перечисление суммы кредита со счетов банка на расчетный 

счет заемщика, при этом банк практически теряет контроль за ис- 

пользованием предоставленных денег; 

— перечисление суммы кредита со счетов банка на специаль- 

но открываемый ссудный счет заемщика, относительно которо- 

го банк осуществляет контроль общих параметров использования 

кредита' 

— перечисление суммы кредита со счетов банка на специаль- 

но открываемый ссудный (спецссудный) счет, относительно ко- 

торого банк осуществляет детальный контроль расходуемых средств 

путем акцепта специальной службой банка платежей заемщика в 

адрес своих контрагентов
2
. 

Это в принципе верное экономическое суждение влечет за со- 

бой целый ряд правовых вопросов, предполагающих обсуждение 

действующих на настоящий момент правовых актов. Дело в том, 

что указанные формы предоставления кредита были выработаны 

банковской практикой и закреплены в Правилах кредитования ма- 

териальных запасов и производственных затрат. После этого бы- 

ли изданы нормативные акты, запрещающие предоставление и по-

                                                        
1 См Проскурин А. Пролитое молоко, или О том как кредитору избежать оши- 

бок // Экономика и жизнь № 33 1996, август 
2 См Кокорев В., Ремизов А Причины «эпидемии неликвидности» // Неза- 

висимая газета 1996 1 октября 
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гашение кредита путем открытия ссудного или спецссудного сче- 

та. Этот запрет был не категорическим, но устанавливалось, что 

кредиты подлежат погашению путем перечисления денег с расчет- 

ного счета, — таким образом отрицалась возможность осуществ- 

ления операций по ссудному счету. 

Правда, многие банки проигнорировали установленный запрет, 

поскольку перечисление денег на расчетный счет и соответству- 

ющий их возврат порой противоречат цели кредитования. Напри- 

мер, если банковский кредит предоставляется для потребительских 

нужд или с целью финансирования закупок оборудования либо сы- 

рья, то, попав на расчетный счет, эти деньги подчиняются оче- 

редности операций по счету, а следовательно, они могут быть на- 

правлены на погашение долгов заемщика перед бюджетом. В та- 

ком случае теряется смысл целевого кредитования, что порой не 

соответствует интересам не только банка, но и самого клиента. Бо- 

лее того, при таком правовом подходе заемщик практически ли- 

шен какой-либо возможности улучшить свое финансовое поло- 

жение путем активизации хозяйственной деятельности за счет 

заемных средств, поскольку во всех случаях зачисления кредита 

на расчетный счет деньги будут направлены не на производствен- 

ные или доходные цели, а на погашение прежних долгов, что в 

принципе не может создать прибыли. 

То, что банковская практика не восприняла запрет, установ- 

ленный Указом Президента РФ, хорошо подтверждается следу- 

ющим примером. Санкт-Петербургские специалисты по банков- 

скому делу В. И. Букато и Ю.И. Львов в своей книге «Банки и бан- 

ковские операции в России» указывают, что в зависимости от сте- 

пени полноты и оперативности выполнения функций кредита ком- 

мерческие банки придерживаются следующих двух методов кре- 

дитования, которые отличаются по виду применяемых ссудных 

счетов: 

— метод кредитования, свойственный простому ссудному 

счету; 

— метод кредитования, предназначенный для специального ссуд- 

ного счета
1
. 

Следовательно, в данном случае нужно говорить о существо- 

вании противоречия между экономическими интересами, нашед-

                                                        
1 См.: Букато В И , Львов Ю И Банки и банковские операции в России М , 

1996 С 220 
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шими свое закрепление в банковских обычаях, и п. 14 Правил кре- 

дитования, а также требованиями иных правовых актов, в том чис- 

ле актов налоговых служб. Представляется, что в настоящее вре- 

мя решить эту проблему можно только на судебном уровне, по- 

скольку закон никаких предписаний по этому поводу не содер- 

жит. Банк может отступить от анализируемого запрета в интере- 

сах кредитора и взять на себя риск ответственности, но в случае 

возбуждения по требованию налоговых органов соответствующе- 

го производства и взыскания штрафов за допущенное правонару- 

шение такой банк может обжаловать эти действия должностных 

лиц в арбитражный суд. Последний как раз и может разъяснить 

порядок применения противоречащих друг другу нормативных ак- 

тов. Разумеется, такое решение должно быть в пользу банка
1
. 

§ 6. КРЕДИТОВАНИЕ ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ 

1. Банковское кредитование по своему целевому экономиче- 

скому назначению должно компенсировать хозяйствующим субъ- 

ектам временно недостающие денежные средства для осуществ- 

ления предпринимательской деятельности. Одним из хорошо из- 

вестных состояний, требующих получения кредита, является со- 

стояние дебиторской задолженности. Это хорошо известное прак- 

тическим работникам состояние с правовой точки зрения нужда- 

ется как минимум в определении и описании. Но проблема 

состоит в том, что российское правовое регулирование, очень 

часто пользуясь указанным термином, не дает даже его определе- 

ния. 

Поэтому на теоретическом уровне можно определить понятие 

дебиторской задолженности как наличие у клиента банка права тре- 
бования платежа, возникшего вследствие исполнения своих обязан- 

ностей по какому-либо коммерческому договору. Это соответствует 

и общему понятию «дебитор», происходящему от латинского deb- 

itor и означающему юридическое или физическое лицо, имеющее де- 

нежную или имущественную задолженность другому предприятию,

                                                        
1 Заметим, что аналогичная по своей правовой природе ситуация уже скла- 

дывалась по поводу количества расчетных и иных счетов. Она разрешена сейчас 
на законодательном уровне и не вызывает никаких сомнений. Думается, что со 
временем найдет свое законодательное решение и проблема правовой формы 
предоставления кредита, 
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организации, гражданину
1
. Здесь важно только иметь в виду, что 

дебитор — это должник в правовом смысле слова, а дебиторскую 

задолженность может иметь кредитор, т.е. лицо, имеющее долж- 

ников и соответственно право требовать. 

Дебиторская задолженность в кредитовании должна соответ- 

ствовать некоторым правовым и экономическим требованиям. К 

таким требованиям можно отнести следующие: 

— по требованиям, составляющим дебиторскую задолжен- 

ность, не должны истечь сроки исковой давности либо на них эти 

сроки вообще не должны распространяться, что маловероятно для 

банковского кредитования; 

— дебиторы (должники) клиента банка должны быть реально 

существующими юридическими лицами, не находящимися в ста- 

дии банкротства или ликвидации; как правило, соблюдение это- 

го требования достигается предварительным согласованием переч- 

ня дебиторов, чьи долги будут приниматься к кредитованию; 

— договор, из которого следуют требования платежа, должен 

быть возмездным; напомним, что возмездность в гражданском пра- 

ве презюмируется; 

— договор, из которого следует требование платежа, должен 

быть действительным и исполненным со стороны клиента банка 

в полном объеме и надлежащим образом. 

В зависимости от структуры правоотношений при кредитова- 

нии дебиторской задолженности выделяются отдельные ее фор- 

мы. К этим формам относятся факторинг, форфейтинг, учет век- 

селей. 

2. Договор факторинга известен банковскому кредитованию до- 

вольно давно и до принятия ГК РФ регулировался специально из- 

данным письмом Госбанка СССР от 12 декабря 1989 г. № 252 «О 

порядке осуществления операций по уступке поставщиками бан- 

ку права получения платежа по платежным требованиям за по- 

ставленные товары, выполненные работы и оказанные услуги». 

Правда, нужно заметить, что в связи с изменением форм расче- 

тов и отменой расчетов по требованию получателя денег осуще- 

ствление факторинга в течение некоторого времени было просто 

невозможно. 

В настоящее время правоотношения в случае факторинга 

должны регулироваться гл. 43 ГК РФ, которая именуется «Финан-

                                                        
1 См.: Российская банковская энциклопедия. М., 1995. С. 124. 
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сирование под уступку денежного требования». По договору фи- 

нансирования под уступку денежного требования одна сторона (фи- 

нансовый агент) передает или обязуется передать другой стороне 

(клиенту) денежные средства в счет денежного требования кли- 

ента (кредитора) к третьему лицу (должнику), вытекающего из пре- 

доставления клиентом товаров, выполнения им работ или оказа- 

ния услуг третьему лицу, а клиент уступает или обязуется уступить 

финансовому агенту это денежное требование. 

Этот договор в банковской практике может быть охарактери- 

зован как консенсуальный или реальный (в банковском кредито- 

вании консенсуальный), двустороннеобязывающий и возмезд- 

ный. Кредитование в форме факторинга предполагает длительное 

взаимодействие банка и клиента и заключение договора о факто- 

ринге на определенное время — как правило, не менее года. В те- 

чение срока договора клиент банка передает ему свои платежные 

требования в виде чаще всего счетов-фактур, а банк ведет бухгал- 

терский учет клиента, контролирует сроки получения платежа от 

контрагентов и предъявляет к ним соответствующие требования. 

Факторинг для банка не может рассматриваться как разовое 

действие, в таком своем смысле он лишен какой-либо экономи- 

ческой целесообразности. Факторинг осуществляется банком как 

вид деятельности. В зависимости от того, известно или неизвест- 

но третьему лицу (плательщику) о факторинге, принято выделять 

открытый, или конвенционный, факторинг, когда платеж осуще- 

ствляется финансовому агенту, т.е. банку, и скрытый, тихий или 

конфиденциальный, при котором плательщику неизвестно о кре- 

дитовании продаж, и платеж поступает в адрес клиента банка. 

При форфейтинге правоотношения, связанные с кредитом, 

приобретают более развернутую форму, и при этом используется 

особый правовой элемент — акцептованный вексель, или тратта. 

Кроме того, форфейтирование как правило используется в меж- 

дународной торговле, в которой уже сформулированы опреде- 

ленные правила этой деятельности. 

По договору о форфейтинге банк или иная кредитная органи- 

зация обязуется приобрести (учесть) векселя контрагента клиен- 

та банка, акцептованные его банком, произвести оплату и при на- 

ступлении срока платежа по векселю предъявить его плательщи- 

ку. При форфейтинге к банку переходят риски неплатежа без пра- 

ва регресса к клиенту. Соответственно это порождает проблему стра- 

хования рисков форфейтинга, или хеджирования. 
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Договор о форфейтинге является консенсуальным, возмездным, 

двустроннеобязывающим. В банковском обслуживании он носит 

организационный характер, поскольку сначала в договоре огова- 

риваются, какие векселя банк принимает к форфейтингу, в какие 

сроки, по какой ставке они учитываются, а затем передается кон- 

кретный вексель. Вексель передается по индоссаменту. 

Учет векселей как форма кредитования дебиторской задол- 

женности состоит в том, что векселедержатель (клиент банка) мо- 

жет передать банку все права на вексель по индоссаменту, полу- 

чив вместо этого вексельную сумму, уменьшенную на учетный про- 

цент (дисконт) за досрочное получение денег
1
. В этом случае к бан- 

ку переходят вместе с векселем риски неплатежа, но клиент банка 

как предыдущий векселедержатель отвечает перед банком соли- 

дарно вместе с другими должниками. 

От форфейтинга учет векселей отличается прежде всего по са- 

мому характеру векселя, который в данном случае необязательно 

должен быть акцептован банком. Кроме того, учет векселей мо- 

жет проводиться как разовая операция, хотя чаще он представля- 

ет собой постоянно осуществляемую деятельность. В любом слу- 

чае учет векселей не предполагает в обязательном порядке орга- 

низации длительного взаимодействия. 

Учет векселей оформляется следующим образом. На основании 

кредитной заявки клиента банк решает после предварительной 

проверки его кредитоспособности, готов ли он учитывать предъяв- 

ленные этим клиентом векселя. Соглашаясь на учет, банк сообща- 

ет о предоставляемой клиенту кредитной линии. Далее клиенту со- 

общаются условия учета. После передачи в соответствующем по- 

рядке векселей они подвергаются тщательной проверке, в резуль- 

тате которой часть векселей может быть возвращена. По принятым 

векселям делается расчет суммы, которую может получить клиент
2
. 

§ 7. ПРАВОВЫЕ ФОРМЫ КРЕДИТОВ БАНКА РОССИИ 

1. Одним из видов банковского кредитования является так на- 

зываемое рефинансирование, осуществляемое Банком России, 

который в этом случае выступает как коммерческий банк, посколь-

                                                        
1 См.: Вексель и вексельное обращение в России М , 1997. С 73 
2 См там же. С 75-76 
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ку выдает кредиты на условиях возмездности. Правовые формы 

этого кредитования установлены самим ЦБ РФ, и по этой при- 

чине в них порой содержатся предписания, нарушающие права за- 

емщиков. Как видим, здесь также сказываются недостатки распре- 

деления власти в банковской системе. 

В целом кредиты Банка России должны подчиняться общим 

правилам банковского кредита, но в настоящее время существу- 

ет ряд нормативных актов, устанавливающих весьма существен- 

ные правовые особенности этого вида кредитования, что и обус- 

ловливает необходимость рассмотрения данной проблемы. 

Общие черты кредитования, осуществляемого Банком России, 

состоят как минимум в следующем: 

— кредиты предоставляются по кредитному договору, который 

является типовым, и кредитор в силу договора приобретает пра- 

во на бесспорное списание с корреспондентского счета заемщи- 

ка суммы кредита и процентов; 

— к потенциальному заемщику предъявляются специальные тре- 

бования, отражающие его актуальное положение и имуществен- 

ную базу, равно как правомерность предшествующего поведе- 

ния; 

— предоставление кредита осуществляется по специальным про- 

цедурам, значительную часть которых составляют аукционы. 

В зависимости от правовых форм существует два способа кре- 

дитования Банком России коммерческих банков — кредитные аук- 

ционы и ломбардные кредиты. 

Кредитные аукционы регулируются Временным положением о 

кредитных аукционах Центрального банка Российской Федерации 

(с изменениями от 18 марта 1996 г.). Кредитные аукционы явля- 

ются одним из инструментов денежно-кредитной политики Цен- 

трального банка Российской Федерации и проводятся Банком 

России на основе решений Аукционного комитета ЦБ РФ при уча- 

стии главных территориальных управлений (национальных бан- 

ков) Центрального банка РФ. Они проводятся в форме аукцио- 

нов заявок коммерческих банков с частотой и в сроки, определя- 

емые Банком России исходя из задач кредитно-денежной поли- 

тики. Центральный банк РФ объявляет в средствах массовой ин- 

формации о дате проведения очередного аукциона не позднее чем 

за 7 календарных дней. 

Участниками аукционов являются: Центральный банк Россий- 

ской Федерации (продавец), с одной стороны, и коммерческие бан-
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ки и кредитные учреждения Российской Федерации (покупатели), 

с другой стороны. 

Местом проведения аукционов являются территориальные Глав- 

ные управления (Национальные банки). При необходимости для ра- 

боты по проведению аукционов могут создаваться специальные под- 

разделения в структуре экономических управлений (отделов). 

Для того чтобы участвовать в кредитном аукционе, банк дол- 

жен соответствовать определенным квалификационным требова- 

ниям. Прежде всего он должен проработать до момента подачи за- 

явки на участие в аукционе не менее года. Коммерческие банки, 

участвующие в аукционе, обязаны выполнять установленные эко- 

номические нормативы и в полном объеме перечислять средства 

в фонд обязательных резервов, иметь аудиторское заключение по 

годовому отчету, не допускать нарушений в представлении бухгал- 

терской и статистической отчетности Центральному банку РФ. Обя- 

зательными условиями допуска банка к аукциону являются нали- 

чие корреспондентского счета банка в соответствующем подраз- 

делении Центрального банка Российской Федерации и отсутствие 

на нем дебетового сальдо. Коммерческий банк также не должен иметь 

просроченной задолженности по кредитам Банка России. Приоб- 

ретенные на аукционе кредиты не должны привести к нарушению 

экономических нормативов, установленных Банком России. 

Кроме того, при принятии решения об участии в аукционе при- 

нимаются во внимание ряд характеристик самого возможного 

кредита и его влияния на обязательства банка. Условием включе- 

ния заявки в аукцион является соблюдение коммерческим банком 

при ее составлении следующих критериев: 

а) один банк не может запросить более 25% предложенного объ- 

ема кредита на данном аукционе; 

б) общая задолженность коммерческого банка по всем аукци- 

онным кредитам рефинансирования с учетом кредита, запраши- 

ваемого на данном аукционе, не должна превышать двукратной 

величины капитала банка. Сумма капитала банка рассчитывает- 

ся на основе данных последнего баланса банка, представленного 

в главное территориальное управление (национальный банк); 

в) общая задолженность коммерческого банка по всем аукци- 

онным кредитам рефинансирования с учетом кредита, запраши- 

ваемого на данном аукционе, не должна превышать 10% всей за- 

долженности по кредитам, предоставленным коммерческим бан- 

ком своим клиентам (исключая кредит другим банкам). 
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Для участия в аукционе коммерческие банки представляют за- 

явки, которые ранжируются по уровню предложенной процентной 

станки, начиная с максимальной до полного исчерпания установ- 

ленного объема кредита на данном аукционе. Аукционы могут 

проводиться тремя различными способами: по американской и 

голландской системам, а также с фиксированной процентной став- 

кой При американском способе доведения аукциона заявки удов- 

летворяются по процентным ставкам, предлагаемым банками в 

заявках При голландском способе все заявки удовлетворяются по 

последней процентной ставке, которая войдет в список удовлетво- 

ренных заявок (по так называемой ставке отсечения). В случае аук- 

циона с фиксированной процентной ставкой удовлетворяются все 

заявки, однако при превышении общей суммы этих заявок над объ- 

емом кредита, предложенного к аукциону, все заявки удовлетворя- 

ются частично. Степень удовлетворения заявок соответствует отно- 

шению общего объема аукционного кредита к их общей сумме. 

О результатах аукциона (максимальной и минимальной про- 

центной ставке при американском способе аукциона, ставке от- 

сечения при голландском способе и проценте сокращения суммы 

заявок при аукционе с фиксированной ставкой) главные терри- 

ториальные управления сообщают коммерческим банкам в день 

проведения аукциона 

По итогам аукциона заключается кредитный договор между глав- 

ным территориальным управлением (национальным банком) и ком- 

мерческим банком. Аукционный кредит рефинансирования дол- 

жен быть обеспечен залогом в соответствии с действующим зако- 

нодательством о залоге. В кредитном договоре предусматривают- 

ся сумма и срок кредита, процентная ставка, залог, а также пра- 

во бесспорного списания средств с корреспондентского счета 

коммерческого банка при наступлении срока возврата кредита в 

соответствии со срочным обязательством коммерческого банка. При 

заключении кредитного договора главное территориальное управ- 

ление (национальный банк) обязано проверить наличие у коммер- 

ческого банка указанного залога 

Большая часть правовых предписаний, регулирующих аукци- 

онное размещение кредитных ресурсов Банком России, не вызы- 

вает критических замечаний. Но одно из этих требований не со- 

ответствует компетенции Банка России Речь идет о праве бесспор- 

ного списания предоставленных кредитов Как указывалось в 

главе, посвященной банковскому счету, такое право может пре-
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дусматриваться только законом или законодательством. Ни к од- 

ному из этих массивов письма Банка России никогда не относи- 

лись и относиться не могут. Следовательно, п. 2.12 анализируе- 

мого письма является незаконным. Но в том случае, когда усло- 

вие о бесспорном списании перенесено в договор, оно приобре- 

тает дополнительные правовые основания, не позволяющие его ос- 

порить в каждом конкретном случае, поскольку на такое списа- 

ние распространяется ст. 854 ГК РФ. 

Положение о порядке предоставления Банком России ломбард- 

ного кредита банкам, действующее с изменениями от 17 июля 19% г., 

дает право и регулирует процедуру предоставления этого вида кре- 

дита Банком России как кредитором последней инстанции для кре- 

дитных организаций. Ломбардный кредит предоставляется в валю- 

те Российской Федерации в целях регулирования ликвидности бан- 

ков. Ломбардный кредит представляет собой одну из форм рефи- 

нансирования банков Банком России Согласно ст. 36 Федераль- 

ного закона «О Центральном банке Российской Федерации (Бан- 

ке России)» ломбардный кредит предоставляется банкам в пределах 

общего объема выдаваемых Банком России кредитов в соответ- 

ствии с принятыми ориентирами единой государственной денеж- 

но-кредитной политики. 

Ломбардный кредит предоставляется банку от имени Банка Рос- 

сии территориальным Главным управлением (Национальным бан- 

ком) Банка России под залог государственных ценных бумаг на ос- 

новании договора. Предоставление ломбардного кредита может про- 

изводиться как путем удовлетворения заявок банков по фиксирован- 

ной ломбардной процентной ставке, так и через проведение аукци- 

она заявок банков по сложившейся на аукционе ставке отсечения. 

Совет директоров Банка России утверждает Список государ- 

ственных ценных бумаг, принимаемых Банком России в качест- 

ве залога при предоставлении ломбардного кредита. Ломбард- 

ный список, а также изменения и дополнения к нему доводятся 

до учреждений Банка России и банков, официально публикуют- 

ся в «Вестнике Банка России». В исключительных случаях по ре- 

шению Совета директоров Банка России в качестве залога могут 

приниматься государственные ценные бумаги, не входящие в 

ломбардный список. 

Ломбардный кредит предоставляется банкам на срок до 30 ка- 

лендарных дней. Договор на предоставление банку ломбардного 

кредита не пролонгируется. 
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При выдаче ломбардного кредита по фиксированной процентной 

ставке используется ломбардная ставка Банка России, установлен- 

ная Советом директоров Банка России и действующая на дату за- 

ключения договора. Эта ставка публикуется в «Вестнике Банка Рос- 

сии». При выдаче ломбардных кредитов по ломбардной ставке ог- 

раничения на объем выдаваемых кредитов не устанавливаются, ука- 

занные кредиты предоставляются в пределах общего объема вы- 

даваемых Банком России кредитов в соответствии с принятыми 

ориентирами единой государственной денежно-кредитной поли- 

тики. При изменении ломбардной ставки Банка России начисле- 

ние и взыскание процентов за пользование ломбардным креди- 

том с применением вновь установленной ставки осуществляют- 

ся по договорам, заключенным с момента вступления в силу ре- 

шения Совета директоров Банка России об изменении величины 

ломбардной ставки. 

При выдаче ломбардных кредитов на аукционной основе Кре- 

дитный комитет Банка России устанавливает лимит на максималь- 

ный объем кредита, выставляемого на каждый аукцион. Оконча- 

тельное решение об объеме предоставляемых кредитов на каждом 

аукционе принимается Кредитным комитетом Банка России по- 

сле получения и анализа заявок банков. После проведения аук- 

циона Банк России публикует его итоги с указанием сложившей- 

ся ставки отсечения в «Вестнике Банка России» и других средст- 

вах массовой информации. 

За неисполнение (ненадлежащее исполнение) банком обяза- 

тельств по возврату кредита и уплате начисленных процентов, вы- 

текающих из договора на предоставление ломбардного кредита, 

банк платит Банку России неустойку (пеню) в размере 0,3 став- 

ки рефинансирования Банка России (действующей на день, сле- 

дующий за установленным договором днем исполнения обяза- 

тельства), начисляемую на сумму просроченного основного дол- 

га за каждый день просрочки до дня возврата всей суммы основ- 

ного долга. Начисление банком процентов за пользование лом- 

бардным кредитом производится в размере и в порядке, опре- 

деленных договором, со дня выдачи кредита (со дня зачисления 

средств на корреспондентский счет банка по месту заключения 

договора) до дня возврата суммы кредита. По кредитам, предо- 

ставляемым банком предприятиям и организациям за счет по- 

лученного ломбардного кредита, маржа Банком России не уста- 

навливается. 
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При выдаче ломбардного кредита ведется депозитарный учет. 

Депозитарный учет ценных бумаг, принимаемых в залог в качест- 

ве обеспечения ломбардного кредита, осуществляется уполномо- 

ченным Депозитарием. Депозитарием может быть организация, за- 

ключившая договор с Банком России, предусматривающий депо- 

зитарный учет залоговых обременении прав на указанные ценные 

бумаги. При этом в договоре на осуществление указанной деятель- 

ности должны быть предусмотрены условие о предоставлении 

Банком России Депозитарию списка государственных ценных 

бумаг, принимаемых в обеспечение ломбардного кредита, ут- 

вержденного Советом директоров Банка России на определенную 

дату, и обязанность Депозитария осуществлять учет залоговых об- 

ременении прав на эти ценные бумаги в соответствии с передан- 

ным списком 

Для получения статуса Депозитария организация должна пред- 

ставить в Банк России следующие документы: 

а) заявление на получение статуса Депозитария; 

б) копию свидетельства Банка России о регистрации в каче- 

стве депозитария; 

в) список банков, открывших счет «ДЕПО» в данном Депози- 

тарии, с указанием реквизитов их счетов. 

Банк России рассматривает заявку на получение организаци- 

ей статуса Депозитария в срок, не превышающий 30 календар- 

ных дней со дня подачи заявки, и заключает указанное соглаше- 

ние либо отказывает в его заключении. Информация об уполно- 

моченных депозитариях публикуется в «Вестнике Банка Рос- 

сии». 

Депозитарный учет операций осуществляется в соответствии 

с Положением о порядке депозитарного учета на организованном 

рынке ценных бумаг. Заложенные бумаги учитываются в разделе 

«Блокировано в залоге» счета «ДЕПО» банка в Депозитарии, опе- 

ратором которого является Банк России. Перевод ценных бумаг 

в раздел «Блокировано в залоге» счета «ДЕПО» банка в Депози- 

тарии, оператором которого является Банк России, производит- 

ся Депозитарием на основании поручения «ДЕПО» банка. Пере- 

вод ценных бумаг из раздела «Блокировано в залоге» в другие раз- 

делы счета «ДЕПО» производится Депозитарием только на осно- 

вании поручения «ДЕПО» Банка России. 

Банк России предоставляет ломбардный кредит банку под за- 

лог ценных бумаг, которые отвечают следующим требованиям: 
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1) государственные ценные бумаги включены в Ломбардный 

список Банка России либо на основании решения Совета дирек- 

торов Банка России могут быть приняты в залог; 

2) учитываются на счете «ДЕПО», открытом Депозитарием; 

3) принадлежат банку на праве собственности или ином вещ- 

ном праве и не обременены другими обязательствами банка, что 

подтверждается выпиской о состоянии счета «ДЕПО» из Депози- 

тария; 

4) имеют срок погашения не ранее чем через 10 календарных 

дней после наступления срока погашения ломбардного кредита. 

Право на получение ломбардного кредита имеет банк, отвеча- 

ющий следующим критериям на момент подачи заявки на полу- 

чение кредита: 

1) имеет счет «ДЕПО» в Депозитарии; 

2) своевременно и в полном объеме выполняет обязательные 

резервные требования Банка России; 

3) не имеет просроченной задолженности по кредитам, пре- 

доставленным Банком России, и процентам по ним; 

4) не допускал просрочек погашения задолженности по ранее 

выданному ломбардному кредиту в течение последних 6 месяцев. 

Для получения ломбардного кредита банк представляет в Банк 

России: 

1) заявление (заявку) на получение ломбардного кредита; 

2) копию выписки по счету «ДЕПО» банка из Депозитария с 

указанием номера раздела «Блокировано в залоге» счета «ДЕПО» 

банка в Депозитарии, оператором которого является Банк России, 

подтверждающую факт перевода банком ценных бумаг на указан- 

ный раздел счета «ДЕПО» банка в Депозитарии в количестве, не- 

обходимом для получения испрашиваемой суммы ломбардного кре- 

дита. Факт приема указанных документов фиксируется уполномо- 

ченным сотрудником учреждения Банка России в журнале реги- 

страции заявок на получение ломбардных кредитов. 

При приеме документов (до подписания договора на предостав- 

ление ломбардного кредита) Банк России проверяет: 

1) полноту и правильность оформления представленных доку- 

ментов; 

2) правильность указанных в заявлении сведений о составе и 

количестве ценных бумаг, переведенных в раздел «Блокировано 

в залоге» счета «ДЕПО» банка в Депозитарии, оператором кото- 

рого является Банк России; 
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3) обеспечение запрашиваемого ломбардного кредита, вклю- 

чая проценты, необходимой суммой государственных ценных бу- 

маг, переведенных в соответствующий раздел «Блокировано в за- 

логе» счета «ДЕПО» банка в Депозитарии, оператором которого 

является Банк России; 

4) соблюдение банком установленных для участия в ломбард- 

ном кредите критериев. 

При несоблюдении любого из названных условий Банк Рос- 

сии отклоняет заявление банка. В этом случае Банк России в те- 

чение одного рабочего дня, следующего за днем приема заявле- 

ния, дает указание Депозитарию о переводе ценных бумаг из раз- 

дела «Блокировано в залоге» счета «ДЕПО» банка, оператором ко- 

торого является Банк России, в Основной раздел счета «ДЕПО» 

банка в Депозитарии, который указывается в поручении «ДЕПО» 

Банка России. При соблюдении всех условий Банк России удов- 

летворяет заявки банков на получение ломбардных кредитов, за- 

ключая с ними договор на предоставление ломбардного кредита. 

Предварительная проверка достаточности обеспечения за- 

явленной суммы ломбардного кредита, включая начисленные про- 

центы за предполагаемый период пользования этим кредитом, 

производится Банком России. При этом в качестве рыночной це- 

ны заложенных ценных бумаг принимается цена закрытия, офи- 

циально публикуемая в соответствии с Правилами обращения ука- 

занных ценных бумаг. Испрашиваемая банком сумма ломбард- 

ного кредита (включая сумму начисленных процентов за весь пред- 

полагаемый срок пользования кредитом) не должна превышать 

рыночной цены заложенных ценных бумаг (сложившейся на 

день, предшествующий рассмотрению заявления), скорректиро- 

ванной на поправочный коэффициент, установленный Банком 

России. 

При подписании договора на предоставление ломбардного 

кредита банк представляет доверенность на лиц, уполномоченных 

подписывать документы на оформление ломбардного кредита от 

имени банка. К доверенности прилагается карточка с образцами 

подписей (копия карточки с образцами подписей), оформленная 

в установленном порядке. 

Днем выдачи ломбардного кредита считается день зачисления 

суммы кредита на корреспондентский счет банка в Расчетно-кас- 

совом центре Банка России по месту заключения договора на пре- 

доставление ломбардного кредита. 
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В срок, установленный договором на предоставление лом- 

бардного кредита, банк возвращает ломбардный кредит и произ- 

водит уплату причитающихся по нему процентов. Исполнение ука- 

занных в настоящем пункте обязательств по договору ломбардно- 

го кредитования осуществляется на основании платежного пору- 

чения банка на списание средств с его корреспондентского сче- 

та в Расчетно-кассовом центре Банка России по месту заключе- 

ния договора ломбардного кредитования. После погашения банком 

задолженности по ломбардному кредиту, включая проценты, Банк 

России направляет в Депозитарий поручение «ДЕПО» на перевод 

ценных бумаг из раздела «Блокировано в залоге» в Основной 

раздел счета «ДЕПО» банка в Депозитарии, который указан в до- 

говоре или в письменном заявлении банка. Банк может досроч- 

но погасить ломбардный кредит полностью или частично на ос- 

новании платежного поручения, предварительно уведомив об 

этом Банк России. В этом случае осуществляется возврат заложен- 

ных ценных бумаг. 

В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) бан- 

ком-заемщиком обязательств по погашению ломбардного креди- 

та требования Банка России по погашению такой просроченной 

задолженности удовлетворяются за счет выручки от реализации (в 

течение не более 3 рабочих дней) заложенных ценных бумаг в по- 

рядке, установленном законодательством и договором, и в соот- 

ветствии с нормативными актами, регулирующими обращение 

указанных ценных бумаг. 

В объем требований Банка России, обеспеченных залогом, кро- 

ме задолженности банка по договору ломбардного кредитования (вклю- 

чая проценты) и пени за неисполнение (ненадлежащее исполнение) 

договора ломбардного кредитования, включается также сумма, на- 

правляемая на покрытие расходов, связанных с реализацией зало- 

женных ценных бумаг, понесенных Банком России. 

Для реализации ценных бумаг на счете «ДЕПО» банка-заем- 

щика в Депозитарии открывается Торговый раздел. В случае, ес- 

ли выручки от реализации ценных бумаг, находившихся в залоге 

у Банка России, недостаточно для удовлетворения всей суммы тре- 

бований Банка России, возврат указанной задолженности проис- 

ходит на основании платежного поручения банка-должника по ме- 

ре поступления денежных средств на его корреспондентский счет 

в Расчетно-кассовом центре Банка России по месту заключения 

договора ломбардного кредитования с банком. Возврат указанной
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задолженности Банку России осуществляется в порядке и очеред- 

ности, установленных законодательством. При этом в первую 

очередь возмещаются расходы Банка России, связанные с реали- 

зацией заложенных банком ценных бумаг, затем списывается за- 

долженность банка по процентам и основному долгу, в последнюю 

очередь — причитающаяся сумма пени. Выручка, полученная от 

реализации ценных бумаг, находившихся в залоге у Банка России, 

превышающая сумму, направленную на удовлетворение требова- 

ний Банка России, возвращается на корреспондентский счет бан- 

ка по месту заключения договора. 

§ 8. ОСОБЕННОСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БАНКОВСКОГО 
КРЕДИТОВАНИЯ 

1. Реализация банковского кредитования как постоянной про- 

фессиональной деятельности предполагает включение в число 

значимых и решаемых при предоставлении кредита вопросов во- 

прос о надлежащих и соответствующих банковской деятельнос- 

ти способов обеспечения исполнения обязательств. Это вполне объ- 

яснимо. Если организация предоставляет кредит в исключитель- 

ных случаях, то она, как правило, хорошо осведомлена о репута- 

ции и платежеспособности своего заемщика, да и убытки в слу- 

чае невозврата одного кредита можно покрыть доходами от дру- 

гих видов деятельности. Если же банк постоянно дает кредиты, то 

для успешной своей деятельности он должен предусмотреть воз- 

можность невозврата части выданных кредитов в силу тех или иных 

причин. Поэтому необходимо заранее определить, каким образом 

будут обеспечены интересы банка и его вкладчиков на случай не- 

получения не только прибыли, но и самой суммы кредита. Как по- 

казывает практика, невозврат кредитов в России становится обыч- 

ным, если не массовым, явлением, что дополнительно подтверж- 

дает необходимость выбора адекватных способов обеспечения 

исполнения обязательств. 

В принципе, банк может воспользоваться любыми известны- 

ми российскому гражданскому праву способами обеспечения ис- 
полнения обязательств либо установить в договоре с клиентом ка- 

кие-либо новые, но не противоречащие закону средства удовле- 

творения своих интересов. Статья 329 ГК РФ установила, что ис- 

полнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, залогом,
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удержанием имущества должника, поручительством, банковской 

гарантией, задатком и другими способами, предусмотренными за- 

коном или договором. 

С теоретических позиций целесообразно отличать разную пра- 

вовую природу средств, избираемых для защиты интересов бан- 

ка, и совокупность прав и обязанностей тех или иных участников 

правоотношения. В зависимости от этого можно все правовые ин- 

ституты, используемые на случай невозврата кредита, разделить 

на три группы. В первую группу войдут традиционные способы 

обеспечения исполнения обязательств, предусмотренные гл. 23 ГК 

РФ. Из них, как правило, используются чаще всего неустойка, за- 

лог, поручительство, банковская гарантия. Вторую группу обра- 

зуют различные договоры страхования, которые, не будучи спо- 

собами обеспечения исполнения обязательств, создают правовые 

гарантии удовлетворения интересов банка в случае невозврата 

кредита. И, наконец, в третью группу входят некоторые нестан- 

дартные способы обеспечения интересов банка и его вкладчиков, 

позволяющие путем комбинации отдельных приемов прекраще- 

ния и погашения долгов сохранить возможность обращения взы- 

скания на имущество в наиболее благоприятном для сторон пра- 

вовом режиме. Речь идет о прекращении обязательств путем от- 

ступного или прощения долга и новации. 

Ввиду специфики второй группы и ее тесной связи не только 

с кредитными рисками, но и другими обстоятельствами банков- 

ской деятельности страхование уже рассмотрено выше. Поэтому 

проанализируем здесь только первую и третью группы. 

2. Применительно к используемым в банковской практике 

способам обеспечения исполнения кредитных обязательств необ- 

ходимо прежде всего подчеркнуть их акцессорный, кроме банков- 

ской гарантии, характер по отношению к основному обязатель- 

ству. Это теоретическое положение может оказаться практичес- 

ки важным при использовании одного способа обеспечения для 

нескольких кредитных договоров либо при кредитовании путем 

предоставления кредитной линии. Так, Высший Арбитражный Суд 

РФ, указав на прекращение залоговых обязательств одновремен- 

но с прекращением основного обязательства, решил, что при 

кредитовании в форме кредитной линии прекращение кредитно- 

го договора на будущее не прекращает основного обязательства за- 

емщика по возврату ранее полученных кредитных средств и уп- 

лате процентов за пользование ими. Следовательно, одновремен-
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но с этими обязательствами продолжают действовать и обеспечи- 

вающие обязательства, т.е. залог
1
. 

Далее, при принятии в качестве способов обеспечения испол- 

нения кредитных договоров следует иметь в виду наличие право- 

вой возможности использовать то или иное имущество и денеж- 

ные средства в качестве обеспечения исполнения собственных обя- 

зательств, равно как и обязательств третьих лиц. Теоретически здесь 

нужно помнить, что все юридические липа могут быть условно раз- 

делены на две группы в зависимости от характера своей компе- 

тенции. Большая часть коммерческих юридических лиц обладает 

общей компетенцией, или, как чаще говорят, правоспособностью. 

Это означает, что такие юридические лица могут использовать свое 

имущество без каких-либо ограничений. Но среди них выделяют- 

ся такие юридические лица, компетенция которых ограничена ли- 

бо законом, либо договором. Речь идет о некоммерческих фон- 

дах, казенных заводах, унитарных предприятиях, ограниченных до- 

говором с собственником-государством в сфере деятельности, 

бюджетных организациях и т.п. Эти юридические лица, равно как 

и некоммерческие юридические лица, не всегда могут использо- 

вать свое имущество для обеспечения кредитных договоров, осо- 

бенно за третьих лиц. 

Так, Высший Арбитражный Суд признал недействительным до- 

говор поручительства, заключенный Ангарским электролизным хи- 

мическим комбинатом с коммерческим банком «Ангарский» в обес- 

печение кредита, выданного товариществу с ограниченной ответ- 

ственностью «Жемчужина Байкала». Обращение взыскания на 

имущество комбината при недостаточности денежных средств 

могло повлечь прекращение его уставной деятельности, в которую 

по уставу не входила выдача поручительств, а само имущество име- 

ло целевой характер. Поэтому договор поручительства следует 

считать недействительным в силу ст. 168 ГК РФ. Кроме того, по- 

скольку предполагалось использование государственного имуще- 

ства, необходимо было получить предварительное согласие орга- 

на государства как собственника на такое использование, по- 

скольку договором между комбинатом и комитетом по управле- 

нию государственным имуществом запрещено было без разреше- 

ния последнего продавать или отчуждать иным способом недви-

                                                        
1 См.: Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации 1996 № 9 

С 36-37 
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жимое имущество, а также оборудование, вычислительную техни- 

ку, транспортные средства
1
. 

Существенным вопросом при выборе способов обеспечения 

исполнения обязательств является правовой статус заемщика 

или третьего лица, предоставляющего соответствующее обеспе- 

чение. Так, арбитражный суд признал недействительным договор 

поручительства, заключенный между Акционерным купеческим 

банком, АООТ «Калугатехремонт» и ТОО «РИО». Основанием для 

этого явилось то обстоятельство, что на момент заключения до- 

говора поручительства в уставном капитале общества имелась до- 

ля государственной собственности и не все принадлежащие го- 

сударству акции были проданы. На АООТ «Калугатехремонт» рас- 

пространялось действие Типового устава акционерного общест- 

ва отрытого типа, утвержденного Указом Президента РФ от 

1 июля 1992 г. Согласно п. 9.3 этого Устава только совет дирек- 

торов имеет полномочия и обязан принимать решений, касаю- 

щиеся выдачи гарантии. Поскольку совет директоров решения 

о выдаче поручительства не принимал и в последующем его не 

одобрял, то сделка признана недействительной на основании ст. 168 

ГК РФ
2
. 

Аналогичная ситуация сложилась при рассмотрении иска 

АООТ «Производственно-коммерческий центр «Эксперимент» 

по поводу действительности договора гарантии (речь идет о гаран- 

тии, выданной до вступления в действие ГК РФ 1994 года) по кре- 

диту, выданному Сбербанком РФ в лице Петровского отделения 

заемщику — товариществу с ограниченной ответственностью 

«ОСТ-KB». На момент выдачи гарантии «Эксперимент» являлся 

акционерным обществом, созданным в порядке приватизации. В 

его уставе, разработанном на основе Типового устава, разграни- 

чены полномочия совета директоров и исполнительных органов 

общества (генерального директора). К компетенции совета дирек- 

торов отнесено принятие решений, касающихся выдачи гарантии. 

Поскольку решение о выдаче гарантии совет директоров АООТ не 

принимал и впоследствии сделку о выдаче гарантии не одобрил, 

договор гарантии, заключенный генеральным директором, не со-

                                                        
1 См.: Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. 1997. № 2. 

С. 72-73. 
2 См.: Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. 1996. № 9. 

С. 77-78. 
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ответствует требованиям закона и является недействительным в 

силу ст. 168 ГК РФ
1
. 

Весьма значимым вопрос о полномочиях на заключение до- 

говора по обеспечению кредита становится в тех случаях, когда в 

сделке принимают участие филиалы. В качестве примера рас- 

смотрим следующий случай из арбитражной практики. Договор за- 

лога в обеспечение кредитного договора заключен между фили- 

алом коммерческого банка «Тарханы» и промышленно -торговым 

предприятием «Эра». От имени филиала банка действовал дирек- 

тора филиала, указав при этом, что договор заключен от имени 

филиала. В договоре залога не была приведена дата совершения 

доверенности. При этом арбитражный суд установил, что отсут- 

ствие в тексте договора даты совершения доверенности, а также 

ссылка на то, что договоры оформлены от имени юридического 

лица, а не его филиала, не могут служить основанием для призна- 

ния сделок по залогу недействительными. Основанием для тако- 

го вывода послужило то обстоятельство, что в действительности 

у директора филиала была доверенность на право заключать до- 

говоры и другие сделки от имени банка
2
. 

Такая позиция суда представляется достаточно обоснованной. 

Более того, поскольку правовое положение филиала юридическо- 

го лица определяется положением, утвержденным самим юриди- 

ческим лицом, по соображениям разумности и достаточности тре- 

бование закона о выдаче дополнительно доверенности руководи- 

телю филиала можно было бы считать излишним. Вряд ли эконом- 

но один и тот же факт подтверждать двумя документами (положе- 

нием и доверенностью). Но сказанное относится уже к области со- 

вершенствования законодательства, а не судебной практики. 

При применении неустойки в банковском кредитовании од- 

ним из важных моментов является ее обеспечительная функция 

и соответственно соразмерный убыткам характер. Так, по спору 

между коммерческим региональным банком «Новосибирсквнеш- 

торгбанк» и частным предприятием «Фирма МАИ» было призна- 

но, что взыскание более 67 млн. руб. — процентов за пользова- 

ние кредитом и около 300 млн. руб. неустойки в виде повышен- 

ных процентов за несвоевременный возврат кредита является не-

                                                        
1 См.: Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. 1996. № 9. 

С. 111-112. 
2 См.: Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. 1996. № 9. 

С. 50-51. 
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соразмерным кредиту в сумме 25 млн. руб. Поэтому, руководст- 

вуясь с г. 333 ГК РФ 1964 года суд вправе уменьшить неустойку
1
. 

3. Использование залога в банковском кредитовании облада- 

ет рядом особенностей, которые необходимо иметь в виду и за- 

емщикам, и банкам при заключении кредитных договоров. Эти осо- 

бенности определяются как действующим на данный момент за- 

конодательством, так и спецификой банковской деятельности. 

В настоящее время законодательство о залоге носит разноуров- 

невый и сложный характер, поскольку наряду с вступившим в дей- 

ствие Гражданским кодексом РФ сохраняют свою силу специаль- 

ный закон о залоге, а также ряд подзаконных нормативных актов, 

регулирующих порядок регистрации залога, согласование залого- 

вых сделок государственного имущества, особенности залога от- 

дельных видов имущества (транспорта, недвижимости и др.). 

Кроме того, 21 июля 1997 г. принят Закон о государственной ре- 

гистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

Банковская деятельность носит специальный характер, т.е. 

банкам запрещено заниматься некоторыми видами деятельности, 

в частности торговлей. К тому же банковские операции предпо- 

лагают некоторую скорость оборота, и омертвление капитала да- 

же в реальном имуществе для банка явно убыточно. Далее, у 

банков нет возможности ни хранить имущество, особенно громозд- 

кое, переданное в заклад, ни контролировать использование это- 

го имущества заемщиком. Поэтому в банковском кредитовании 

чаще используются такие виды имущества, которые могут быть бы- 

стро реализованы и не требуют дополнительных затрат на хране- 

ние или содержание. 

На данный момент в качестве залога, как правило, использу- 

ются квартиры, дома, реже земельные участки, ценные бумаги, паи 

и доли в уставных капиталах хозяйственных товариществ и обществ, 

иностранная валюта, драгоценные камни и металлы, транспорт- 

ные средства. Каждый из этих предметов залога имеет свои осо- 

бенности, но одним из самых сложных вопросов в связи с введе- 

нием в действие ГК РФ стал вопрос о залоге акций, паев или до- 

лей в уставном капитале. 

Дело в том, что ГК РФ в принципе изменил виды организа- 

ционно-правовых форм юридических лиц, установив, что учреди-

                                                        
1 См.: Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации 1996 № 9. 

С 38-39 
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тели хозяйственных обществ и товариществ имеют теперь не пра- 

во собственности на долю имущества создаваемого общества, а обя- 

зательственное имущественное право. Следовательно, при зало- 

ге может идти речь только об использовании в качестве предме- 

та некоторой денежной стоимости, денежного эквивалента взно- 

са участника юридического лица, даже если взнос был внесен в 

виде реального имущества — транспорта, здания и т.п. Вплоть до 

ликвидации юридического лица, и заемщик, и, следовательно, банк 

могут требовать только выплаты стоимости внесенного имущест- 

ва даже в случае выхода из общества. Эта проблема не возника- 

ет при приобретении акций или паев за деньги. 

Далее, принимая в залог акции и доли, нужно учитывать ви- 

ды общества или товарищества, поскольку от этого зависит воз- 

можность их дальнейшей реализации. Если акции акционерного 

общества открытого типа могут передаваться от одного лица к дру- 

гому без каких-либо препятствий только с последующей регист- 

рацией в реестре, то с иными обществами могут возникать про- 

блемы. 

Наибольшее число ограничений относится к доле в уставном ка- 

питале общества с ограниченной ответственностью и общества с до- 

полнительной ответственностью. Первое ограничение состоит в том, 

что в уставе общества может быть зафиксирована невозможность 

отчуждения доли третьим лицам, в качестве которых при кредито- 

вании выступает банк (п. 2 ст. 93 ГК РФ). В этих случаях можно 

требовать выплаты денежных средств или выделения имущества толь- 

ко при условии, что остальные члены общества отказываются при- 

обрести заложенную долю. Второе ограничение состоит в том, что 

члены общества имеют право преимущественной покупки. Следо- 

вательно, реализация доли будет затруднена и может быть оспоре- 

на при несоблюдении этого права. Третье ограничение может со- 

держаться в уставах общества и состоять в необходимости получе- 

ния согласия членов общества на переход права собственности на 

долю. Четвертое ограничение заключается в том, что выплате под- 

лежит лишь реально оплаченная доля, а не зафиксированная в ус- 

таве. Следовательно, залогом может быть лишь та часть, которая уже 

оплачена. И наконец, пятое предполагает, что в уставе общества мо- 

гут быть установлены порядок и сроки выплаты доли выбывающе- 

му члену. А это можно сделать путем указания на то, что стоимость 

доли выплачивается через некоторое время после обращения, по ис- 

течении финансового года и т.д. 
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Учитывая эти сложности при использовании доли в качестве 

залога, целесообразно заблаговременно получить согласие всех чле- 

нов общества с ограниченной и с дополнительной ответственно- 

стью на реализацию доли в случае невозврата кредита. Кроме то- 

го, необходимо изучить устав общества, доля уставного капитала 

которого подвергается залогу, с тем чтобы убедиться в отсутствии 

каких-либо дополнительных ограничений, которые в соответст- 

вии с законом могут быть. 

Что же касается закрытых акционерных обществ, то здесь су- 

щественным ограничением для залога акций является право пре- 

имущественной покупки продаваемых акций другими акционера- 

ми. Для нивелирования этого ограничения целесообразно также 

заранее получить письменный отказ акционеров от приобретения 

закладываемых акций. 

Основным же вопросом в банковском залоге является вопрос 

о порядке обращения взыскания на заложенное имущество в слу- 

чае несвоевременного погашения долга. Главным в этом вопро- 

се является возможность использования дозволенных правовых 

форм для удовлетворения интересов кредитора (банка) без ущем- 

ления прав заемщика в случае невозврата обеспеченного зало- 

гом долга. 

В соответствии со ст. 349 ГК РФ обращение взыскания на не- 

движимость происходит только в судебном или нотариальном 

порядке. Правда, в этом случае есть одно исключение. Оно заклю- 

чается в том, что если после непогашения кредита банк и заем- 

щик заключат нотариально удостоверенное соглашение, то судеб- 

ной процедуры можно избежать, установив таким соглашением иной 

порядок. 

Судебный порядок обращения взыскания на недвижимость и 

возможность его избежать уже получил судебную апробацию. 

Так, Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Феде- 

рации рассмотрел протест заместителя Председателя Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федерации на решение от 12 сен- 

тября 1995 г. и постановление апелляционной инстанции от 20 но- 

ября 1995 г. Арбитражного суда Нижегородской области по делу 

№ 20-138 и постановление кассационной инстанции Федерально- 

го арбитражного суда Волго-Вятского округа от 2 февраля 1996 г. 

по тому же делу. Суть дела такова. Поволжское таможенное уп- 

равление обратилось в Арбитражный суд Нижегородской облас- 

ти с иском к инвестиционному коммерческому банку «Нижего-
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родец» об истребовании имущества из чужого незаконного вла- 

дения и освобождении здания. Между таможенным управлением 

и банком «Нижегородец» был заключен договор о банковском об- 

служивании. По условиям договора банк обязался вести ком- 

плексное расчетно-кассовое обслуживание клиента и осуществлять 

по его поручению все расчетные и кассовые операции. С октяб- 

ря 1994 г. банком не были исполнены поручения клиента по ря- 

ду платежных документов на общую сумму свыше 4 млрд. руб. 

В связи с ненадлежащим исполнением условий договора о бан- 

ковском обслуживании и для определения общей суммы задолжен- 

ности стороны подписали соглашение, в котором подтвердили сум- 

му задолженности банка перед таможенным управлением и опре- 

делили дату исполнения обязательства. В целях обеспечения по- 

гашения долга банком в срок истец и ответчик заключили дого- 

вор о залоге принадлежащего банку на праве собственности не- 

движимого имущества, в том числе здания со складскими и 

гаражными помещениями. 

Поскольку сумма долга не возвращена, стороны заключили но- 

вое соглашение, согласно которому коммерческий банк передал 

заложенные строения в собственность таможенному управлению. 

Это соглашение, также как и договор залога, было нотариально 

заверено и зарегистрировано в бюро технической инвентаризации. 

Учитывая, что Поволжское таможенное управление является 

государственным органом, Комитет по управлению государст- 

венным имуществом Нижегородской области, рассмотрев пред- 

ставленные документы о передаче в государственную собственность 

недвижимого имущества, издал распоряжение, которым закрепил 

спорные строения за истцом на праве оперативного управления. 

Данное распоряжение ответчиком не оспорено и является осно- 

ванием для возникновения у истца права истребовать имущест- 

во из чужого незаконного владения. 

При таких обстоятельствах Президиум Высшего Арбитражно- 

го Суда Российской Федерации постановил, что решения судов 

всех инстанций об удовлетворении исковых требований являют- 

ся правильными. 

В другом случае Президиум Высшего Арбитражного Суда Рос- 

сийской Федерации вынес совершенно иное решение. В постанов- 

лении от 22 октября 1996 года № 1692/96 он указал, что действу- 

ющее законодательство не предусматривает возможность переда- 

чи имущества, являющегося предметом залога, в собственность за-
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логодержателя. В данном деле в качестве истца выступал Государ- 

ственный строительный кооператив по производству строитель- 

но-монтажных и ремонтных работ «Электротехника», который об- 

ратился в Арбитражный суд города Москвы с иском к акционер- 

ному народному коммерческому банку «Наркомбанк» о призна- 

нии права собственности на заложенное по договору о депозит- 

ном вкладе имущество — принадлежащее ответчику здание. Ар- 

битражный суд исходил из того, что обеспеченный залогом договор 

о депозитном вкладе банком не исполнен, и иск удовлетворил. 

Президиум ВАС РФ считает, что договор о залоге имущества 

не соответствует требованиям закона, поскольку действующее 

законодательство не предусматривает возможности передачи иму- 

щества, являющегося предметом залога в собственность залого- 

держателя, и в силу ст. 168 Гражданского кодекса Российской Фе- 

дерации представляет собой ничтожную сделку. Таким образом, 

при рассмотрении спора судом неправильно применены нормы ма- 

териального права, а принятое решение является незаконным и 

подлежит отмене. Государственному строительному кооперативу 

по производству строительно-монтажных и ремонтных работ 

«Электротехника» в иске отказано. 

Кратко изложенные два арбитражных дела затрагивают самые 

острые вопросы использования залога в банковском кредитова- 

нии. В чем разница между этими двумя судебными решениями и 

как на практике обеспечить интересы залогодержателя, не при- 

чиняя ущерба залогодателю. Решение этой проблемы, на наш 

взгляд, должно опираться на предварительное уяснение несколь- 

ких вопросов. 

Первый вопрос, к обсуждению которого надлежит обратить- 

ся, это вопрос о соотношении «порядка обращения взыскания на 

заложенное имущество» (ст. 349 ГК РФ) и «реализации заложен- 

ного имущества» (ст. 350 ГК РФ). Дело в том, что непосредствен- 

но из текста ст. 350 ГК РФ как будто бы следует, что она долж- 

на применяться во всех случаях, независимо от того, обращается 

взыскание в судебном или добровольном порядке. Но в данном 

случае есть два существенных обстоятельства, позволяющие сде- 

лать несколько иной вывод. Прежде всего, в анализируемой ста- 

тье речь идет о том, что реализация осуществляется с публичных 

торгов в порядке, установленном процессуальным законодательст- 

вом. Но процессуальное законодательство не может по своей 

природе распространяться на те случаи, когда между сторонами
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спора нет, и происходит добровольная реализация имущества. 

Так, и ГПК РСФСР, содержащий понятие публичных торгов, и 

Закон об исполнительном производстве от 21 июля 1997 г. рас- 

пространяются на случаи принудительного исполнения судеб- 

ных и иных актов. Об иных публичных торгах российское зако- 

нодательство не упоминает. Следовательно, в тех случаях, когда 

достигнуто соглашение между залогодателем и залогодержате- 

лем, нет оснований для обращения к исполнительному производ- 

ству. Кроме того, нужно иметь в виду, что для возбуждения ис- 

полнительного производства необходимо представить судебному 

приставу-исполнителю какой-либо исполнительный документ, 

предусмотренный ст. 7 Закона об исполнительном производстве. 

В перечне исполнительных документов соглашения или догово- 

ра между залогодателем и залогодержателем нет. Следовательно, 

судебный пристав-исполнитель не будет возбуждать исполни- 

тельное производство и проводить публичные торги на основе та- 

кого договора. 

Итак, по нашему убеждению, можно сделать вывод, что в 

случаях добровольного обращения взыскания на заложенное иму- 

щество может не применяться порядок его реализации, предус- 

мотренный ст. 350 ГК РФ. Означает ли это, что заложенное иму- 

щество может перейти в собственность залогодержателя ? Это вто- 

рой теоретический вопрос, который необходимо проанализировать. 

Как отмечается в юридической литературе, право залогодержа- 

теля удовлетворить свои требования из стоимости заложенного иму- 

щества, предоставленное ему ст. 334 ГК РФ, означает, что до 

удовлетворения этих требований имущество должно быть преоб- 

разовано в стоимость
1
. Говоря иными словами оно должно быть 

продано. Такая продажа может осуществляться с максимальным уче- 

том и защитой прав залогодателя. Достичь этого возможно путем 

проведения торгов, которые в соответствии со ст. 447 и 448 ГК РФ 

могут организовать либо собственник вещи, либо специализиро- 

ванная организация, либо обладатель имущественного права. 

Но в случае, когда залогодержателем является банк, он не мо- 

жет заниматься организацией торгов от собственного имени, по- 

скольку это может рассматриваться как торговая деятельность. По- 

этому целесообразно либо создавать на правах дочерней для бан-

                                                        
1 См.: Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая Научно-прак- 

тический комментарий Отв. ред. Т.Е. Абова, А.Ю. Кабалкин, В.П. Мозолин М.,1996 
С 555 
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ка специализированную торговую организацию, что чаще всего и 

происходит, либо организовывать торги на основе договора пору- 

чения от имени залогодателя. В последнем случае такая деятельность 

должна рассматриваться как услуга, сопутствующая кредитованию. 

Из суммы, вырученной от продажи заложенного имущества, 

залогодержатель может получить причитающийся ему долг. Но при 

этом также нужно иметь в виду, что право залогодержателя не яв- 

ляется абсолютно преимущественным. Во-первых, если выручен- 

ные от продажи имущества деньги зачисляются на расчетный 

счет, то при недостаточности денежных средств на нем будет 

применяться очередность, в соответствии с которой требования за- 

логодержателя удовлетворяются в шестую очередь. Поэтому для 

обеспечения интересов банка целесообразно при заключении до- 

говора на торгах предусмотреть, что вырученная сумма распреде- 

ляется между залогодателем и залогодержателем. 

Кроме того, на залогодержателе при получении соответству- 

ющих денежных средств лежит обязанность удовлетворить требо- 

вания тех должников залогодателя, чьи требования пользуются пре- 

имуществом. Такие требования названы в ст. 419 и 420 ГПК 

РСФСР (выплата алиментов, вознаграждения за труд). 

Итак, в случае добровольного обращения взыскания на зало- 

женное имущество должна происходить его продажа в форме 

торгов и удовлетворение требований залогодержателя из выручен- 

ных денег. 

Остается третий и завершающий вопрос: возможна ли пере- 

дача заложенного имущества в собственность залогодержателя. Ана- 

лиз законодательства и арбитражной практики позволяет сделать 

вывод о наличии такой возможности. Это может происходить в 

следующих случаях: 

— при принудительной реализации имущества и объявлении 

торгов несостоявшимися по цене торгов, либо при объявлении не- 

состоявшимися повторных торгов по цене не более чем на десять 

процентов ниже начальной продажной цены (ст. 350 ПС РФ); 

— при заключении нотариально удостоверенного соглашения 

между залогодателем и залогодержателем после возникновения ос- 

нований для обращения взыскания на предмет залога (п. 1 ст. 349 

ГК РФ); 

— при заключении договора о залоге, устанавливающего та- 

кой порядок обращения взыскания в отношении движимого иму- 

щества, передаваемого залогодержателю (п. 2 ст. 349 ГК РФ). 
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Возвращаясь к изложенным выше арбитражным делам отме- 

тим их принципиальное отличие, давшее основание для приня- 

тия разных решений, если конечно, абстрагироваться от субъект- 

ного состава правоотношений. В первом случае соглашение о 

передаче имущества залогодержателю было заключено в нотари- 

альной форме и после возникновения оснований для обращения 

взыскания. Во втором случае такое соглашение в отношении не- 

движимого имущества было включено в сам договор залога, что 

не соответствует требованиям закона. 

В соответствии с Законом о государственной регистрации 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 21 июля 1997 г. 

залогодателем проводится государственная регистрация ипотеки 

на основе договора об ипотеке. Несоблюдение требований о го- 

сударственной регистрации влечет недействительность договора о 

залоге. 

Еще одна проблема, которая в одинаковой степени может 

оказаться значимой как для банка, так и для заемщика, состоит 

в том, что на заложенное имущество может быть обращено взы- 

скание по требованиям налоговых органов. 

В соответствии с Указом Президента РФ от 22 декабря 1993 г. 

«О некоторых изменениях в налогообложении и во взаимоотно- 

шениях бюджетов различных уровней» взыскание недоимок по на- 

логам может осуществляться как за счет денежных средств, так и 

путем обращения на имущество налогоплательщика. Положение 

о порядке обращения взыскания недоимок по налогам на имуще- 

ство, утвержденное 25 мая 1994 г., возможность обращения взы- 

скания на имущество, обремененное договорами аренды, займа и 

другими (в том числе залогом), отнесло к четвертой очереди. 

Кроме того, установлено условие: обращение взыскания воз- 

можно лишь в случаях расторжения договоров или признания их 

недействительными в установленном порядке, в том числе по 

инициативе налоговых органов. Следовательно, обратить взыска- 

ние на заложенное имущество можно только после того, как суд 

вынесет решение о недействительности договора залога в соответ- 

ствии с действующим законодательством. Но действующее граж- 

данское законодательство и новый Гражданский кодекс РФ не зна- 

ет такого основания признания сделки недействительной, как 

обращение взыскания налоговых органов. 

Поэтому в данном случае будет действовать общий порядок об- 

ращения взыскания на имущество, при котором залогодержатель
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имеет преимущественное перед другими кредиторами право на удов- 

летворение своих требований. 

Если ввиду недостаточности имущества возникнет вопрос о не- 

состоятельности и ликвидации должника, то требования залого- 

держателя в соответствии со ст. 64 ГК РФ удовлетворяются в 

третью очередь, перед удовлетворением задолженности по плате- 

жам в бюджет. 

4. В банковской практике, особенно в практике Сберегатель- 

ного банка РФ, очень часто используется в качестве обеспечения 

кредита поручительство, в частности при кредитовании физиче- 

ских лиц. В этих случаях следует иметь в виду нормы гражданско- 

го регулирования. Обратимся к их краткому анализу. 

Понятие договора поручительства является традиционным для 

российского (советского) гражданского права. Ранее аналогичная 

норма содержалась в ст. 203 ГК РСФСР (1964 г ) и п. 6 ст. 68 Ос- 

нов гражданского законодательства. Договор поручительства воз- 

никает как соглашение между кредитором и поручителем, высту- 

пающим на стороне должника. При этом связь между должником 

и поручителем, в силу которой поручитель обязуется отвечать 

полностью или частично за исполнение обязательства должника, 

может быть разнообразной. Это может быть отдельный самосто- 

ятельный договор, например страхования, или иная правовая 

связь, в том числе построенная на возмездном основании. Такая 

связь может иметь и неправовой характер. В любом случае для до- 

говора поручительства побудительные мотивы, приведшие к за- 

ключению договора и лежащие в плоскости взаимоотношений меж- 

ду должником и поручителем, значения не имеют, поскольку до- 

говор заключается между кредитором должника и поручителем. 

Договор поручительства является одностороннеобязывающим, 

консенсуальным и безвозмездным. Это не означает, что поручи- 

тель не имеет права требовать от должника возмещения убытков 

в случае исполнения обязанности (см. ст. 365 ГК РФ и коммен- 

тарий к ней). Безвозмездность предполагается только в отноше- 

ниях между поручителем и кредитором. 

Содержанием договора поручительства является обязанность 

поручителя отвечать за исполнение должником обязательства 

полностью или в части. Это не означает, что поручитель должен 

исполнить обязательство должника надлежащим образом (ст. 309 

ГК РФ и комментарий к ней). Речь может идти только о возло- 

жении на поручителя ответственности в случае неисполнения



Тема 8. Правовая основа банковского кредитования  355 

обязательства должником. Такая ответственность может выра- 

жаться в уплате денежных сумм, и поэтому в договоре должно быть 

определено, каким образом, какие суммы и при наступлении ка- 

ких обстоятельств должен уплатить поручитель Это может быть 

сделано путем денежной оценки обязательства должника, опре- 

делении валюты платежа и пр. Необходимость отвечать может ох- 

ватывать как все обязательство, так и неисполненную его часть. 

В последнем случае может применяться ст. 311 ГК РФ. 

Договор поручительства, как и остальные способы обеспече- 

ния исполнения обязательств, тесно связан с основным обязатель- 

ством. Но в отличие от иных способов, поручительство может быть 

направлено и на обеспечение еще не существующего обязатель- 

ства, такого, которое возникнет в будущем. Таким образом, по- 

ручительство становится как бы предпосылкой возникновения бу- 

дущего обязательства, необходимым условием заключения иного 

договора. Это касается, как правило, кредитных, заемных обяза- 

тельств. 

Поручительство следует отличать от различных неправовых форм, 

таких, например, как выдача рекомендательных писем, выдача бан- 

ком справки о платежеспособности должника и пр. Такие дейст- 

вия не создают отношений по поручительству и соответственно 

не влекут за собой установленных поручительством правовых по- 

следствий. 

Письменная форма для договора поручительства является обя- 

зательной, что было зафиксировано и в ранее действовавшем за- 

конодательстве. Ее несоблюдение означает недействительность са- 

мого договора и соответственно отсутствие обязательств поручи- 

теля. При этом применяются ст. 162 и 168 ГК РФ, т.е. сделка при- 

знается недействительной как не соответствующая закону. Такая 

сделка считается ничтожной и не влечет за собой никаких юри- 

дических последствий с момента ее заключения. 

В случае, если такой упречный по форме договор поручитель- 

ства был заключен, может применяться правило ст. 167 ГК РФ о 

двусторонней реституции. 

Ответственность поручителя перед кредитором должника за- 

висит от содержания договора поручительства, поскольку указан- 

ная норма предоставила право устанавливать договором субсиди- 

арную ответственность. Если в договоре поручительства или в спе- 

циальных правовых нормах нет указания на то, что должник и его 

поручитель считаются солидарными должниками, это означает, что 
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в силу ст. 323 ГК РФ кредитор имеет право предъявить требова- 

ние об ответственности к должнику и поручителю совместно, к 

любому из них, как в полном объеме к каждому, так и в части. 

Не получив удовлетворения от кого-либо из них, кредитор впра- 

ве обратить свои требования в неисполненной части к другому ли- 

цу. Только полностью исполненное или возмещенное обязатель- 

ство погашает требования кредитора. 

Если в договоре поручительства установлена субсидиарная 

ответственность, то в соответствии со ст. 399 ГК РФ кредитор обя- 

зан до предъявления требований к поручителю предъявить требо- 

вание к основному должнику. Следовательно, кредитор вправе об- 

ратиться в этом случае к поручителю, если он не получил необ- 

ходимого исполнения от должника, а также если должник отка- 

зал ему в возмещении либо срок для ответа должника истек. 

Объем ответственности поручителя равен ответственности ос- 

новного должника. Он включает в себя все виды убытков — как 

прямой действительный ущерб, так и упущенную выгоду, а так- 

же судебные издержки. Но в договоре может быть установлена ог- 

раниченная ответственность поручителя либо путем указания 

суммы поручительства, либо путем указания на определенную 

часть убытков, например прямой действительный ущерб. 

Если в качестве поручителя выступает не одно, а два или бо- 

лее лиц, то они считаются солидарными должниками, т.е. они не- 

сут солидарные обязательства перед кредитором. При этом воз- 

можно, что они будут солидарными должниками вместе с основ- 

ным должником, равно как и то, что в силу договора поручитель- 

ства они явятся субсидиарными должниками по отношению к ос- 

новному должнику. Но в любом случае множество лиц на сторо- 

не поручителя образует солидарную обязанность этих лиц. На эти 

правоотношения распространяются все нормы, регламентирующие 

солидарные обязательства, возникающие в силу закона (см. 

ст. 322-325 ГК РФ). 

Право поручителя на возражения против требований кредито- 

ра предполагает регулирование взаимоотношений сторон в случае 

предъявления к поручителю требований кредитора. В прежней ре- 

дакции в ней присутствовала обязанность поручителя привлечь ос- 

новного должника к участию в деле, которая в настоящее время 

исключена из правовой нормы, но может предусматриваться до- 

говором. В случае, если это не предусмотрено, поручитель дейст- 

вует по собственному усмотрению и может воспользоваться все-
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ми доводами против требований кредитора независимо от воли ос- 

новного должника. Такое правило вытекает, с одной стороны, из 

дополнительного характера поручительства, а с другой — из то- 

го, что договор поручительства заключается между поручителем 

и кредитором. 

Поскольку правило об участии в деле должника исключено, то 

следует полагать, что данная норма распространяется на все слу- 

чаи правоотношений между кредитором и поручителем как в 

процессе судебно-арбитражного рассмотрения спора, так и в по- 

рядке добровольного исполнения обязанностей поручителем. 

В случае, если поручитель добровольно исполнил свои обязан- 

ности перед кредитором или если это произошло в принудитель- 

ном порядке, поручитель как бы занимает место кредитора в ос- 

новном обязательстве с ограничениями, установленными в насто- 

ящей статье. 

Первое из этих ограничений состоит в том, что поручитель при- 

обретает право требовать от должника исполнения обязательства 

только в том объеме, в котором он сам исполнил требования 

кредитора. Это означает, что если поручитель исполнил требова- 

ние частично, то только в этой части он приобретает право рег- 

рессного требования. Если исполнение поручителя охватывало всю 

сумму, например по денежному обязательству, требование предъ- 

является в полном объеме. 

Второе ограничение допускает возможность возмещения упу- 

щенной выгоды, возникшей у поручителя ввиду отвлечения денеж- 

ных средств для исполнения по основному договору. Проценты, при- 

читающиеся на выплаченную сумму, должны определяться в соот- 

ветствии со ст. 395 ГК. Срок, в течение которого должны выпла- 

чиваться проценты, если договором не предусмотрено иное, дол- 

жен определяться с момента исполнения обязанности поручителем 

до момента возврата соответствующих сумм основным должником. 

Возможность установить иной порядок взаимоотношений 

между поручителем и основным должником на основании дого- 

вора или иного правового акта предусмотрена ч. 3 ст. 365 ГК РФ. 

Этот иной порядок может быть установлен, например, договором 

страхования и соответствующими правовыми актами. 

Для того чтобы поручитель мог реализовать требование, зало- 

женное в основном обязательстве, ему необходимо получить от кре- 

дитора все документы и права. В совокупности прав поручителя 

необходимо отличать собственно права, принадлежащие пору-
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чителю, и права, перешедшие к нему от кредитора. Если первые 

являются самостоятельными, то в отношении вторых поручитель 

становится правопреемником с сохранением сроков исковой дав- 

ности и т.д. 

Чтобы поручителю избежать возможности двойного возложе- 

ния ответственности или двойного исполнения обязательства, 

закон предусматривает обязанность основного должника немед- 

ленно, т.е. как только это будет возможным, известить поручите- 

ля о произведенном исполнении. В случае, если это не было сде- 

лано и было произведено двойное исполнение, поручитель име- 

ет право по своему усмотрению предъявить требование либо к кре- 

дитору о взыскании неосновательно полученного, либо к долж- 

нику в соответствии со ст. 365 ГК РФ. 

Удовлетворив требование поручителя, основной должник мо- 

жет затем взыскать с кредитора неосновательно полученное. 

В отличие от ранее действовавшего законодательства, ГК РФ 

дал более полный перечень оснований прекращения поручитель- 

ства, которые могут рассматриваться как специальные основания, 

применяемые только к поручительству. Кроме того, поручитель- 

ство может прекращаться и по общим основаниям, предусмотрен- 

ным в гл. 26 ГК РФ. 

Поскольку поручительство является зависимым обязательст- 

вом, то закон предусмотрел возможность автоматического его 

прекращения без согласия самого поручителя в случае, если ме- 

няются либо содержание, либо стороны в основном обязательст- 

ве. В этих случаях поручитель может изменить или подтвердить 

договор поручительства, который будет рассматриваться как но- 

вый договор. 

Для стабилизации гражданского оборота закон устанавливает 

сроки поручительства и сроки предъявления требований креди- 

тора к поручителю. Это является отражением практики, сложив- 

шейся в последнее время, когда поручительство выдавалось на оп- 

ределенный срок, который по прежнему законодательству считал- 

ся ничтожным. Если в самом договоре указан срок поручитель- 

ства, то с его истечением поручительство прекращается. Но такой 

срок не может быть меньше, чем срок исполнения основного обя- 

зательства, иначе смысл поручительства теряется. 

Правовая природа годичного срока для предъявления требо- 

ваний кредитора к поручителю должна оцениваться с учетом по- 

становления № 8 Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 23 фе- 
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враля 1994 г.
1
 Этот акт определил, что ранее установленный трех- 

месячный срок является пресекательным и не подлежащим вос- 

становлению арбитражным судом. Следовательно, и установлен- 

ный данной статьей годичный или двухгодичный срок имеет ту 

же природу, и его пропуск прекращает договор поручительства. 

§ 9. БАНКОВСКАЯ ГАРАНТИЯ И ПРОБЛЕМЫ ЕЕ ПРИМЕНЕНИЯ 

1. Гарантия в российском праве рассматривается как один из 

способов обеспечения исполнения обязательств и в этом своем ка- 

честве давно известна российскому и русскому гражданскому 

праву. Она трактовалась как разновидность поручительства, и к 

ней применялись соответствующие нормы. Единственным отли- 

чием, по ранее действовавшему законодательству, гарантии от по- 

ручительства являлось то, что она выдавалась в отношениях меж- 

ду организациями и, как правило, в обеспечение погашения бан- 

ковских ссуд. Новое гражданское законодательство изменило со- 

отношение между поручительством и гарантией, сформулировав 

принципиально новый институт банковской гарантии. 

Оценивать эффективность новых правовых конструкций не- 

обходимо с учетом тех проблем, которые призван решать инсти- 

тут обеспечения исполнения обязательств в целом и рассматри- 

ваемые нормы в частности. Дело в том, что с позиций правопри- 

менительной практики гарантия необходима для того, чтобы в пер- 

вую очередь обеспечить интересы кредитора по ряду обязательств, 

и прежде всего кредитных. Другими словами, это правовое сред- 

ство разработано в основном для удовлетворения интересов кре- 

дитора в случае ненадлежащего исполнения обязательств должни- 

ком. Но это не означает, что можно пренебрегать правами долж- 

ника и третьего лица, которые также имеют законные интересы, 

в том числе имущественные, нуждающиеся в защите. Следователь- 

но, основной проблемой гарантии является согласование, компро- 

мисс интересов кредитора, должника и третьего лица (поручите- 

ля, гаранта) при доминирующем положении кредитора. С этих по- 

зиций и нужно рассматривать новые правовые нормы. 

                                                        
1 См : Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. 1994 № 5 

С. 52 
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В силу банковской гарантии, как указано в ст. 368 ГК РФ, банк, 

иное кредитное учреждение или страховая организация (гарант) 

дают по просьбе другого лица (принципала) письменное обязатель- 

ство уплатить кредитору принципала (бенефициару) в соответст- 

вии с условиями даваемого гарантом обязательства денежную 

сумму по представлении бенефициаром письменного требования 

о ее уплате 

Правоотношения по банковской гарантии устанавливаются 

довольно сложным образом. В них участвуют бенефициар, прин- 

ципал и гарант. В качестве бенефициара выступает кредитор по 

основному обязательству. Принципал — это основной должник. 

Но в отношении банковской гарантии не следует считать, что речь 

идет о трехстороннем договоре. Для реализации этого института 

необходимо последовательное совершение следующих действий: 

заключение, как правило, возмездного договора между принци- 

палом и гарантом о выдаче гарантии, и собственно выдача гаран- 

тии, которая должна рассматриваться как односторонняя сделка. 

Вознаграждение гаранту выплачивается принципалом, причем 

оно может выплачиваться как в момент выдачи гарантии, так и 

после исполнения гарантом своих обязанностей. 

Гарантом могут быть либо банк или иное кредитное учрежде- 

ние, созданное и действующее в соответствии с Законом о бан- 

ках, т.е. имеющее банковскую лицензию на совершение отдель- 

ного вида банковских операций (выдача гарантии) или на все ви- 

ды банковских операций, либо в таком качестве может выступать 

страховая организация, также созданная и действующая в соот- 

ветствии с Законом о страховании и прошедшая соответствующее 

лицензирование. Следовательно, не исключен вывод о том, что в 

иных случаях можно выдавать только поручительство, что не 

вполне соответствует международным правилам. Либо возможен 

такой вариант: иные организации могут выдавать обычную небан- 

ковскую гарантию, поскольку запрета на такие действия граждан- 

ское законодательство не устанавливает. 

В целом нужно отметить, что новый ГК РФ весьма существен- 

но расширил, порой даже без надлежащих оснований, диспози- 

тивность правового регулирования, крайне редко обращаясь к 

конструкции каких-либо запретов, т.е. не устанавливая пределов 

реализации того или иного права. Он в значительном числе норм 

установил, что данные правила применяются, если договором не 

предусмотрено иное. В результате может возникнуть вопрос: к че-
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му в таком случае сводится правовое регулирование, если дого- 

вором его можно обойти, причем без каких-либо ограничений? В 

принципе, отсутствие четко сформулированных запретов, харак- 

терное для нового ГК, может вызвать два вида последствий: ли- 

бо полный волюнтаризм в правоприменительной практике, кор- 

ректируемой только усмотрением чиновников, либо декларатив- 

ность правовых норм. 

Насколько можно судить по содержанию правоотношений, 

возникающих теперь в связи с банковской гарантией, при кон- 

струировании правовых норм использованы международные 

правила и обычаи. Очевидно, сближение национального законо- 

дательства с международными правилами и обычаями следует счи- 

тать объективно необходимым и правильным, поскольку это 

обеспечит единое понимание прав и обязанностей, что являет- 

ся чрезвычайно важным для внешнеэкономической деятельно- 

сти, деятельности иностранных юридических лиц на территории 

России и т.п. В то же время в российских правовых нормах 

есть некоторые принципиальные отличия от международных 

конструкций. Поэтому обратимся к структуре и содержанию 

вначале правоотношений, возникающих по международным ак- 

там, с тем чтобы на этой основе оценить новеллы гражданско- 

го законодательства. 

2. В международной торговле и расчетах, равно как и в ряде 

других правоотношений, используются несколько видов гарантий. 

В основном они регулируются двумя общепризнанными актами. 

Это Унифицированные правила по договорным гарантиям 1978 го- 

да (публикация Международной торговой палаты № 325) и Уни- 

фицированные правила для гарантий по первому требованию 

1992 года (публикация Международной торговой палаты № 458). 

Соответственно названным правовым актам можно выделить не- 

сколько видов гарантий. Прежде всего, выделяются договорные га- 

рантии, к которым следует отнести тендерную, гарантию испол- 

нения и гарантию возврата платежа. 

Вторую группу составляют гарантии по первому требованию и 

условные гарантии. Гарантии по первому требованию означают, что 

банк, страховая или иная организация принимают на себя обяза- 

тельство произвести платеж по требованию одной из сторон до- 

говора, независимо от позиции другой стороны. Правда, если 

требование основано на обмане и сторона об этом осведомлена, 

то банк не должен платить, а обязан внести спорную сумму в де-
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позит суда и представить возможность сторонам в судебном по- 

рядке решить вопрос о праве на эту сумму
1
. 

Гарантии по первому требованию чаще именуют банковскими 
гарантиями. Они представляют собой абсолютное обязательство бан- 
ка совершить платеж при условии выполнения требований тако- 
го платежа. Такие гарантии, как правило, представляют либо по- 
купатели, либо продавцы, соответственно они имеют разное на- 
значение. На практике выделяются два особых вида гарантий — 
встречная гарантия и супергарантия. Встречная гарантия возмож- 
на в тех случаях, когда по просьбе одной из сторон по договору дру- 
гая сторона получает гарантию исполнения своего банка. Но та- 
кая гарантия выдается не непосредственно контрагенту, а его бан- 
ку, который в свою очередь выдает встречную гарантию своему кли- 
енту. С правовой точки зрения при этом особое значение приоб- 
ретает вопрос соответствия основной и встречной гарантий. 

Супергарантия применяется в тех случаях, когда бенефициар 
не считает достаточной гарантию банка своего должника и про- 
сит на эту гарантию получить дополнительно гарантию более из- 
вестного банка. Другими словами, супергарантия — это гарантия 
гарантии. 

По указанным международным актам гарантию может выда- 
вать банк, страховая организация и любое третье лицо, т.е. в от- 
личие от действующего российского законодательства не устанав- 
ливаются ограничения по кругу гарантов. Такую позицию, на 
наш взгляд, следует считать более сбалансированной и отвечаю- 
щей потребностям практики. 

3. Содержанием банковской гарантии является прежде всего 
обязанность гаранта уплатить заранее установленную договором 
сумму, которая, конечно же, предопределяется основным обяза- 
тельством, но после ее определения не зависит от основного. По 
этому признаку (обязанность уплатить) гарантию следует отличать 
от различных неправовых форм, таких, например, как выдача 
рекомендательных писем, выдача банком справки о платежеспо- 
собности должника и пр. Такие действия не создают отношений 
по гарантии и соответственно не влекут установленных правовых 
последствий. Они только предоставляют кредитору информацию 
о потенциальном или реальном должнике, но не создают у сто- 
роны, предоставившей такую информацию, статуса гаранта. 

                                                        
1 См.: Шмитгофф К. Экспорт: право и практика международной торговли. М., 

1993. 
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Форма банковской гарантии должна быть письменной При этом 

возникает сложная проблема в связи с соотношением ранее дей- 

ствовавшей формы гарантии и новых положений. Дело в том, что 

по прежнему законодательству, гарантия рассматривалась как вид
 

поручительства и предполагала двусторонний договор, а следова- 

тельно, акцепт кредитора по основному обязательству. Более то- 

го, известное разъяснение, данное Высшим Арбитражным судом 

20 мая 1993 г.
1
, устанавливало, что в случае, если такого акцента 

не было, правоотношения по гарантии не возникали. Как прави- 

ло, акцепт выражался разными способами: либо путем письмен- 

ного извещения гаранта с приложением копии кредитною дого- 

вора, либо путем указания в кредитном договоре на то, что в ка- 

честве обеспечения принято гарантийное обязательство определен- 

ного гаранта с его подписью, либо путем учинения на самой га- 

рантии ее акцепта. Другими словами, в соответствии с этими 

разъяснениями не только выдача гарантийного письма, которое 

рассматривается как оферта, должна быть оформлена письменно 

но и согласие бенефициара должно иметь письменную форму. Та- 

кое разъяснение частично было вызвано тем, что в правоприме- 

нительной практике были выявлены фальшивые гарантии, о ко- 

торых указанный в них гарант и не подозревал. 

В настоящее время к банковской гарантии все эти правила не 

должны применяться. Следовательно, правоотношения по гаран- 

тии возникают в момент выдачи гарантийного обязательства, ес- 

ли в нем не указано иное. Кстати, в качестве иного может пре- 

дусматриваться и возможность принятия гарантии бенефициаром 

но для правовой судьбы гарантии, т.е. ее действительности или не- 

действительности, это уже не имеет никакого значения. 

В отличие от иных способов обеспечения исполнения обяза- 

тельств банковская гарантия является независимым обязательст- 

вом. Поэтому она сохраняет свою силу даже после прекращения 

основного обязательства или признания его недействительным. 

Банковская гарантия может быть отзывной и безотзывной. 

Если в тексте гарантии указано, что она является отзывной, га 

рант может в любое время отозвать ее. Следовательно, отсутст- 

вие каких-либо указаний о характере гарантии означает, что га- 

рантия является безотзывной. Но отозвать даже отзывную гаран-

                                                        
1 См.: Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации 

С, 114 
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тию нельзя после предъявления к гаранту требований бенефи- 

циара. 

Замена кредитора в договоре банковской гарантии в отличие 

от общих правил, установленных в ст. 382 ГК РФ, допускается толь- 

ко с согласия должника, в качестве которого выступает гарант. Бо- 

лее того, такое согласие должно быть заранее предусмотрено в до- 

говоре банковской гарантии В противном случае права кредито- 

ра передать другому лицу нельзя 

Банковская гарантия выдается на определенной в самом же обя- 

зательстве срок. Этот срок может быть установлен путем указания 

определенной даты, после которой гарантия прекращает свое дей- 

ствие, либо путем указания (как правило, в месяцах) срока дей- 

ствия гарантии с момента ее выдачи. Требования бенефициара долж- 

ны быть заявлены в этот срок, который не может быть восстанов- 

лен и является, так же как и срок предъявления требований при 

поручительстве, пресекательным. 

Основанием для обращения к гаранту является несоблюдение 

условий основного договора принципалом, что должно иметь до- 

кументальное подтверждение. Обязанность уплатить установлен- 

ную сумму возникает после представления письменного требова- 

ния об уплате. В данном случае в качестве письменного требова- 

ния могут выступать любые документарные формы, предусмотрен- 

ные ст. 434 ГК РФ. Специально следует оговорить, что в случае 

выдачи банковской гарантии не может идти речь о праве бенефи- 

циара на бесспорное списание. Указание в ст. 374 ГК РФ на 

предъявление требования о платеже по гарантии не означает, что 

можно предъявить платежное требование на бесспорное списание 

денежных средств со счета гаранта. Здесь речь идет о требовании 

в процессуальном смысле слова, т.е. бенефициар имеет право 

требовать платежа. К тому же, к такому письменному требованию 

должны быть приложены документы, указанные в гарантии и 

подтверждающие неисполнение обязательства принципалом. 

В этой связи возникает вопрос о возможности предъявления 

требований об уплате третьим лицом, которому была передана га- 

рантия в порядке уступки права требования, если такие действия 

заранее оговаривались в гарантии. Какие ссылки и документы долж- 

но предъявлять такое третье лицо и в какой срок должны быть за- 

явлены эти требования? Эти вопросы должны решаться в зависи- 

мости от того, каким образом в самой гарантии оговорена возмож- 

ность ее передачи. 
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Если в гарантии содержится специальное указание о том, что 

третье лицо не обязано представлять доказательства нарушения прин- 

ципалом основного обязательства, то такое требование может быть 

предъявлено без ссылки на нарушения, допущенные принципа- 

лом. Если такой специальной оговорки нет, то обязанность, ус- 

тановленная ст. 374 ГК, распространяется и на третье лицо. В лю- 

бом случае требования третьего лица должны быть заявлены в тот 

срок, на который выдана гарантия. 

4. Ответственность гаранта по выданной гарантии определя- 

ется законом. В случае предъявления требований бенефициаром 

у гаранта возникают две обязанности: 

а) немедленно, т.е. как только это станет возможным, сообщить 

об этом принципалу и передать ему копии соответствующих до- 

кументов; 

б) проявить разумную заботливость в отношении интересов бе- 

нефициара. Последнее в соответствии с мировой практикой оз- 

начает, что гарант должен рассматривать интересы бенефициара 

как свои собственные. С позиций российского законодательства 

такая заботливость охватывается понятиями срока исполнения и 

надлежащего исполнения обязательства. 

Объем ответственности гаранта определяется двумя парамет- 

рами: 

а) изначально размер ответственности определяется той сум- 

мой, которая указана в гарантии; при этом названная сумма мо- 

жет включать в себя как сумму кредита, так и сумму процентов, 

причитающихся к оплате, что специально подчеркнуто в поста- 

новлении Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 12 мар- 

та 1996 г.
1
; 

б) в случае, если гарант несвоевременно или ненадлежащим 

образом исполнил свою обязанность уплатить соответствующую 

сумму, он может нести ответственность уже за собственные дей- 

ствия на общих основаниях. Последнее возможно, если в самой 

гарантии не была зафиксирована ограниченная ответственность 

гаранта. 

Ответственность гаранта является солидарной, т.е. он отвеча- 

ет наряду с основным должником. Это правило подтверждается су- 

дебной практикой. Так, независимая экономическая газета «Эко- 

                                                        
1 См Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации 1996 № 6 

С 78 
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номика и жизнь» обратилась с иском к Сберегательному банку РФ, 

являющемуся гарантом по договору займа, заключенному между 

истцом и корпорацией «Аврора». Дело рассматривалось в несколь- 

ких судебных инстанциях, поскольку каждое последующее реше- 

ние вносило изменения в ранее принятые. Среди решаемых вопро- 

сов одним из важнейших был вопрос о характере ответственности 

гаранта. Апелляционная инстанция признала эту ответственность 

субсидиарной и разделила сумму иска между заемщиком и гаран- 

том. Президиум Высшего Арбитражного Суда РФ в постановлении 

от 9 апреля 1996 г. со ссылкой на ст. 208 ГК РФ 1964 года, дейст- 

вовавшего на момент выдачи гарантии, указал, что ответственность 

гарантa является солидарной, поскольку гарант обязывается пога- 

сить задолженность заемщика по первому требованию
1
. 

Ныне действующий Гражданский кодекс РФ устанавливает ос- 

нования для отказа в удовлетворении требований бенефициара и 

основания для прекращения банковской гарантии. В любом слу- 

чае на гаранте лежит обязанность немедленно уведомить принци- 

пала о возникших обстоятельствах. 

Вследствие того что банковская гарантия независима от основ- 

ного обязательства, его прекращение, недействительность или 

неисполнение не влияют на банковскую гарантию. В качестве об- 

стоятельств, прекращающих или изменяющих банковскую гаран- 

тию, могут выступать только действия сторон по этому договору 

или истечение срока. В некоторых случаях для прекращения га- 

рантии, кроме самих действий, необходим возврат гарантийного 

обязательства. 

5. Проблема реализации гарантии определяется тем, что во мно- 

гих сферах хозяйственной деятельности, например при кредито- 

вании, таможенном оформлении грузов, в настоящее время исполь- 

зуются гарантии по несколько иным правовым нормам, чем те, ко- 

торые установлены в новом ГК. Следовательно, возникает пробле- 

ма соотношения новых и ранее действовавших норм. 

Эту проблему можно решать двумя способами. С одной сто- 

роны, можно утверждать, что все ранее принятые нормы должны 

быть приведены в соответствие с новым ГК РФ, что не требует 

дополнительной аргументации и обоснования. С другой стороны, 

сам ГК РФ, установив предельную свободу договору, практичес-

                                                        
1 См.: Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации 1996 № 7. 
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ки создал условия для того, чтобы отдельные ограничения права 

«перекочевали» из подзаконных нормативных актов в типовые или 

примерные формы договора. Тем самым ограничения права, по 

существу, будут устанавливаться как бы добровольно на договор- 

ном уровне. Примером таких ограничений может служить прак- 

тика использования гарантии. 

Прежде всего речь идет о наиболее распространенных случа- 

ях использования гарантии — в кредитных правоотношениях и при 

таможенном оформлении грузов. Проблема состоит в том, что в 

соответствии с Правилами кредитования материальных запасов и 

производственных затрат (приложение № 9) от 30 августа 1987 г., 

которые формально не отменены ЦБ РФ, используется стандарт- 

ный бланк гарантии, предусматривающий бесспорное списание с 

гаранта указанных сумм. 

Данное ограничение установлено подзаконным нормативным 

актом, поэтому вряд ли оно может быть признано соответствую- 

щим закону, поскольку ГК РФ предусматривает, что бесспорное 

списание может вводиться только законом. Но это на уровне 

оценки значения правового акта. А как только гарант подписы- 

вает указанную форму, данное положение из нормативного пре- 

вращается в договорное, и ничто не мешает банку-кредитору 

применить указанное правило. Очевидно, в ГК РФ следовало ус- 

тановить запрет на бесспорное списание денежных сумм со сче- 

та гаранта, поскольку в таких случаях вся процедура ответствен- 

ности гаранта сводится к нулю. 

Такая же ситуация возникает при межбанковском кредитова- 

нии, осуществляемом в форме кредитных аукционов Центрально- 

го банка Российской Федерации. Это кредитование регулирует- 

ся Временным положением от 15 февраля 1994 г., п. 2.12 которо- 

го устанавливает, что обязательным условием заключения кредит- 

ного договора является закрепление в нем права Центрального бан- 

ка РФ на бесспорное списание средств с корреспондентского 

счета банка-заемщика. Вряд ли необходима дополнительная ар- 

гументация незаконности такого положения. 

Аналогичные суждения могут быть приведены в отношении ис- 

пользования банковских гарантий таможенными органами. При- 

каз Государственного таможенного комитета РФ от 21 апреля 

1994 г «О применении гарантийных обязательств банков и иных 

кредитных учреждений в качестве обеспечения уплаты таможен- 

ных платежей в отношении подакцизных товаров» установил,
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что в случае неуплаты банком причитающихся платежей банк 

разрешает таможенным органам списать их в бесспорном поряд- 

ке, включая пени в размере 0,3% за каждый день просрочки. 

Эта норма представляется вдвойне незаконной Во-первых, бес- 

спорное списание вводится органом, не уполномоченным на это. 

А во-вторых, предусматривается бесспорное списание не только 

суммы долга, но и штрафных санкций, что, по существу, являет- 

ся мерой ответственности, которая может применяться только су- 

дом Правда, этот нормативный акт устанавливает как бы пред- 

варительное согласие должника (банка) на такое списание, т.е. как 

бы вводит договорное согласие на списание. Поэтому можно ре- 

комендовать банкам в бланках гарантий, выдаваемых своим кли- 

ентам для таможенных органов, не указывать это право, а если для 

гарантии предоставляется стандартный бланк, то вычеркивать из 

него соответствующие положения. 

Нужно иметь в виду, что в соответствии с вышеназванным при- 

казом ГТК РФ вводится порядок предварительной регистрации бан- 

ков и иных кредитных организаций, чьи гарантии таможенные ор- 

ганы вправе принимать в качестве обеспечения выполнения обя- 

зательных платежей Следовательно, в данном случае действует спе- 

циальное ограничение, существование которого с правовых пози- 

ций не вызывает возражений, поскольку государственный орган 

является бенефициаром, а значит, он вправе самостоятельно ре- 

шать вопрос о том, чьи гарантии вызывают у него надлежащее до- 

верие. 

Для банка это требование (регистрации) означает, что, дейст- 

вуя в интересах своих клиентов, он должен пройти соответству- 

ющую процедуру и получить свидетельство о регистрации. Кли- 

енты же как принципалы могут с такими просьбами обращаться 

только к тем банкам, которые прошли регистрацию. 

В целом следует отметить, что формулирование банковской га- 

рантии в новом ГК носит гораздо более развитой характер, чем 

это было в ранее действовавшем гражданском законодательстве. 

Можно надеяться, что эти институты найдут свое широкое при- 

менение в предпринимательской практике. 



ТЕМА 9. ВАЛЮТНЫЕ ОПЕРАЦИИ БАНКОВ 

§ 1. ПОНЯТИЕ ВАЛЮТЫ И ВАЛЮТНОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА. 

ВАЛЮТНЫЕ КУРСЫ И ВАЛЮТНЫЕ РЫНКИ 

1. Развитие в Российской Федерации рыночной экономики и 

становление в связи с этим двухуровневой банковской системы по- 

требовали решения в числе первых задач проблемы валютного рын- 

ка страны, формирования новой валютной политики. Валютное 

регулирование состоит, как правило, в установлении механизма 

валютных ограничений и валютном контроле. При этом валютное 

регулирование выступает как комплекс мер, как часть валютной 

политики страны, направленной на установление порядка прове- 

дения операций с валютными ценностями и включение страны в 

мировой рынок Экономисты указывают, что мировая практика 

выработала разные направления и способы реализации валютно- 

го регулирования в каждой отдельной стране в зависимости от сте- 

пени ее развития и интегрированности в мировой экономический 

процесс. Так или иначе большинство современных развитых стран 

прошли через этап жесткого валютного регулирования
1
. 

В любом случае валютное регулирование в национальном 

масштабе предполагает прежде всего установление правил банков- 

ского обслуживания клиентов по поводу валюты и валютных 

ценностей. Следовательно, уяснение правовой природы и содер- 

жания валютного регулирования необходимо начинать с самого 

понятия валюты и валютных ценностей. 

Эти понятия имеют нормативное определение, которое содер- 

жится в ст. 1 Закона о валютном регулировании и валютном кон- 

троле от 9 октября 1992 г. Общим объединяющим понятием, слу- 

жащим критерием для выделения валютных операций, является 

понятие «валютные ценности». Оно включает в себя четыре ком- 

понента. 

                                                        
1 См Валютный рынок и валютное регулирование Учебное пособие / Под 

ред. И.Н. Платоновой М, 1996 С 11 
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А. Иностранная валюта. Это денежные знаки в виде банкнот, 

казначейских билетов, монеты, находящиеся в обращении и яв- 

ляющиеся законным платежным средством в соответствующем ино- 

странном государстве или группе государств, а также изъятые 

или изымаемые из обращения, но подлежащие обмену денежные 

знаки. Эмиссия банкнот и монет осуществляется за пределами Рос- 

сийской Федерации, и соответственно решения об изъятии и по- 

рядок их изъятия также определяются в соответствии с националь- 

ным законодательством и правилами той или иной страны. В Рос- 

сийскую Федерацию эта валюта попадает путем официального вво- 

за, осуществляемого в соответствии с Положением о порядке 

ввоза в Российскую Федерацию и вывоза из Российской Федера- 

ции иностранной валюты и ценных бумаг в иностранной валюте 

уполномоченными банками, утвержденным ЦБ РФ 19 апреля 

1993 г. и ГТК РФ 14 апреля 1993 г. 

Правом на ввоз иностранной валюты пользуются только упол- 

номоченные банки, т.е. такие банки, которые получили гене- 

ральные валютные лицензии. Ввоз валюты подлежит таможенно- 

му оформлению и сопровождается последующим отчетом упол- 

номоченного банка перед Банком России. К отчету должны быть 

приложены копии выписок со счетов в иностранных банках, сви- 

детельствующих о снятии с указанных счетов ввезенных в Россий- 

скую Федерацию иностранной валюты и ценных бумаг в иност- 

ранной валюте. Ввоз и вывоз иностранной валюты сопряжен с оп- 

ределенными рисками, которые в соответствии с требованиями Бан- 

ка России должны страховаться на сумму не ниже номинальной 

стоимости валюты. Уполномоченные банки вправе осуществлять 

ввоз иностранной валюты и иных валютных ценностей в Россий- 

скую Федерацию без ограничений при соблюдении таможенных 

правил. 

Нужно иметь в виду, что иностранная валюта может ввозить- 

ся на территорию Российской Федерации физическими лицами. 

Такой ввоз не регламентируется банковским законодательством, 

а только таможенными требованиями, но должен учитываться 

при планировании валютной политики. 

В связи с тем, что иностранная валюта, попадающая на тер- 

риторию России, может вызвать сомнения в подлинности, пра- 

вовое регулирование предусматривает специальную процедуру — 

проверку подлинности или экспертизу денежных знаков иностран- 

ных государств, которая может проводиться учреждениями Бан-
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ка России в соответствии с Инструкцией ЦБ РФ № 47 от 20 ав- 

густа 1996 г. Учреждения ЦБ РФ принимают на экспертизу денеж- 

ные знаки (в том числе вышедшие из обращения) только тех ва- 

лют, курс которых к рублю официально устанавливается Банком 

России. Учреждения Банка России не осуществляют экспертизу 

наличной иностранной валюты, направляемой физическими и 

юридическими лицами, не являющимися кредитными организа- 

циями. 

В случае, если направленные денежные знаки будут призна- 

ны подделанными, они кредитной организации не возвращают- 

ся, а передаются из головного расчетно-кассового центра в тер- 

риториальные органы внутренних дел. Для этого эксперт извеща- 

ет органы внутренних дел в день установления признаков поддел- 

ки у сомнительных денежных знаков, 

Б. Ценные бумаги в иностранной валюте. Это платежные доку- 

менты (чеки, векселя, аккредитивы и др.), фондовые ценности (ак- 

ции, облигации) и другие долговые обязательства, выраженные в 

иностранной валюте. В данном случае, очевидно, речь идет не толь- 

ко о ценных бумагах, выраженных в иностранной валюте, но и эми- 

тированных за пределами России. Выпуск же российскими орга- 

низациями ценных бумаг, выраженных в иностранной валюте, не 

влечет признание той или иной ценной бумаги валютной ценно- 

стью. 

Под ценными бумагами в данном случае понимается несколь- 

ко более широкий круг объектов, чем это традиционно принято 

считать в российском правоведении. Так, к ценным бумагам от- 

несены чеки, простые векселя, тратты, аккредитивы, оттиски с кре- 

дитных карточек, платежные поручения, заявления и иные при- 

казы об осуществлении платежа, акции, облигации, сертифика- 

ты о заключении валютных сделок «фьючерс» и «опцион», депо- 

зитные и сберегательные сертификаты, гарантийные обязательст- 

ва, а также долговые обязательства, если они выражены в иност- 

ранной валюты. 

Ввоз ценных бумаг в иностранной валюте на территорию Рос- 

сии осуществляется также уполномоченными банками по проце- 

дуре, сходной с ввозом наличной иностранной валюте. 

В. Драгоценные металлы, к которым относятся золото, сереб- 

ро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, ро- 

дий, рутений и осмий) в любом виде и состоянии, за исключени- 

ем ювелирных и других бытовых изделий, а также лома таких из-
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делий. Драгоценные металлы могут быть предметом разных сде- 

лок — купли-продажи, залога и пр. В банковской практике они 

используются не в любом виде, а в некоторых разработанных и 

принятых формах. Дело в том, что производство драгоценных ме- 

таллов осуществляют специальные аффинажные заводы, которые 

вправе маркировать ту или иную партию металла, используя го- 

сударственные пробирные клейма. В банковской деятельности 

названные металлы в соответствии с Инструкцией Банка России 

о порядке определения массы драгоценных металлов и драго- 

ценных камней и исчисления их стоимости в учреждениях бан- 

ков от 14 мая 1996 г № 40 используются в слитках, прокате, по- 

рошках и монете, за исключением монет, являющихся валютой Рос- 

сийской Федерации. В таком своем виде они обозначаются спе- 

циальными ГОСТами, допускающими предельные отклонения 

от обозначенной массы. 

Банки принимают для использования в банковских операци- 

ях драгоценные металлы по стандартно обозначенному весу, ко- 

торый отражается в бухгалтерских документах. В связи с тем что 

их хранение, равно как и работа измерительных приборов, кото- 

рые должны быть у банка, подвержены изменениям ввиду клима- 

тических и температурных изменений, предусмотрен порядок 

взвешивания и оценки этих ценностей, равно как и последствий 

расхождения между первоначальными и последующими данными. 

Выявленные при взвешивании ценностей в учреждениях банков 

расхождения в пределах допустимых норм между показаниями ве- 

соизмерительных приборов и данными учетных или сопроводи- 

тельных документов отражаются в журналах и карточках складско- 

го учета без изменения данных бухгалтерского учета. Выявленные 

при взвешивании драгоценных металлов в учреждениях банков ве- 

совые расхождения, которые превосходят допустимые нормы, 

оформляются актом весовых расхождений и отражаются в бухгал- 

терских учетах после выяснения причин расхождений. 

В связи с тем что драгоценные металлы имеют определенную 

стоимость, она должна отражаться в операциях банка. Но эта сто- 

имость не является постоянной. Особые проблемы, скорее техни- 

ко-учетного и тактического плана, возникают с определением 

международной стоимости драгоценных металлов и в первую оче- 

редь золота. Для определения этой стоимости необходимо пере- 

вести значение массы драгоценного металла в тройские унции, ум- 

ножить найденное значение массы драгоценного металла в трой-
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ских унциях на значение цены этого металла в стандартных слит- 

ках, фиксируемой в Лондоне на рынке сделок с немедленной по- 

ставкой «спот». На рынке «спот» в Лондоне цены на золото, пла- 

тину и палладий фиксируются каждый рабочий день дважды, ут- 

ром и вечером, а на серебро — один раз в день в виде так назы- 

ваемых «фиксингов». Информацию о лондонских «фиксингах» спе- 

циалисты учреждений банков получают с мониторов информаци- 

онных служб «Рейтер», «Блумберг» и других авторитетных 

источников на нужную дату. Распечатка соответствующих страниц 

информационной службы с указанием даты, к которой относят- 

ся «фиксинга», заверенная подписью специалиста учреждения 

банка, приобщается к документам, относящимся к исчислению сто- 

имости драгоценных металлов. Цены на родий, рутений и иридий 

на международном рынке не фиксируются. Для их оценки исполь- 

зуются котировки иностранных фирм, осуществляющих регуляр- 

ные сделки с этими металлами, и публикации специальных изда- 

ний. Для получения рублевого значения стоимости металла най- 

денное значение стоимости драгоценного металла в долларах 

США умножается на значение обменного курса, устанавливаемо- 

го Банком России, доллара США к рублю, действующего в день 

исчисления стоимости драгоценных металлов или совершения 

расчетов за них. 

Г. Природные драгоценные камни. Это алмазы, рубины, изу- 

мруды, сапфиры и александрита в сыром и обработанном виде, 

а также жемчуг, за исключением ювелирных и других бытовых 

изделий из этих камней и лома таких изделий. Стоимость дра- 

гоценных камней определяется по действующим в Российской 

Федерации прейскурантам на драгоценные камни, утверждаемым 

в установленном порядке, которые составлены предметно, с 

указанием конкретной цены в рублях или долларах США за ка- 

рат на каждую категорию кристаллов. Прейскуранты на драго- 

ценные металлы в случае необходимости запрашиваются у Ко- 

митета Российской Федерации по драгоценным металлам и дра- 

гоценным камням. 

Порядок и условия отнесения изделий из драгоценных метал- 

лов и природных драгоценных камней к ювелирным и другим бы- 

товым изделиям, равно как и к лому таких изделий, устанавли- 

вается Правительством Российской Федерации. 

Кроме объектного критерия, для определения валютных опе- 

раций в России используется в качестве дополнительного и вряд
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ли вполне обоснованно второй критерий — субъектный. Дело в 

том, что согласно российскому законодательству не только опе- 

рации с названными предметами считаются валютными, но и 

ведение счетов в российских рублях, принадлежащих иностран- 

цам и лицам без гражданства, а также иностранным и междуна- 

родным организациям, также отнесено к компетенции уполномо- 

ченных банков и осуществляется в особом порядке, близком к по- 

рядку ведения валютных операций. 

2. Законодательное регулирование валютного оборота на тер- 

ритории Российской Федерации за последнее время претерпело 

существенные изменения. В своем развитии правовое регулиро- 

вание валютных операций в России прошло несколько этапов, сре- 

ди которых традиционно выделяют: 

— этап административного регулирования, на котором регу- 

лирование валютных поступлений осуществлялось государствен- 

ными органами в виде нормативов или долгосрочных валютных 

коэффициентов; 

— этап аукционного регулирования, начавшийся с ноября 

1989 года проведением первого валютного аукциона Внешэконом- 

банком СССР и установлением биржевого курса валюты; на этом 

этапе создавались валютные биржи, расширялся круг валютных опе- 

раций, установлен коммерческий курс рубля и были отменены ва- 

лютные коэффициенты; 

— этап продажи валютной выручки и создания Республикан- 

ского валютного резерва Российской Федерации, который в бан- 

ковском обслуживании клиентов разделился на два принципиаль- 

ных подэтапа: а) период продажи 30% выручки в этот резерв по 

официальному курсу; б) период добровольной продажи 50% вы- 

ручки на валютной бирже либо уполномоченным банкам по ком- 

мерческому курсу
1
. 

В настоящее время правовое регулирование обращения и ис- 

пользования валютных ценностей на территории Российской Фе- 

дерации носит сложный разноуровневый характер и обладает не- 

которыми отличительными качествами. Во-первых, это регулиро- 

вание является комплексной отраслью законодательства и в таком 

своей качестве включает в себя публично-правовые и частнопра- 

вовые нормы, нормы, регулирующие деятельность граждан, бан- 

ков и органов государства, осуществляющих валютный контроль,

                                                        
1 См.: Валютный рынок и валютное регулирование С. 29—34. 
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равно как порядок взаимодействия между ними. Во-вторых, в ана- 

лизируемом правовом регулировании присутствуют нормативные 

акты Госбанка СССР, в которые Банк России постоянно вносит 

изменения путем исключения действия отдельных правовых пунк- 

тов. В-третьих, правовое регулирование осуществляется разными 

ведомствами отдельно, хотя в некоторых случаях принимаются сов- 

местные нормативные акты. 

Основным нормативным актом в рассматриваемой сфере яв- 

ляется Закон о валютном регулировании и валютном контроле от 

9 октября 1992 г. Этот закон на законодательном уровне дал оп- 

ределение основных понятий и правовых режимов, провозгласил 

право собственности на валютные ценности, установил органы ва- 

лютного контроля и валютного регулирования на территории 

Российской Федерации, а также меры ответственности за нару- 

шения валютных операций. Закон состоит из трех разделов, в ко- 

торых содержатся 15 статей. Особого внимания заслуживает пер- 

вая статья, которая как раз и дает основной понятийный ряд ва- 

лютного регулирования. 

Вторым по важности нормативным актом является письмо Гос- 

банка СССР от 24 мая 1991 г. № 352, известное под названием «Ос- 

новные положения о регулировании валютных операций на тер- 

ритории СССР». Этот нормативный акт дал исчерпывающие пе- 

речни текущих валютных операций, разграничил режим валютных 

операций по субъектному составу, установил правила осуществ- 

ления таких операций. Длительное время названный норматив- 

ный акт являлся, по существу, базовым для определения режима 

той или иной операции. Но 24 апреля 1996 года Банк России из- 

дал Положение об изменении порядка проведения в Российской 

Федерации некоторых видов валютных операций, которым создал 

более мягкое правовое регулирование для некоторых видов опе- 

раций. При этом базовый перечень сохраняется в редакции пись- 

ма Госбанка СССР. Вряд ли такое регулирование можно признать 

удовлетворительным, поскольку сущность правовых требований 

и их содержание давно должны быть пересмотрены. 

Кроме названных нормативных актов, в числе основных пра- 

вовых регуляторов поведения следует также назвать нормы коди- 

фицированных актов. Речь идет о ст. 128, 140 и 141 ГК РФ, ко- 

торые являются отсылочными, но устанавливают принципиаль- 

ную возможность использования иностранной валюты в правовом 

пространстве России. Далее следует упомянуть о ст. 191, 192, 193
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Уголовного кодекса, установивших уголовную ответственность 

за незаконный оборот драгоценных металлов и драгоценных кам- 

ней, а также за невозвращение из-за границы средств в иностран- 

ной валюте. 

В итоге можно утверждать, что в правовом регулировании ва- 

лютных операций основную массу составляют подзаконные нор- 

мативные акты, т.е. акты ведомств, в основном Центрального 

банка РФ и Государственного таможенного комитета. Среди ос- 

новных актов Банка России следует, кроме указанных, назвать сле- 

дующие инструкции: 

— № 7 от 29 июня 1992 г. «О порядке обязательной продажи 

предприятиями, объединениями, организациями части валютной 

выручки через уполномоченные банки и проведения операций на 

внутреннем валютном рынке Российской Федерации»; 

— № 16 от 16 июня 1993 г. «О порядке открытия и ведения упол- 

номоченными банками счетов нерезидентов в валюте Россий- 

ской Федерации»; 

— № 19 от 12 октября 1993 г. «О порядке осуществления ва- 

лютного контроля за поступлением в Российскую Федерацию ва- 

лютной выручки от экспорта товаров» (совместная с ГТК РФ); 

— № 27 от 27 февраля 1995 г. «О порядке организации рабо- 

ты обменных пунктов на территории Российской Федерации, со- 

вершения и учета валютно-обменных операций уполномоченны- 

ми банками»; 

— № 30 от 26 июля 1995 г. «О порядке осуществления валют- 

ного контроля за обоснованностью платежей в иностранной ва- 

люте за импортируемые товары» (совместная с ГТК); 

— № 41 от 22 мая 1996 г. «Об установлении лимитов откры- 

той валютной позиции и контроле за их соблюдением уполномо- 

ченными банками Российской Федерации»; 

— № 42 от 22 мая 1996 г. «О порядке отчетности по конвер- 

сионным операциям уполномоченных банков Российской Феде- 

рации, являющихся ведущими операторами межбанковского ва- 

лютного рынка»; 

— № 45 от 26 июля 1996 г. «О специальных счетах в валюте 

Российской Федерации типа «С» в уполномоченных банках, име- 

ющих разрешение Банка России на открытие и ведение таких сче- 

тов». 



Тема 9. Валютные операции банков 377 

§ 2. РЕЖИМ ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ. ВИДЫ ВАЛЮТНЫХ 
ОПЕРАЦИЙ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ 

1. Приведенный анализ законодательного массива и критери- 

ев отнесения операций к валютным дает возможность сформули- 

ровать признаки валютных операций, на основе которых можно 

построить их определение. Правда, это вряд ли целесообразно, по- 

скольку валютные операции не обладают единством содержания, 

вследствие чего давать их определение бессмысленно. 

К валютным же операциям в соответствии с актуальными 

требованиями законодателя относятся: 

— все операции, совершаемые любыми субъектами на терри- 

тории России по поводу валютных ценностей; 

— операции, связанные с переводом денежных средств из 

Российской Федерации и в Российскую Федерацию; 

— все операции с участием нерезидентов. 

Валютные операции осуществляются на территории Россий- 

ской Федерации по определенным правилам в зависимости от субъ- 

ектного состава этих операций и их характера. Эти правила мож- 

но называть правовым режимом валютных операций, который мо- 

жет быть общим, т.е. не устанавливать никаких ограничений для 

определенного вида операций, и специальным, или разрешитель- 

ным, предполагающим для совершения операции получение каж- 

дый раз разрешения или лицензии Банка России. 

Подчеркнем, что в данном случае речь идет не о банковских ли- 

цензиях на совершение банковских операций в иностранной валю- 

те, а о получении плательщиком, покупателем или иным субъектом, 

заинтересованным в совершении платежа или передаче валютных 

ценностей, разового разрешения на конкретную операцию. Это 

разрешение исчерпывается своим исполнением, хотя операция мо- 

жет носить длительный характер. Например, при открытии счетов 

за пределами России необходимо получить разрешение Банка Рос- 

сии, которое погашается разовым открытием счета, хотя правоот- 

ношения по поводу открытого счета длятся в течение значительно- 

го времени. Точно так же перевод за пределы России денежных средств 

по определенным сделкам, например для оплаты приобретаемых ак- 
ций иностранного юридического лица, предполагает предваритель- 

ное разрешение, которое погашается совершением сделки. 

Этот разрешительный режим довольно широко должен приме- 

няться в практике совершения валютных операций, но ввиду его стрем-
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ления к тотальности он очень часто не дает надлежащих результа- 

тов. Правда, нужно отметить, что в последнее время наблюдается 

расширение круга операций, совершаемых в общем режиме. 

В зависимости от правового режима все операции делятся на 

текущие и операции, связанные с движением капитала. Текущие 

операции совершаются всеми предприятиями и организациями без 

каких-либо ограничений, а операции, связанные с движением ка- 

питала, предполагают получение разрешения Центрального бан- 

ка РФ. Перечень текущих операций сформулирован в виде исчер- 

пывающего указателя. Операции, связанные с движением капи- 

тала, приведены в виде примерного перечня. Более того, в нор- 

мативных актах содержится указание на то, что если операция не 

названа, то она относится к операциям, связанным с движением 

капитала. 

Поэтому в процессе изучения правового регулирования валют- 

ных операций необходимо сначала обратиться к тем операциям, 

которые названы текущими и совершаются свободно
1
. 

2. Без разрешений Банка России осуществляются следующие 

виды валютных операций: 

1) Переводы иностранной валюты федеральными органами ис- 

полнительной власти с их валютных счетов, открытых в уполно- 

моченных банках Российской Федерации, в оплату вступительных 

и членских взносов Российской Федерации в пользу международ- 

ных организаций, участником которых является Российская Фе- 

дерация. 

2) Переводы резидентами с их валютных счетов, открытых в 

уполномоченных банках Российской Федерации, в оплату всту- 

пительных и членских взносов в пользу международных неправи- 

тельственных организаций, являющихся нерезидентами. 

3) Переводы резидентами (юридическими и физическими ли- 

цами) иностранной валюты в пользу нерезидентов — организато- 

ров международных симпозиумов, конференций, других между- 

народных встреч, а также международных выставок, ярмарок, 

спортивных соревнований, иных культурных мероприятий, про- 

водимых на территории иностранных государств, за участие ре- 

зидентов в указанных мероприятиях, за исключением затрат, учи-

                                                        
1 См. также: Сапожников Н. Правовое регулирование текущих валютных опе- 

раций по счетам в уполномоченных банках Российской Федерации // Хозяйство 
и право. 1997. № 2. С. 90—101. 
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тываемых как капитальные вложения в соответствии с правила- 

ми бухгалтерского учета соответствующих государств. 

4) Зачисление резидентами — организаторами международных 

симпозиумов, конференций, а также других международных 

встреч, выставок, ярмарок, спортивных соревнований, иных куль- 

турных мероприятий на свои валютные счета, открытые в упол- 

номоченных банках, иностранной валюты, полученной от нере- 

зидентов за участие нерезидентов в указанных мероприятиях, за 

исключением затрат, учитываемых как капитальные вложения в 

соответствии с правилами бухгалтерского учета Российской Фе- 

дерации. 

5) Зачисление резидентами, не являющимися коммерческими 

организациями, в безналичном порядке на их валютные счета, от- 

крытые в уполномоченных банках, иностранной валюты, посту- 

пившей от нерезидентов в качестве добровольных и безвозмезд- 

ных пожертвований. 

6) Переводы резидентами из Российской Федерации иностран- 

ной валюты в счет оплаты страховых взносов (страховых премий) 

страховщикам-нерезидентам независимо от страхуемого интереса, 

а также зачисление на валютные счета резидентов в уполномочен- 

ных банках Российской Федерации сумм в иностранной валюте в 

счет оплаты страховых сумм (страхового возмещения) с учетом тре- 

бований законодательства Российской Федерации о страховании. 

7) Переводы из Российской Федерации резидентами иностран- 

ной валюты в пользу нерезидентов в оплату подписок на иност- 

ранные периодические издания. 

8) Переводы резидентами из Российской Федерации иностран- 

ной валюты в пользу нерезидентов в оплату за обучение и лече- 

ние физических лиц. При этом оплату указанных выше расходов 

физических лиц могут осуществлять любые резиденты (физичес- 

кие и юридические лица), в том числе не являющиеся получате- 

лями услуг по обучению и лечению. 

9) Переводы резидентами из Российской Федерации пенсий, 

алиментов, государственных пособий, доплат и компенсаций, 

сумм, выплачиваемых на основании приговоров, решений и оп- 

ределений судебных и других правомочных органов, наследствен- 

ных сумм и сумм, полученных от реализации наследственного иму- 

щества, а также платежей по возмещению расходов судебных, ар- 

битражных, нотариальных и иных органов (в том числе оплата на- 

логов, сборов, пошлин и иных обязательных платежей за выпол-
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нение указанными органами своих функций) в соответствии с за- 

конодательством иностранных государств. 

10) Переводы нерезидентами в пользу резидентов в Российскую 

Федерацию пенсий, алиментов, государственных пособий, до- 

плат и компенсаций, сумм, выплачиваемых на основании приго- 

воров, решений и определений судебных и других правомочных 

органов, наследственных сумм и сумм, полученных от реализации 

наследственного имущества, а также платежей по возмещению рас- 

ходов судебных, арбитражных, нотариальных и иных органов (в 

том числе оплата налогов, сборов, пошлин и иных обязательных 

платежей за выполнение указанными органами своих функций) 

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

11) Приобретение резидентами от нерезидентов платежных до- 

кументов, выраженных в иностранной валюте, при экспорте, им- 

порте товаров (работ, услуг) в случае отсутствия отсрочки (рассроч- 

ки) платежа на срок свыше 180 дней; зачисление резидентами на 

свои валютные счета, открытые в уполномоченных банках Россий- 

ской Федерации, платежей в иностранной валюте по указанным 

платежным документам путем предъявления их к оплате в упол- 

номоченные банки или нерезидентам. 

12) Переводы нерезидентами в Российскую Федерацию и ре- 

зидентами из Российской Федерации иностранной валюты для осу- 

ществления расчетов с отсрочкой (рассрочкой) платежа на срок 

не более 180 дней по экспорту, импорту воздушных, морских и реч- 

ных судов, космических объектов. 

13) Переводы в Российскую Федерацию иностранной валюты 

в оплату аренды арендуемых нерезидентами у резидентов воздуш- 

ных, морских и речных судов (в том числе по договорам бербо- 

ут-чартера и тайм-чартера), космических объектов при условии, 

что арендная плата зачисляется на валютный счет резидента, от- 

крытый в уполномоченном банке в Российской Федерации, не ре- 

же одного раза в 180 дней с момента передачи указанных объек- 

тов в аренду независимо от срока аренды. 

14) Переводы из Российской Федерации иностранной валюты 

в оплату арендуемых резидентами у нерезидентов находящихся за 

пределами Российской Федерации воздушных, морских и речных 

судов (в том числе по договорам бербоут-чартера и тайм-чартера), 

космических объектов, а также находящегося за пределами Россий- 

ской Федерации любого движимого имущества (за исключением 

переводов в оплату аренды денежных средств, ценных бумаг, пла-
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тежных документов и иных долговых обязательств, если иное не 

установлено законодательством) при условии, что передача указан- 

ных объектов в аренду осуществляется не позднее 180 дней с мо- 

мента перевода иностранной валюты независимо от срока аренды. 

15) Права требования, возникшие по разрешенным законода- 

тельством (в том числе валютным) основаниям, по выплате средств 

в иностранной валюте могут быть переданы уполномоченному бан- 

ку, если иное не установлено законодательством Российской Фе- 

дерации. Денежные обязательства, возникающие при передаче 

указанных прав требования уполномоченному банку, могут быть 

оплачены как в рублях, так и в иностранной валюте. 

16) Продажа (покупка) через уполномоченные банки юриди- 

ческими и физическими лицами (резидентами и нерезидентами) 

иностранной валюты одного вида за иностранную валюту друго- 

го вида, курс которых (покупаемых и продаваемых иностранных 

валют) к рублю устанавливается Банком России. 

17) Покупка иностранной валюты через уполномоченные бан- 

ки на внутреннем валютном рынке Российской Федерации в без- 

наличном порядке физическими лицами (резидентами и нерези- 

дентами) за счет средств на рублевых счетах, открытых на имя со- 

ответствующих физических лиц в кредитных организациях. 

18) Продажа иностранной валюты через уполномоченные бан- 

ки на внутреннем валютном рынке Российской Федерации физи- 

ческими лицами (резидентами и нерезидентами) с валютных счетов, 

открытых на имя соответствующих физических лиц в уполномочен- 

ных банках, с обязательным зачислением полученных рублей на руб- 

левые счета, открытые на имя соответствующих физических лиц в 

кредитных организациях, если иное не установлено Банком России. 

19) Получение (возврат) юридическими и физическими лицами 

(резидентами и нерезидентами) кредитов в иностранной валюте на 

срок свыше 180 дней от уполномоченных банков (уполномоченным 

банкам), имеющих полномочия по предоставлению кредитов в ино- 

странной валюте. Предоставление юридическим, физическим лицам 

кредитов в иностранной валюте на срок свыше 180 дней уполномо- 

ченными банками, имеющими полномочия по предоставлению 

указанных кредитов. Выплата (прием) процентов за пользование кре- 

дитами в иностранной валюте и сумм штрафных санкций, подле- 

жащих в соответствии с договором уплате в иностранной валюте, в 

случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательст- 

ва по предоставлению (возврату) указанных кредитов. 
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20) За иностранную валюту может быть осуществлена покуп- 

ка резидентами у уполномоченных банков, имеющих полномочия 

на проведение операций с ценными бумагами в иностранной ва- 

люте, векселей, выпускаемых этими уполномоченными банками 

и содержащих обязательство по выплате иностранной валюты. Про- 

дажа резидентами указанных в настоящем пункте векселей упол- 

номоченным банкам может быть произведена как за рубли, так и 

за иностранную валюту. Вексельное обязательство, содержащее- 

ся в указанном в настоящем пункте векселе, может быть оплаче- 

но уполномоченным банком в иностранной валюте или в рублях 

в соответствии с законодательством. 

21) Переводы из Российской Федерации иностранной валю- 

ты физическими лицами в пользу нерезидентов, основная деятель- 

ность которых связана с реализацией физическим лицам за пре- 

делами Российской Федерации товаров в розничной торговле 

(производство работ, оказание потребительских услуг), в счет оп- 

латы приобретаемых у указанных нерезидентов за пределами Рос- 

сийской Федерации товаров (работ, услуг). 

22) Возврат резидентами и нерезидентами авансовых платежей 

(предоплаты) по неисполненным экспортно-импортным контрак- 

там. При этом возврат указанных авансовых платежей осуществ- 

ляется резидентом нерезиденту в размере, не превышающем ра- 

нее оплаченные нерезидентом резиденту суммы аванса. Средст- 

ва в иностранной валюте, полученные резидентом от нерезиден- 

та в счет возврата ранее произведенных авансовых платежей (пре- 

доплаты), зачисляются на текущий валютный счет резидента, от- 

крытый в уполномоченном банке в Российской Федерации. 

3. Физические лица — резиденты Российской Федерации мо- 

гут приобретать за иностранную валюту жилые дома и квартиры, 

находящиеся за пределами Российской Федерации и являющие- 

ся таковыми в соответствии с законодательством их места нахож- 

дения, а также иные права на указанное имущество путем: 

— перевода средств, находящихся на валютных счетах этих лиц 

в уполномоченных банках Российской Федерации; 

— оплаты указанного имущества за счет средств, находящих- 

ся на счетах физических лиц, открытых этими лицами в установ- 

ленном Банком России порядке в банках-нерезидентах; 

— оплаты указанного имущества за счет средств в иностран- 

ной валюте, вывезенных из Российской Федерации в порядке, ус- 

тановленном законодательством Российской Федерации. При
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этом для целей организации учета в территориальное учреждение 

Банка России по постоянному месту жительства физического ли- 

ца направляются формы учета в порядке и в сроки, установлен- 

ные настоящим Положением. 

4. Индивидуальные предприниматели, юридические лица — ре- 

зиденты осуществляют следующие виды валютных операций по 

экспорту и импорту товаров, работ, услуг без разрешений Банка 

России в соответствии с заключенными ими договорами: 

1) Перевод резидентом иностранной валюты из Российской Фе- 

дерации, а также на валютный счет, открытый на имя нерезиден- 

та в уполномоченном банке, в счет оплаты импортируемых това- 

ров после их ввоза в Российскую Федерацию (таможенного оформ- 

ления товаров) независимо от срока, прошедшего с момента та- 

моженного оформления (ввоза в Российскую Федерацию) до да- 

ты платежа. 

2) Перевод резидентом иностранной валюты из Российской Фе- 

дерации, а также перевод иностранной валюты на валютный счет, 

открытый на имя нерезидента в уполномоченном банке, в счет оп- 

латы произведенных импортируемых работ, оказанных импорти- 

руемых услуг после приема резидентом указанных выполненных 

работ (соответствующего этапа работ), оказанных услуг независи- 

мо от срока, прошедшего с момента их приема до даты осуществ- 

ляемого резидентом платежа. 

3) Зачисление резидентом на свой валютный счет, открытый 

в уполномоченном банке в Российской Федерации, сумм в опла- 

ту экспортируемых им товаров (работ, услуг) до таможенного 

оформления этих товаров на экспорт, приема нерезидентом вы- 

полненных работ, оказанных услуг независимо от срока с даты по- 

лучения резидентом платежа до таможенного оформления това- 

ров, приема нерезидентом выполненных работ, оказанных услуг. 

§ 3. СУБЪЕКТНЫЙ СОСТАВ ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ БАНКОВ. 
ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО СТАТУСА 

УПОЛНОМОЧЕННОГО БАНКА 

1. Валютные операции определяются не только по объекту сде- 

лок, но и, как было указано ранее, по субъектному составу. В прин- 

ципе, участники валютных операций в силу самого характера со- 

вершаемых действий приобретают хотя бы на момент совершения
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операции несколько особый статус или правовое положение. Осо- 

бенности этого положения состоят в основном в том, что и сами 

участники, и характер операции подвергаются дополнительному 

контролю со стороны органов государства. 

Целью валютного контроля является обеспечение соблюдения 

валютного законодательства при осуществлении валютных опера- 

ций. Основными направлениями валютного контроля являются: 

а) определение соответствия проводимых валютных опера- 

ций действующему законодательству и наличия необходимых для 

них лицензий и разрешений; 

б) проверка выполнения резидентами обязательств в иностран- 

ной валюте перед государством, а также обязательств по продаже 

иностранной валюты на внутреннем рынке Российской Федерации; 

в) проверка обоснованности платежей в иностранной валюте; 

г) проверка полноты и объективности учета и отчетности по 

валютным операциям, а также по операциям нерезидентов в ва- 

люте Российской Федерации. 

Центральный банк Российской Федерации является основным 

органом валютного регулирования в Российской Федерации. Цен- 

тральный банк Российской Федерации: 

а) определяет сферу и порядок обращения в Российской Фе- 

дерации иностранной валюты и ценных бумаг в иностранной ва- 

люте; 

б) издает нормативные акты, обязательные к исполнению в Рос- 

сийской Федерации резидентами и нерезидентами; 

в) проводит все виды валютных операций; 

г) устанавливает правила проведения резидентами и нерези- 

дентами в Российской Федерации операций с иностранной валю- 

той и ценными бумагами в иностранной валюте, а также прави- 

ла проведения нерезидентами в Российской Федерации операций 

с валютой Российской Федерации и ценными бумагами в валю- 

те Российской Федерации; 

д) устанавливает порядок обязательного перевода, ввоза и пе- 

ресылки в Российскую Федерацию иностранной валюты и цен- 

ных бумаг в иностранной валюте, принадлежащих резидентам, а 

также случаи и условия открытия резидентами счетов в иностран- 

ной валюте в банках за пределами Российской Федерации; 

е) устанавливает общие правила выдачи лицензий банкам и иным 

кредитным учреждениям на осуществление валютных операций и 

выдает такие лицензии; 
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ж) устанавливает единые формы учета, отчетности, докумен- 

тации и статистики валютных операций, в том числе уполномо- 

ченными банками, а также порядок и сроки их представления; 

з) готовит и публикует статистику валютных операций Россий- 

ской Федерации по принятым международным стандартам; 

и) выполняет другие функции. 

Валютный контроль в Российской Федерации осуществляет- 

ся Правительством Российской Федерации в соответствии с за- 

конами Российской Федерации. Агентами валютного контроля яв- 

ляются организации, которые в соответствии с законодательны- 

ми актами Российской Федерации могут осуществлять функции 

валютного контроля. Агенты валютного контроля подотчетны со- 

ответствующим органам валютного контроля. 

Органы и агенты валютного контроля в пределах своей ком- 

петенции: 

а) осуществляют контроль за проводимыми в Российской Фе- 

дерации резидентами и нерезидентами валютными операциями, 

за соответствием этих операций законодательству, условиям ли- 

цензий и разрешений, а также за соблюдением ими актов орга- 

нов валютного контроля; 

б) проводят проверки валютных операций резидентов и нере- 

зидентов в Российской Федерации. Органы валютного контроля 

определяют порядок и формы учета, отчетности и документации 

по валютным операциям резидентов и нерезидентов. 

2. Для целей этого контроля все участники валютных опера- 

ций разделены на несколько групп, первую из которых образуют 

«резиденты». К ним относятся: 

а) физические лица, имеющие постоянное местожительство в 

Российской Федерации, в том числе временно находящиеся за пре- 

делами Российской Федерации; 

б) юридические лица, созданные в соответствии с законода- 

тельством Российской Федерации, с местонахождением в Россий- 

ской Федерации; 

в) предприятия и организации, не являющиеся юридически- 

ми лицами, созданные в соответствии с законодательством Рос- 

сийской Федерации, с местонахождением в Российской Федера- 

ции; 

г) дипломатические и иные официальные представительства Рос- 

сийской Федерации, находящиеся за пределами Российской Фе- 

дерации; 
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д) находящиеся за пределами Российской Федерации филиа- 

лы и представительства резидентов, указанных в подпунктах «б» 

и «в» настоящего пункта. 

Вторую группу образуют «нерезиденты», к числу которых от- 

носятся: 

а) физические лица, имеющие постоянное местожительство за 

пределами Российской Федерации, в том числе временно нахо- 

дящиеся в Российской Федерации; 

б) юридические лица, созданные в соответствии с законода- 

тельством иностранных государств, с местонахождением за пре- 

делами Российской Федерации; 

в) предприятия и организации, не являющиеся юридически- 

ми лицами, созданные в соответствии с законодательством ино- 

странных государств, с местонахождением за пределами Россий- 

ской Федерации; 

г) находящиеся в Российской Федерации иностранные дипло- 

матические и иные официальные представительства, а также меж- 

дународные организации, их филиалы и представительства; 

д) находящиеся в Российской Федерации филиалы и предста- 

вительства нерезидентов, указанных в подпунктах «б» и «в» насто- 

ящего пункта. 

Официальные представительства — это представительства 

иностранных государств в Российской Федерации: иностранные 

дипломатические представительства в Российской Федерации 

(посольства, миссии, отделы посольств и миссий, учреждения, вхо- 

дящие в состав дипломатического представительства), консульские 

учреждения в Российской Федерации (генеральные консульства, 

консульства, вице-консульства, консульские агентства). Офици- 

альные представительства заключают договоры банковского сче- 

та с уполномоченными банками Российской Федерации от сво- 

его имени. 

Филиалы нерезидентов, а также представительства нерези- 

дентов, не относящиеся к официальным представительствам, за- 

ключают договоры банковского счета от имени своих учредите- 

лей. При этом права и обязанности по договору банковского сче- 

та возникают у нерезидентов — учредителей представительств и 

филиалов. 

Своеобразное положение занимают в валютных операциях 

уполномоченные банки, которыми являются банки и иные кре- 

дитные учреждения, получившие лицензии Центрального банка
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Российской Федерации на проведение валютных операций. Осо- 

бенностью их правового положения является то, что они в соот- 

ветствии с законом наделены полномочиями контроля за валют- 

ными операциями своих клиентов. Это весьма противоречивое пол- 

номочие банка, поскольку, с одной стороны, они обязаны защи- 

щать интересы государства, а с другой — своих клиентов. При этом 

нужно помнить еще и общее правило о том, что банки не впра- 

ве контролировать использование денежных средств клиентов. 

Но в данном случае из этого правила сделано законодательное ис- 

ключение. Это, кстати, еще раз подтверждает сложную правовую 

природу банков. Уполномоченные банки являются агентами ва- 

лютного контроля, подотчетными Центральному банку Российской 

Федерации. 

Резиденты и нерезиденты, осуществляющие в Российской Фе- 

дерации валютные операции, а также нерезиденты, осуществляю- 

щие операции с валютой Российской Федерации и ценными бума- 

гами в валюте Российской Федерации, имеют право: а) знако- 

миться с актами проверок, проведенных органами и агентами ва- 

лютного контроля; б) обжаловать действия агентов валютного кон- 

троля в соответствующие органы валютного контроля, а также 

действия органов валютного контроля в порядке, установленном за- 

конодательством Российской Федерации; в) другие права, установ- 

ленные иными законодательными актами Российской Федерации. 

Резиденты и нерезиденты, осуществляющие в Российской 

Федерации валютные операции, а также нерезиденты, осуществ- 

ляющие операции с валютой Российской Федерации и ценными 

бумагами в валюте Российской Федерации, обязаны: а) пред- 

ставлять органам и агентам валютного контроля все запрашива- 

емые документы и информацию об осуществлении валютных 

операций; б) представлять органам и агентам валютного контро- 

ля объяснения в ходе проведения ими проверок, а также по их ре- 

зультатам; в) в случае несогласия с фактами, изложенными в ак- 

те проверки, произведенной органами и агентами валютного кон- 

троля, представлять письменные пояснения мотивов отказа от под- 

писания этого акта; г) вести учет и составлять отчетность по про- 

водимым ими валютным операциям, обеспечивая сохранность 

документов учета и отчетности не менее пяти лет; д) выполнять 

требования (предписания) органов валютного контроля об устра- 

нении выявленных нарушений; е) выполнять другие обязаннос- 

ти, установленные законодательством Российской Федерации. 
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§ 4. ВАЛЮТНЫЕ СЧЕТА. РУБЛЕВЫЕ СЧЕТА НЕРЕЗИДЕНТОВ 

1. Счета и вклады в иностранной валюте открываются всем ре- 

зидентам без каких-либо ограничений по общим правилам откры- 

тия счетов. Это правило действует в России с 1991 года, когда Ука- 

зом Президента РФ была отменена регистрация участников внеш- 

неэкономической деятельности. Но это отнюдь не означает, что 

в отношении порядка ведения счетов действуют те же правила, что 

и по поводу счетов в рублях РФ. Валютные счета обладают несколь- 

кими особенностями, которые связаны с контролем государства 

за перемещением иностранной валюты на своей территории. Эти 

особенности в основном могут быть сведены к следующему: 

а) денежные средства, зачисляемые на валютный счет, долж- 

ны иметь легальный источник происхождения; 

б) при поступлении на счет выручки в иностранной валюте часть 

ее подлежит обязательной продаже; 

в) операции по списанию денег со счета осуществляются в ре- 

жиме валютных операций в зависимости от их содержания. 

2. Валютные средства должны иметь легальное происхождение. 

Источниками их законного получения могут быть: 

а) средства республиканских валютных фондов и валютных фон- 

дов местных органов власти; 

б) валютная выручка от разрешенной внешнеэкономической 

деятельности по установленным нормативам; 

в) взносы и уставный капитал; 

г) валютные кредиты от уполномоченных банков, а также от 

иностранных банков и финансовых учреждений, других иностран- 

ных юридических лиц; 

д) валюта, приобретенная на внутреннем валютном рынке за 

рубли через уполномоченные банки; 

е) благотворительные фонды. 

3. Предприятия независимо от форм собственности, включая 

предприятия с участием иностранных инвестиций, осуществляют 

обязательную продажу 50% валютной выручки от экспорта това- 

ров (работ, услуг) на внутреннем валютном рынке Российской Фе- 

дерации через уполномоченные банки Российской Федерации 
по рыночному курсу рубля. Иностранная валюта может быть куп- 

лена и продана на внутреннем валютном рынке Российской Фе- 

дерации через уполномоченные банки как на межбанковских ва- 

лютных биржах, так и вне их. 
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Под покупкой (продажей) иностранной валюты через уполно- 

моченный банк следует понимать приобретение (отчуждение) 

иностранной валюты по договору купли-продажи с уполномочен- 

ным банком, а также приобретение (отчуждение) иностранной ва- 

люты посредством заключения с уполномоченным банком дого- 

воров комиссии или договоров поручения, в соответствии с ко- 

торыми комиссионером или поверенным выступает уполномочен- 

ный банк. 

Обязательная продажа производится предприятиями от всей сум- 

мы поступлений в иностранной валюте от организаций и физиче- 

ских лиц, не являющихся резидентами Российской Федерации, в 

том числе в качестве авансов или предварительной оплаты. 

Обязательной продаже не подлежат следующие поступления 

в иностранной валюте от нерезидентов: 

а) взносы в уставный капитал (фонд), а также доходы (диви- 

денды), полученные от участия в капитале; 

б) от продажи фондовых ценностей (акций, облигаций), а 

также доходы (дивиденды) по фондовым ценностям (акциям, об- 

лигациям); 

в) в виде привлеченных кредитов (депозитов, вкладов), а так- 

же суммы, поступающие в погашение предоставленных кредитов 

(депозитов, вкладов), включая начисленные проценты; 

г) в виде пожертвований на благотворительные цели; 

д) от реализации гражданами в установленном Банком России 

порядке товаров (работ, услуг) на территории Российской Феде- 

рации. 

Обязательной продаже не подлежат поступившие от резиден- 

тов платежи в иностранной валюте, которые производятся за счет 

средств, оставшихся после обязательной продажи части экспорт- 

ной выручки (средства на текущих валютных счетах предприятий), 

а также средства в иностранной валюте, купленные на внутрен- 

нем валютном рынке Российской Федерации. 

Поступления в иностранной валюте в пользу предприятий, вклю- 

чая выручку от реализации за иностранную валюту на территории 

Российской Федерации товаров (работ, услуг), подлежат обязатель- 

ному зачислению на счета в уполномоченных банках Россий- 

ской Федерации. Для этого предприятием в уполномоченном 

банке параллельно открываются: 

— транзитный валютный счет для зачисления в полном объ- 

еме поступлений в иностранной валюте; 
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— текущий валютный счет для учета средств, остающихся в рас- 

поряжении предприятия после обязательной продажи экспортной 

выручки. 

Обязательная продажа валюты производится по поручению пред- 

приятий, в пользу которых поступила валютная выручка, с их тран- 

зитных валютных счетов. После обязательной продажи валютных 

средств с транзитных валютных счетов оставшаяся часть валют- 

ной выручки перечисляется по поручению предприятий на их те- 

кущие валютные счета и может использоваться на любые цели в 

соответствии с действующим законодательством. 

Суммы в иностранной валюте, поступающие от резидентов на 

транзитные валютные счета посреднических организаций в опла- 

ту стоимости импортируемых по поручению резидентов товаров за 

счет их средств с текущих валютных счетов, не подлежат обязатель- 

ной продаже и зачисляются в полном объеме (включая комисси- 

онное вознаграждение) в пользу указанных посредников на их те- 

кущие валютные счета для выполнения посредническими органи- 

зациями соответствующих внешнеторговых договоров (контрактов). 

Определенными особенностями обладают валютные счета, от- 

крытые за пределами России. Порядок операций по этим счетам 

устанавливается письмом ЦБ РФ от 29 июля 1994 г. № 103. 

4. К счетам в иностранной валюте резидента по режиму валют- 

ных операций приравнены рублевые счета нерезидентов, что вряд 

ли следует признать правильным, поскольку в этом случае специ- 

фика должна выражаться только в проверке признаков субъекта. 

Но российское законодательство пошло по иному пути и устано- 

вило специальный режим и для рублевых счетов нерезидентов. Об- 

щими признаками такого режима можно считать целевое назна- 

чение денег, зачисляемых на определенные виды счетов, недопу- 

стимость свободного перелива этих денежных средств, наличие кон- 

троля банка за использованием денег, который в данном случае 

выступает как агент валютного контроля. 

Общие правила открытия и ведения рублевых счетов нерези- 

дентов установлены в Инструкции Банка России от 16 июня 

1993 г.
1
 Рублевые счета нерезидентов имеют несколько видов. 

                                                        
1 В редакции телеграммы ЦБ РФ от 3 августа 1993 г. № 49; писем ЦБ РФ от 

13 апреля 1994 г. № 87, от 27 мая 1994 г. № 92, от 5 сентября 1994 г. № 109; те- 
леграммы ЦБ РФ от 28 ноября 1994 г. № 204-94; приказа ЦБ РФ от 28 мая 1996 г. 
№ 02-196; писем ЦБ РФ от 8 июля 1996 г. № 295, от 30 августа 1996 г. № 320. 
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Рублевые счета типа «Т» («текущие»). Рублевые счета типа «Т» 

открываются нерезидентам для обслуживания их экспортно-им- 

портных операций (кроме операций, связанных с осуществлени- 

ем экспорта из Российской Федерации товаров, в отношении ко- 

торых применяются нетарифные меры внешнеэкономического 

регулирования), а также для целей содержания в Российской Фе- 

дерации их представительств, филиалов. 

Расчеты по экспортно-импортным операциям могут осуществ- 

ляться только со счетов типа «Т» нерезидентов, имеющих право 

осуществлять предпринимательскую деятельность в соответствии 

с их учредительными документами, документами об их регистра- 

ции, разрешениями, выданными российскими уполномоченными 

органами, и другими документами, определяющими их правоспо- 

собность. 

Указанные в настоящем пункте счета открываются нерезиден- 

тами не более чем по одному счету типа «Т» для обслуживания каж- 

дого представительства или филиала предприятия, учреждения, ор- 

ганизации-нерезидента, представительства банка-нерезидента, 

официального представительства, находящихся на территории 

Российской Федерации. 

Специальные рублевые счета типа «И» («инвестиционные»). Не- 

резиденты для осуществления инвестиционной деятельности в Рос- 

сийской Федерации (в том числе сделок приватизации) открыва- 

ют специальные рублевые счета типа «И» в уполномоченных бан- 

ках Российской Федерации. Все инвестиции и реинвестиции на 

территории Российской Федерации в рублях, а также покупка ино- 

странной валюты за рубли в связи с репатриацией доходов, по- 

лученных в результате инвестиционной деятельности на террито- 

рии Российской Федерации, должны осуществляться нерезиден- 

тами с рублевых счетов типа «И», за исключением покупки ино- 

странной валюты банками-нерезидентами. 

Рублевые счета типа «И» могут открываться на имя нерезиден- 

тов — предприятий, учреждений, организаций, банков и иных кре- 

дитных учреждений, международных межправительственных ор- 

ганизаций, физических лиц. 

Расчеты по счетам типа «И» по сделкам приватизации могут 

осуществляться всеми нерезидентами, кроме юридических лиц-не- 

резидентов с российским участием, в уставном капитале которых 

доля Российской Федерации, местных органов государственной вла- 

сти Российской Федерации, общественных организаций (объеди-
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нений) резидентов, благотворительных и иных общественных 

фондов резидентов превышает 25%. 

Расчеты по счетам типа «И» по сделкам, не связанным с при- 

ватизацией, могут осуществляться всеми нерезидентами, кроме фи- 

зических лиц — нерезидентов, не зарегистрированных для веде- 

ния хозяйственной деятельности в стране их гражданства или 

постоянного места жительства. 

На имя одного нерезидента может быть открыт только один 

рублевый счет типа «И» в Российской Федерации в одном из упол- 

номоченных банков. Перечень документов, необходимых для от- 

крытия рублевых счетов на имя нерезидентов, не являющихся фи- 

зическими лицами (кроме официальных представительств), уста- 

навливается по договоренности между уполномоченным банком 

и нерезидентом, на имя которого открывается счет. При этом упол- 

номоченный банк должен обеспечить наличие у него документов, 

предоставление которых необходимо в соответствии с законода- 

тельством Российской Федерации при открытии счетов в банках, 

а также документов, содержащих следующую информацию: све- 

дения, позволяющие однозначно установить, что лицо, на имя ко- 

торого открывается счет, является нерезидентом; сведения о пол- 

ном наименовании и месте нахождения нерезидента, на имя ко- 

торого открывается счет. 

При открытии на имя нерезидента рублевых счетов типа «Т», 

кроме вышеуказанных сведений, уполномоченный банк должен 

обеспечить наличие у него документов, содержащих информацию 

о полном наименовании и месте нахождения в Российской Фе- 

дерации филиала, представительства, для обслуживания которо- 

го открывается этот счет, а также сведения о том, что размеще- 

ние и деятельность в Российской Федерации этого филиала, 

представительства одобрены уполномоченными на то российски- 

ми учреждениями и организациями в порядке, установленном за- 

конодательством Российской Федерации. Банк России рекомен- 

дует запрашивать при открытии рублевых счетов нерезидентов сле- 

дующие документы: 

1) легализованные в посольстве (консульстве) Российской 

Федерации за границей (с заверенным переводом на русский 

язык): копии учредительных документов; выписку (копию выпи- 

ски) из торгового реестра, для банка — выписку (копию выпис- 

ки) из банковского реестра либо иной документ, подтверждающий 

наличие разрешения на занятие банковской деятельностью; дру-
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гие документы, определяющие юридический статус нерезидента 

в соответствии с законодательством страны его местонахождения; 

2) для представительств и филиалов нерезидентов нотариаль- 

но заверенную копию документа, свидетельствующего о согласо- 

вании вопроса о размещении представительства, филиала нерези- 

дента с соответствующими местными органами государственной вла- 

сти, а также для представительств нерезидентов нотариально за- 

веренные копии разрешений на открытие представительства нере- 

зидента либо иных документов, свидетельствующих об аккредита- 

ции представительства нерезидента в Российской Федерации; 

выписку (нотариально удостоверенную копию выписки) из свод- 

ного государственного реестра аккредитованных на территории Рос- 

сийской Федерации представительств иностранных компаний. 

3) нотариально заверенную карточку с образцами подписей лиц, 

уполномоченных распоряжаться счетом, а также оттиска печати 

нерезидента (представительства, филиала), если таковая имеется. 

В случае дополнения количества лиц, уполномоченных распоря- 

жаться счетом, в банк предоставляется новая карточка с образца- 

ми подписей, заверенная нотариально. При замене лиц, уполно- 

моченных распоряжаться счетом, прекращение полномочий лиц, 

утративших право распоряжения счетом, должно быть докумен- 

тально подтверждено; 

4) документы, представление в банк которых необходимо при 

открытии счетов в банках в соответствии с требованиями норма- 

тивных актов, регулирующих вопросы налогообложения и нало- 

гового учета, а также вопросы регистрации плательщиков взно- 

сов в Пенсионный фонд Российской Федерации; 

5) легализованная в посольстве (консульстве) Российской Фе- 

дерации за границей либо в посольстве (консульстве) иностран- 

ного государства в Российской Федерации копия разрешения на- 

ционального (центрального) банка иностранного государства, ес- 

ли наличие такого разрешения требуется для открытия рублево- 

го счета нерезидента в Российской Федерации в соответствии с 

международными договорами с участием Российской Федерации 

(с заверенным переводом на русский язык, если разрешение со- 

ставлено на иностранном языке). 

После проверки представленных документов уполномочен- 

ный банк может заключить с соответствующим нерезидентом на 

согласованных с ним условиях договор банковского счета (меж- 

банковское соглашение) с соответствующим режимом счета. 
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Для открытия счетов на имя официальных представительств 

уполномоченный банк вправе запросить заявление об открытии 

счета, а также карточку (список) с образцами подписей лиц, 

уполномоченных распоряжаться счетом. 

Заявления подписываются, а подлинность подписей на карточ- 

ках (в списках) удостоверяется главами (руководителями) соответ- 

ствующих официальных представительств либо лицами, времен- 

но исполняющими их функции. Указанные заявления и карточ- 

ки (списки) скрепляются печатью соответствующего официально- 

го представительства или посольства, если официальное предста- 

вительство входит в состав посольства. 

На рублевые счета типа «Т» могут зачисляться: 

— поступления от резидентов за поставляемые в Российскую 

Федерацию товары, а также за производимые нерезидентом — вла- 

дельцем счета работы (оказываемые услуги); 

— выручка в рублях от продажи иностранной валюты на вну- 

треннем валютном рынке Российской Федерации в порядке, ус- 

танавливаемом Банком России; 

— суммы привлекаемых от банков (резидентов и нерезиден- 

тов) кредитов в рублях, а также суммы, поступающие в погаше- 

ние ранее предоставленных кредитов в рублях; 

— суммы штрафных санкций, взыскиваемых с резидентов по 

договорам (контрактам), заключенным с нерезидентом — владель- 

цем счета; 

— поступления от резидентов в виде переводов неторгового ха- 

рактера; 

— суммы, поступающие в качестве арендной платы; 

— суммы страховых выплат по обязательным и добровольным 

видам страхования; 

— суммы возврата от резидентов средств в рублях в случае рас- 

торжения (изменения условий) договоров (контрактов); 

— суммы возврата на соответствующие счета остатка кассы пред- 

ставительствами (филиалами) нерезидентов, превышающего уста- 

новленный лимит; 

— суммы возврата средств, ранее размещенных в банковские 

депозиты, а также средства, получаемые от реализации депозит- 

ных сертификатов банков, облигаций (кроме государственных 

облигаций, должником по которым является Российская Федера- 

ция) и иных долговых обязательств; 
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— суммы начисленных процентов по остаткам на счете и по 

средствам, размещенным в банковские депозиты, депозитные 

сертификаты банков, облигации (кроме государственных облига- 

ций, должником по которым является Российская Федерация) и 

иные виды долговых обязательств; 

— суммы консульских сборов дипломатических представи- 

тельств иностранных государств; 

— поступления сумм, вырученных от реализации товарно-ма- 

териальных ценностей, принадлежащих нерезиденту — владель- 

цу счета; 

— переводы со счетов того же типа, в том числе открытых на 

имя иных владельцев — нерезидентов; 

— переводы со счета типа «И», открытого на имя того же вла- 

дельца-нерезидента при предъявлении последним договора с 

уполномоченным банком, в соответствии с которым этому нере- 

зиденту открыт рублевый счет типа «И». 

Средства с рублевых счетов типа «Т», а также с рублевых кор- 

респондентских счетов банков-нерезидентов по распоряжению 

владельцев (распорядителей) счетов могут быть использованы для: 

— платежей в пользу резидентов в оплату поставляемых из Рос- 

сийской Федерации товаров (кроме товаров, в отношении кото- 

рых применяются нетарифные меры внешнеэкономического ре- 

гулирования, по перечню, устанавливаемому Правительством 

Российской Федерации), а также платежей в пользу резидентов за 

производимые ими работы (оказываемые услуги) нерезидентам; 

— платежей, связанных с размещением средств по договорам 

банковского вклада (депозита) с последующим возвратом разме- 

щенных в банковские вклады (депозиты) средств и процентов, на- 

численных по этим средствам на рублевый счет типа «Т» владель- 

ца счета, а также платежей по сделкам купли-продажи ценных бу- 

маг с номиналом в рублях, за исключением акций и государствен- 

ных облигаций, должником по которым является Российская Фе- 

дерация; 

— выплаты штрафных санкций по договорам (контрактам), за- 

ключенным с резидентами; 

— платежей в пользу резидентов в виде переводов неторгово- 

го характера; 

— уплаты налогов, пошлин, сборов и других обязательных пла- 

тежей подобного характера, а также взносов на социальное стра- 

хование; 



Олейник О.М. Основы банковского права  396 

— осуществления переводов суммы страховых взносов (пре- 

мий) по обязательным и добровольным видам страхования; 

— оплаты текущих расходов на содержание на территории 

Российской Федерации представительств, филиалов нерезидента 

(включая арендные платежи; платежи за коммунальные и другие 

подобные услуги; приобретение товарно-материальных ценностей 

для обеспечения текущей деятельности представительств, фили- 

алов; оплату аренды каналов связи; оплату пересылки и достав- 

ки грузов, почтовых отправлений и периодических изданий; вы- 

платы заработной платы и других вознаграждений работникам по 

трудовым и гражданско-правовым договорам; командировочные 

расходы работников; переводы страховых взносов по обязатель- 

ным и добровольным видам страхования; оплату лечения работ- 

ников при несчастных случаях и заболеваниях и т.п.); 

— выплаты комиссионного вознаграждения банку, осуществ- 

ляющему обслуживание по счету, а также сумм в погашение ос- 

новного долга и процентов по привлеченным кредитам в рублях; 

суммы, предоставляемые в кредит. 

— осуществления переводов на рублевые счета типа «Т» (руб- 

левые корреспондентские счета банков-нерезидентов), в том чис- 

ле в пользу иных нерезидентов. 

Средства в рублях, находящиеся на счетах типа «Т», могут быть 

использованы для покупки иностранной валюты на внутреннем 

валютном рынке, а также для осуществления инвестиционной де- 

ятельности на территории Российской Федерации только после пе- 

ревода средств, находящихся на указанных счетах, на счета типа 

«И», открытые на имя того же нерезидента. 

Перевод средств на рублевые счета типа «И» с рублевых сче- 

тов типа «Т» может быть осуществлен, если указанные счета от- 

крыты на имя одного и того же владельца, поступили на счета ти- 

па «Т» после 1 июня 1996 г. и являются: 

а) поступлениями от резидентов за поставляемые в Российскую 

Федерацию товары, а также за производимые нерезидентом — вла- 

дельцем счета работы (оказываемые услуги); 

б) выручкой в рублях от продажи иностранной валюты на 

внутреннем валютном рынке Российской Федерации; 

в) выручкой от реализации на территории Российской Феде- 

рации товаров, работ, услуг; 

г) суммами штрафных санкций за неисполнение заключенных 

с нерезидентом — владельцем счета договоров (контрактов) при
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осуществлении последним экспорта/импорта товаров, работ, ус- 

луг, результатов интеллектуальной деятельности и/или реализации 

на территории Российской Федерации товаров, работ, услуг; 

д) поступлениями от резидентов в виде платежей неторгово- 

го характера, в том числе арендной платой, переводами в оплату 

причитающихся физическим лицам — нерезидентам сумм зара- 

ботной платы, пособий, пенсий, алиментов, наследственных сумм, 

сумм, полученных от реализации наследственного имущества, 

сумм, выплачиваемых на основании приговоров, решений, опре- 

делений судов и решений иных правомочных государственных ор- 

ганов, а также причитающихся нерезиденту — владельцу счета ли- 

бо физическим лицам-нерезидентам сумм возврата уплаченных на- 

логов, сборов, пошлин и других обязательных платежей; 

е) выручкой за участие в организуемых нерезидентом — вла- 

дельцем счета, в том числе за пределами Российской Федерации, 

международных симпозиумах, конференциях, встречах, выставках, 

ярмарках, спортивных соревнованиях и иных культурных меро- 

приятиях, за исключением затрат, учитываемых как капитальные 

вложения; 

ж) выручкой от реализации имущества, заложенного в каче- 

стве обеспечения исполнения обязательств по возврату кредитов, 

займов в иностранной валюте, предоставленным нерезидентом — 

владельцем счета; 

з) суммами страхового возмещения по договорам страхования, 

заключенным с российскими страховщиками; 

и) процентами по кредитам, вкладам (депозитам), размещен- 

ным нерезидентами — владельцами счета типа «Т» в рублях в упол- 

номоченных банках. 

Перевод средств со счета типа «Т» на счета типа «И» в иных 

случаях не допускается. 

На рублевые счета типа «И» могут зачисляться: 

— выручка в рублях от продажи иностранной валюты на вну- 

треннем валютном рынке Российской Федерации в порядке, ус- 

танавливаемом Банком России; 

— поступления в виде дивидендов по акциям, процентов по 

паевым и долевым вкладам, а также иных доходов, полученных в 

результате распределения прибыли (дохода) резидента — предпри- 

ятия, учреждения, организации; 

— суммы возврата средств из федерального и местных бюд- 

жетов, а также от резидентов — продавцов объектов приватиза-
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ции и иных объектов иностранных инвестиций, средств по рас- 

четам по сделкам купли-продажи вышеуказанных объектов, а 

также средств, ранее перечисленных в качестве задатка по этим 

сделкам; 

— суммы штрафных санкций, взыскиваемых по сделкам куп- 

ли-продажи объектов приватизации и иных объектов иностран- 

ных инвестиций; 

— поступления сумм, оставшихся от реализации активов лик- 

видированных предприятий после удовлетворения требований 

кредиторов; 

— поступления сумм компенсаций стоимости объектов, при- 

надлежащих нерезиденту — владельцу счета и национализирован- 

ных либо реквизированных в случаях и порядке, предусмотрен- 

ных законодательными актами Российской Федерации, а также 

убытков, причиненных нерезиденту — владельцу счета в резуль- 

тате принятия законодательных актов Российской Федерации 

или в результате действий органов государственной власти, пре- 

кращающих право собственности на принадлежащие ему объек- 

ты иностранных инвестиций или препятствующих осуществлению 

этого права; 

— суммы от реализации акций, паевых и долевых вкладов, яв- 

ляющихся объектами иностранных инвестиций на территории 

Российской Федерации. 

Средства с рублевых счетов типа «И» по распоряжению вла- 

дельцев (распорядителей) счетов могут быть использованы для: 

— покупки иностранной валюты на внутреннем валютном 

рынке Российской Федерации через уполномоченные банки; 

— платежей по сделкам купли-продажи объектов иностранных 

инвестиций (в том числе объектов приватизации), кроме плате- 

жей по сделкам купли-продажи ценных бумаг; 

— платежей по сделкам купли-продажи ценных бумаг с номи- 

налом в иностранной валюте; акций с номиналом в рублях; цен- 

ных бумаг с номиналом в рублях (кроме акций с номиналом в руб- 

лях), выданных (выпущенных) резидентами со сроком до погаше- 

ния от даты заключения соответствующей сделки более одного го- 

да; государственных ценных бумаг с номиналом в рублях со сро- 

ком до погашения от даты заключения соответствующей сделки 

более одного года; 

— переводов сумм задатка на счет продавца (в том числе на 

счет соответствующего фонда имущества для участия в конкурсе
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(аукционе) по приобретению объектов приватизации) в связи со 

сделками купли-продажи объектов иностранных инвестиций; 

— уплаты штрафных санкций, предусмотренных договорами 

купли-продажи объектов иностранных инвестиций и законодатель- 

ством Российской Федерации; 

— выплаты комиссионного вознаграждения уполномоченно- 

му банку, осуществляющему обслуживание по счету типа «И»; 

— переводов на рублевый счет типа «Т», открытый на имя то- 

го же владельца-нерезидента. 

Запрещаются зачисление на рублевые счета типа «И» средств, 

полученных в кредит в рублях, начисление и выплата процентов 

по остаткам на счетах типа «И», переводы с рублевых счетов ти- 

па «И» на рублевые счета типа «И», а также на рублевые корре- 

спондентские счета банков-нерезидентов и счета типа «Т», откры- 

тые на имя других владельцев-нерезидентов. На рублевые счета ти- 

па «И» средства зачисляются только в безналичном порядке. Не 

допускается снятие наличных денег с рублевых счетов типа «И». 

Не допускается предоставление в кредит средств с рублевых сче- 

тов типа «И», зачисление на счета типа «И» средств с рублевых 

счетов типа «Т» и рублевых корреспондентских счетов банков-не- 

резидентов, а также размещение средств со счетов типа «И» в бан- 

ковские депозиты, депозитные сертификаты банков, облигации (в 

том числе государственные) и иные виды долговых обязательств. 

Кроме проанализированных счетов, в таком же режиме, т.е. в 

режиме валютных операций, существует еще один вид счета — счет 

типа «С», специальный. Его открытие и ведение предусмотрены Ин- 

струкцией о специальных счетах в валюте Российской Федерации 

типа «С» от 26 июня 1996 г. № 45 и Положением о порядке ин- 

вестирования средств нерезидентов на рынок российских государ- 

ственных ценных бумаг, утвержденными приказом Банка России 

от 26 июля 1996 г. В отличие от двух предыдущих счетов этот вид 

счета имеет специальный субъектный состав. Счета типа «С» мо- 

гут быть открыты нерезидентам — юридическим лицам, в том чис- 

ле не имеющим на территории Российской Федерации филиала 

или представительства, а также нерезидентам — физическим ли- 

цам, в том числе не являющимся индивидуальными предприни- 

мателями. Счета типа «С» имеют право открывать и вести толь- 

ко те уполномоченные банки, которые имеют разрешение Банка 

России на открытие и ведение специальных счетов в валюте Рос- 

сийской Федерации типа «С». Перечень уполномоченных банков
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публикуется ежемесячно Банком России в официальном издании — 

«Вестнике Банка России». 

На имя одного нерезидента у одного уполномоченного банка 

может быть открыт только один счет типа «С». Срок действия за- 

ключаемого с нерезидентом договора банковского счета не может 

превышать срок действия разрешения и может быть продлен с мо- 

мента продления срока действия последнего. 

Для открытия и ведения счета типа «С» юридические лица-не- 

резиденты (индивидуальные предприниматели) представляют 

уполномоченному банку следующие документы, оформляемые в 

соответствии с требованиями законодательства и банковскими пра- 

вилами: 

— заявление на открытие счета; 

— документы (их копии), подтверждающие правовой статус юри- 

дического лица (индивидуального предпринимателя) по законо- 

дательству страны, где создано это юридическое лицо (зарегист- 

рирован индивидуальный предприниматель), в частности учреди- 

тельные документы и документы, подтверждающие государст- 

венную регистрацию юридического лица (индивидуального пред- 

принимателя); 

— заверенную в установленном порядке карточку с образца- 

ми подписей лиц, уполномоченных распоряжаться счетом типа «С»; 

— документ (справку) об уведомлении налогового органа о на- 

мерении открыть в банке счет типа «С» и другие документы, не- 

обходимые для открытия счетов в банках в соответствии с требо- 

ваниями законов и иных правовых актов. 

На счет типа «С» могут быть зачислены суммы в валюте Рос- 

сийской Федерации: 

а) поступающие от продажи нерезидентом иностранной валю- 

ты по сделкам; 

б) полученные в результате погашения или реализации ГКО 

и ОФЗ, ранее купленных нерезидентом и оплаченных с его сче- 

та типа «С», а также суммы купонных доходов по указанным 

ОФЗ. 

Со счета типа «С» суммы в валюте Российской Федерации мо- 

гут быть перечислены нерезидентом: 

а) для оплаты приобретенной нерезидентом иностранной ва- 

люты; 

б) в расчетную систему рынка ГКО и ОФЗ для последующе- 

го приобретения этих ценных бумаг; 
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в) для оплаты расходов, связанных с заключением и исполне- 

нием сделок с ГКО и ОФЗ; 

г) в предусмотренных законодательством случаях для уплаты 

налогов, связанных с получением доходов по ГКО и ОФЗ. 

Основаниями для прекращения операций по счету типа «С» 

и его закрытия являются: 

а) отзыв у уполномоченного банка разрешения Банка России 

на открытие и ведение счетов типа «С»; 

б) прекращение договора банковского счета между уполномо- 

ченным банком и нерезидентом. 

Основаниями для отзыва разрешения являются: 

а) осуществление уполномоченным банком операций по сче- 

ту типа «С», не предусмотренных режимом этого счета; 

б) нарушение уполномоченным банком требований валютно- 

го и банковского законодательства. 

Нерезиденты вправе производить инвестирование своих средств 

в государственные ценные бумаги в случае, если Министерством 

финансов Российской Федерации при принятии решения о выпу- 

ске соответствующих облигаций не установлены ограничения на их 

потенциальных владельцев — нерезидентов Российской Федерации. 

§ 5. ОСОБЕННОСТИ РАСЧЕТОВ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ 

1. Расчеты между юридическими лицами — резидентами и 

юридическими лицами — нерезидентами осуществляются в сво- 

бодно конвертируемой валюте либо в валюте Российской Федера- 

ции в порядке, установленном Банком России, если иное не пре- 

дусмотрено в международных договорах с участием Российской Фе- 

дерации. 

Проведение резидентами текущих валютных операций не тре- 

бует лицензии или разрешения, за исключением следующих слу- 

чаев: 

а) если срок платежа за экспортируемые или импортируемые 

резидентом товары превышает 180 дней от даты отгрузки (погруз- 

ки на борт, отправки или принятия к перевозке); 

б) если срок платежа по консигнационным соглашениям, свя- 

занным с импортом и экспортом товаров, превышает 180 дней от 

даты отгрузки (погрузки на борт, отправки или принятия к пере- 

возке); 
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в) если срок платежа или встречной поставки товаров по бар- 

терным, товарообменным и компенсационным сделкам превыша- 

ет 180 дней от даты отгрузки (погрузки на борт, отправки или при- 

нятия к перевозке) товаров, поставленных контрагентом (резиден- 

том или нерезидентом); 

г) если срок платежа в пользу резидента по реэкспортным сдел- 

кам превышает 180 дней от даты осуществления резидентом пла- 

тежа за товар, подлежащий последующему реэкспорту; 

д) если срок платежа за импорт или экспорт услуг превыша- 

ет 180 дней от даты фактического предоставления услуг; 

е) если резидент уплачивает проценты при возвращении по- 

лученного от нерезидента аванса в случае невыполнения обяза- 

тельств по контракту. 

Датой отгрузки (погрузки на борт, отправки или принятия к 

перевозке) считается дата транспортного документа, т.е. дата, 

указанная на транспортном документе, или дата на штемпеле, удо- 

стоверяющем принятие к перевозке, или дата отметки о погруз- 

ке на борт в зависимости от того, какая из них более поздняя. При 

этом следует учитывать, что в случае выдачи нескольких транс- 

портных документов (от разных дат и/или из разных портов от- 

грузки) при отгрузке товаров на одном и том же судне и одним 

рейсом датой отгрузки считается дата последнего транспортного 

документа. 

Между юридическими лицами — резидентами использование 

иностранной валюты и платежных документов в иностранной 

валюте допускается в следующих случаях: 

а) в расчетах между экспортерами и транспортными, страхо- 

выми и экспедиторскими организациями в случаях, когда услуги 

этих организаций по доставке, страхованию и экспедированию гру- 

зов входят в цену товара и оплачиваются иностранными покупа- 

телями; 

б) при расчетах импортеров с транспортными, страховыми и 

экспедиторскими организациями за услуги по доставке грузов в 

советские морские и речные порты, на пограничные железнодо- 

рожные станции, грузовые склады и терминалы покупателей; 

в) при расчетах за транзитные перевозки грузов; 

г) за услуги предприятий связи по аренде международных ка- 

налов связи для предприятий и организаций в случаях, если рас- 

четы с иностранными владельцами средств коммуникации осуще- 

ствляются предприятиями связи; 
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д) при оплате комиссионного вознаграждения организациям, 

осуществляющим посреднические операции с иностранными 

партнерами по заказам поставщиков экспортной и покупателей им- 

портной продукции; 

е) при расчетах между поставщиками и субпоставщиками про- 

дукции (работ, услуг) на экспорт из валютной выручки, остающей- 

ся в распоряжении экспортеров; 

ж) при оплате расходов банковских учреждений и посредни- 

ческих внешнеэкономических организаций, если указанные рас- 

ходы производились этими учреждениями и организациями или 

были предъявлены им нерезидентами в иностранной валюте, а так- 

же при оплате комиссий, которые взимаются банковскими учреж- 

дениями и посредническими внешнеэкономическими организа- 

циями для покрытия расходов в валюте; 

з) при проведении расчетов, связанных с получением коммер- 

ческого банковского кредита в иностранной валюте и его погаше- 

нием, а также при проведении операций по покупке и продаже 

иностранной валюты на внутреннем валютном рынке. 

Все расчеты между юридическими лицами — резидентами в ино- 

странной валюте производятся на основании заключенных меж- 

ду ними договоров (контрактов). Расчеты осуществляются в без- 

наличном порядке в тех валютах, в которых заключены контрак- 

ты с иностранными контрагентами. 

§ 6. ВАЛЮТНАЯ ПОЗИЦИЯ БАНКОВ. КОНВЕРСИОННЫЕ 
ОПЕРАЦИИ БАНКОВ 

1. Одним из элементов обращения иностранной валюты на тер- 

ритории Российской Федерации является ее накопление на сче- 

тах. Для владельцев счетов — не банков никаких ограничений для 

такого накопления не существует, о чем уже шла речь. Когда же 

субъектом накопления выступает банк, нормативные акты регла- 

ментируют его права и обязанности как профессионального уча- 

стника валютного рынка, устанавливая одновременно гарантии для 

его клиентов. При этом регулированию подлежит соотношение тре- 
бований и обязательств банка по каждой иностранной валюте. Имен- 

но в этом видится цель введения в российском банковском пра- 

ве понятия валютной позиции, которая в настоящее время регла- 

ментируется Инструкцией № 41 Банка России, введенной в дей-
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ствие приказом от 22 мая 1996 г. «Об установлении лимитов от- 

крытой валютной позиции и контроле за их соблюдением упол- 

номоченными банками Российской Федерации». 

Валютная позиция — это остатки средств в иностранных ва- 

лютах, которые формируют активы и пассивы (с учетом внебалан- 

совых требований и обязательств по незавершенным операциям) 

в соответствующих валютах и создают в связи с этим риск полу- 

чения дополнительных доходов или расходов при изменении об- 

менных курсов валют. К операциям, влияющим на изменение ва- 

лютной позиции, относятся: 

— начисление процентных и получение операционных дохо- 

дов в иностранных валютах; 

— начисление процентных и оплата операционных расходов, 

а также расходов на приобретение собственных средств в иност- 

ранных валютах; 

— конверсионные операции с немедленной поставкой средств 

(не позднее второго рабочего банковского дня от даты сделки) и 

поставкой их на срок (свыше двух рабочих банковских дней от да- 

ты сделки), включая операции с наличной иностранной валютой; 

— срочные операции (форвардные и фьючерсные сделки, 

сделки «своп» и др.), по которым возникают требования и обя- 

зательства в иностранной валюте, вне зависимости от способа и 

формы проведения расчетов по таким сделкам. 

— иные операции в иностранной валюте и сделки с прочими 

валютными ценностями, кроме драгоценных металлов, включая 

производные финансовые инструменты валютного рынка (в том 

числе биржевого), если по условиям этих сделок в том или ином 

виде предусматривается обмен (конверсия) иностранных валют или 

иных валютных ценностей, кроме драгоценных металлов. 

Валютная позиция возникает на дату заключения сделки на по- 

купку или продажу иностранной валюты и иных валютных цен- 

ностей, а также дату начисления процентных доходов (расходов) 

и зачисления на счет (списания со счета) иных доходов (расходов) 

в иностранной валюте. Указанные даты определяют также дату от- 

ражения в отчетности соответствующих изменений величины от- 

крытой валютной позиции. 

Уполномоченный банк получает право на открытие валютной 

позиции с даты получения им от Банка России лицензии на про- 

ведение операций в иностранной валюте и теряет такое право с 

даты ее отзыва Банком России. 
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Открытая валютная позиция — разница остатков средств в ино- 

странных валютах, которые формируют количественно не сов- 

падающие активы и пассивы (с учетом внебалансовых требова- 

ний и обязательств по незавершенным операциям) в отдельных 

валютах, учитываемые в соответствии с действующим порядком 

бухгалтерского учета балансовыми и внебалансовыми записями 

и данными оперативного (аналитического) учета, отражающими 

требования получить и обязательства поставить средства в дан- 

ных валютах как завершенные расчетами в настоящем (т.е. на от- 

четную дату), так и истекающие в будущем (т.е. после отчетной 

даты). 

Короткая открытая валютная позиция — это открытая валют- 

ная позиция в отдельной иностранной валюте, пассивы и внеба- 

лансовые обязательства в которой количественно превышают ак- 

тивы и внебалансовые требования в этой иностранной валюте. 

Длинная открытая валютная позиция — это открытая валют- 

ная позиция в отдельной иностранной валюте, активы и внеба- 

лансовые требования в которой количественно превышают пас- 

сивы и внебалансовые обязательства в этой иностранной валюте. 

Закрытая валютная позиция — валютная позиция в отдельной 

иностранной валюте, активы и пассивы (с учетом внебалансовых 

требований и обязательств по незавершенным операциям) в ко- 

торой количественно совпадают. 

Дата заключения сделки (дата сделки) — дата достижения 

сторонами сделки предусмотренными законодательством Рос- 

сийской Федерации и международной практикой способами со- 

глашения по всем ее существенным условиям (наименование об- 

мениваемых валют, курс обмена, суммы обмениваемых средств, 

дата валютирования, платежные инструкции и всем иным усло- 

виям, относительно которых по заявлению одной из сторон долж- 

но быть достигнуто соглашение). 

Дата валютирования — оговоренная сторонами дата осуществ- 

ления поставки средств на счета контрагента по сделке. Отчетная 

дата — календарная дата, на которую уполномоченным банком со- 

ставляется отчет. Дата представления отчетности — календарная 

дата представления уполномоченным банком составленного отче- 

та в территориальное главное управление (национальный банк) Бан- 

ка России. 

Лимиты открытых валютных позиций — устанавливаемые 

Банком России количественные ограничения соотношений сум-
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марных открытых валютных позиций и собственных средств (ка- 

питала) уполномоченных банков. 

До введения в действие Инструкции № 41 лимиты открытых 

валютных позиций устанавливались Банком России в зависимо- 

сти от собственных средств уполномоченного банка. Если собст- 

венные средства банка составляли менее 1 млрд. руб., открытая 

валютная позиция на конец каждого рабочего дня не должна бы- 

ла превышать в любом эквиваленте 100 тыс. долларов США. При 

собственных средствах от 1 до 5 млрд. руб. эта величина состав- 

ляла 500 тыс., от 5 до 10 млрд. руб. — 1 млн. долларов США, а 

свыше 10 млрд. руб. — лимит открытой валютной позиции уста- 

навливался индивидуально для каждого банка. 

Если по состоянию на 1 июля 1996 г. кредитной организаци- 

ей допущено превышение установленного лимита открытой валют- 

ной позиции, то в дальнейшем данная кредитная организация не 

имеет права допускать увеличения размера своей открытой валют- 

ной позиции сверх уровня, существовавшего на 1 июля 1996 г., и 

обязана привести ее в соответствие с установленными лимитами 

открытой валютной позиции не позднее 1 сентября 1996 г. 

Контроль за открытыми валютными позициями уполномочен- 

ных банков Российской Федерации осуществляется Банком Рос- 

сии в рамках надзора за деятельностью кредитных организаций. 

По каждой иностранной валюте открытая валютная позиция 

определяется отдельно. С этой целью валютные позиции уполно- 

моченного банка (по каждой иностранной валюте отдельно) пе- 

реводятся в рублевый эквивалент по действующим на отчетную 

дату официальным обменным курсам рубля, которые устанавли- 

ваются Банком России. 

Для подсчета открытой валютной позиции в рублях определя- 

ется разность между абсолютной величиной суммы всех длинных 

открытых валютных позиций в рублях и абсолютной величиной 

суммы всех коротких открытых валютных позиций в рублях. 

Суммарная величина всех длинных и суммарная величина 

всех коротких открытых валютных позиций в иностранных валю- 

тах и рублях должны быть равновелики. 

Лимиты открытой валютной позиции устанавливаются путем 

указания на суммарную величину по состоянию на конец каждо- 

го операционного дня всех длинных (коротких) открытых валют- 

ных позиций, которая не должна превышать 30% от собственных 

средств (капитала) уполномоченного банка. По состоянию на ко-
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нец каждого операционного дня длинные (короткие) открытые ва- 

лютные позиции по отдельным иностранным валютам и россий- 

ским рублям не должны превышать 15% от собственных средств 

(капитала) уполномоченного банка. 

Уполномоченными банками, имеющими филиалы, самостоятель- 

но устанавливаются сублимиты на открытые валютные позиции го- 

ловного банка и филиалов. При этом долевое распределение суб- 

лимитов осуществляется ими в рамках ограничений, предусмотрен- 

ных для уполномоченного банка и находится в компетенции самих 

уполномоченных банков. На конец каждого операционного дня от- 

крытые валютные позиции отдельно по головному банку и фили- 

алам уполномоченного банка не должны превышать сублимитов, 

установленных им при долевом распределении, и в консолидиро- 

ванном виде должны находиться в пределах лимитов, установлен- 

ных в целом для уполномоченного банка. 

Не позднее операционного дня, следующего за днем установле- 

ния сублимитов, уполномоченные банки обязаны уведомить терри- 

ториальные главные управления (национальные банки) Банка Рос- 

сии по месту нахождения своего головного банка о долевом распре- 

делении сублимитов на открытые валютные позиции головного бан- 

ка и филиалов с указанием подразделения уполномоченного банка, 

на которое возложены обязанности по подготовке отчетности, и 

должностных лиц, ответственных за достоверность и своевременность 

предоставления отчетов об открытых валютных позициях. 

Перераспределение уполномоченным банком сублимитов на 

открытые валютные позиции его головного банка и филиалов мо- 

жет производиться уполномоченным банком на начало каждого 

отчетного месяца и должно сопровождаться письменным уве- 

домлением об этом территориального Главного управления (На- 

ционального банка) Банка России по месту нахождения головно- 

го банка уполномоченного банка. 

Превышения установленных лимитов (сублимитов) открытых 

валютных позиций не могут переноситься банком (филиалами упол- 

номоченного банка) на следующий операционный день и долж- 

ны до конца текущего операционного дня ими закрываться путем 

проведения балансирующих сделок. 

В случае невыполнения уполномоченным банком требований 

законодательства территоральное Главное управление (Нацио- 

нальный банк) Банка России по месту нахождения головного 

банка уполномоченного банка вправе уменьшить установленные
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уполномоченному банку лимиты открытых валютных позиций 

до двух раз сроком до трех месяцев, одновременно известив о при- 

нятых мерах Департамент банковского надзора Банка России. 

Валютная позиция банка устанавливается ему в связи с тем, 

что он вправе совершать конверсионные операции. Под конвер- 

сионными операциями понимаются сделки покупки и продажи на- 

личной и безналичной иностранной валюты (в том числе валют 

с ограниченной конверсией) против наличных и безналичных 

рублей Российской Федерации. Под оборотом по операциям по- 

купки (продажи) иностранной валюты за отчетный день для це- 

лей настоящей Инструкции понимается объем купленной (про- 

данной) в течение отчетного дня иностранной валюты. 

Все конверсионные сделки отличаются друг от друга практи- 

чески только одним обстоятельством — совпадением или несовпа- 

дением момента заключения и исполнения сделки. По этому кри- 

терию можно провести первую классификацию конверсионных сде- 

лок, в соответствии с которой они все разделятся на две группы: 

— срочные или форвардные сделки (forward outright), под ни- 

ми понимается конверсионная операция, дата валютирования по 

которой отстоит от даты заключения сделки более чем на два ра- 

бочих банковских дня; 

— сделки с немедленной поставкой (наличная сделка — cash), 

под которыми понимается конверсионная операция с датой ва- 

лютирования, отстоящей от дня заключения сделки не более чем 

на два рабочих банковских дня. 

Последняя группа в свою очередь делится на несколько под- 

видов в зависимости от срока исполнения: 

— сделкой типа «today» является конверсионная операция с да- 

той валютирования в день заключения сделки; 

— сделкой типа «tomorrow» считается конверсионная опера- 

ция с датой валютирования на следующий за днем заключения сдел- 

ки рабочий банковский день; 

— сделкой типа «spot» является конверсионная операция с да- 

той валютирования на второй за днем заключения сделки рабо- 

чий банковский день; 

— сделкой «своп» (swap) принято считать банковскую сделку, 

состоящую из двух противоположных конверсионных операций 

на одинаковую сумму, заключаемых в один и тот же день. При этом 

одна из указанных сделок является срочной, а вторая — сделкой 

с немедленной поставкой. 



ПРОГРАММА КУРСА 
«БАНКОВСКОЕ ПРАВО» 

Т е м а  1. Понятие банковского права и 

банковских правоотношений (2 часа) 

Предмет и система банковского права. Цели и возможности банковско- 
го права. Содержание банковской деятельности как предмета банковского пра- 
ва. Признаки банковской деятельности и ее режимы. Незаконная банковская 
деятельность как правонарушение. 

Понятие и виды банковских операций. Правовые формы банковских опе- 
раций. 

Содержание и понятие банковских правоотношений. Основные признаки 
банковских правоотношений: наличие специального субъекта, осуществляю- 
щего правоотношения; предмета — денег как средств обращения, сбережения 
и товара, опосредованность кредитно-денежной политики государства. 

Виды банковских правоотношений. Основания возникновения банков- 
ских правоотношений. 

Т е м а  2 .  Источники банковского права (2 часа) 

Общая характеристика банковского законодательства и его свойства. 
Динамика и нестабильность, противоречивость и наличие устаревших актов. 

Система банковского законодательства. Цели и пределы правового регу- 
лирования. Исторический и сравнительный анализ законодательных актов, 
регулирующих банковскую деятельность. 

Структура банковского законодательства. Система и действие актов Бан- 
ка России. Акты Госбанка СССР. Международно-правовые акты, регулиру- 
ющие банковскую деятельность. 

Уставы, лицензии и локальные акты коммерческих банков. Их правовая 
природа и сфера применения. 

Проблемы применения публично-правовых и частноправовых норм, регу- 
лирующих банковскую деятельность. Поиск и применение норма банковско- 
го права. 

Т е м а  3 .  Понятие и правовое положение коммерческого 

банка (4 часа) 

Понятие и признаки коммерческого банка. Соотношение понятий ком- 
мерческого банка и предприятия, банка и иных кредитных учреждений. Ви- 
ды коммерческих банков. Правовое положение отдельных видов банков. Не- 
обходимость обеспечения конкуренции и ограничения деятельности отдель- 
ных видов государственных банков. 
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Порядок создания коммерческого банка. Основные правовые акты и со- 
держание требований, предъявляемых к порядку их создания. Этапы созда- 
ния коммерческого банка и акты, завершающие эти этапы. 

Понятие и порядок формирования уставного капитала банка. Содержа- 
ние и виды требований, предъявляемых к уставному капиталу банка. Поня- 
тие и правовое значение баланса банка. Изменение уставного капитала бан- 
ка. Специальная компетенция коммерческих банков: пределы, содержание и 
общие запреты. 

Прекращение деятельности коммерческого банка. Основания и порядок. 
Отзыв лицензии. Ликвидация коммерческого банка. Особенности банкрот- 
ства банка и его последствия. 

Т е м а  4 .  Правовой статус и функции Центрального 

банка РФ (2 часа) 

Правовое положение Центрального Банка России. Банк России как юри- 
дическое лицо. Компетенция ЦБ РФ как банка, органа государственного уп- 
равления, центра банковской системы и контрагента государства. 

Правовой режим имущества Банка России. Уставной капитал ЦБ РФ. Пра- 
вовой режим прибыли Банка России. 

Структура Центрального Банка России. Правовой статус территориаль- 
ных управлений ЦБ России и их расчетно-кассовых центров. Органы управ- 
ления. 

Т е м а  5 .  Понятие банковской системы и формы взаимо- 

действия ее элементов (2 часа) 

Понятие банковской системы. Виды банковских систем. Структурные со- 
ставные части банковской системы. 

Понятие и правовое положение производных банковских образований. 
Понятие и виды банковских ассоциаций. Особенности их правового положе- 
ния. Банковские холдинги. Понятие и содержание делегирования полномо- 
чий при образований банковских ассоциаций и холдингов. 

Основные институты, обслуживающие взаимодействие элементов банков- 
ской системы. Корреспондентский счет и корреспондентские соглашения. От- 
ношения членства и иные договоры. 

Понятие резервной системы. Фонды, образующие резервную систему Рос- 
сийской Федерации. Порядок формирования резервных фондов России. 
Правовые формы управления резервными фондами, основания и пределы ис- 
пользования этих фондов коммерческими банками. 

Правовые формы и основные направления взаимодействия Центрально- 
го банка и коммерческих банков. Экономические нормативы деятельности ком- 
мерческих банков. Обязательные и рекомендательные нормативы. Методи- 
ка установления и применения. 
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Т е м а  6 .  Правовые формы кредитно-денежной политики 

государства (2 часа) 

Понятие правовой формы государственной политики. Основные призна- 
ки правовой формы: наличие уполномоченного субъекта, внешняя выра- 
женность, соблюдение процедурной формы, субординации и направлен- 
ность на достижение определенных целей. Содержание кредитно-денежной 
политики. Основные направления кредитно-денежной политики и формы ее 
реализации. 

Правовое регулирование государственного рублевого и валютного долга. 
Понятие государственного займа, права и обязанности сторон. Правовые осо- 
бенности работы банков с государственными облигациями. Аукционы по раз- 
мещению государственного займа. 

Правовые формы и способы регулирования бюджетного дефицита. Пра- 
ва и обязанности сторон. Последствия несоблюдения установленной нормы 
бюджетного дефицита. Проблемы совершенствования законодательства. Пра- 
вовые формы взаимодействия Центрального банка РФ и Министерства фи- 
нансов РФ. 

Основные направления и способы регулирования денежного обращения. 
Органы, уполномоченные на эмиссию наличных денег, и их компетенция. По- 
нятие и условия осуществления кредитной эмиссии. Легализация (отмыва- 
ние) денежных средств как состав преступления. 

Правовые формы участия государства в международных отношениях с це- 
лью осуществления кредитно-денежной политики. Международные соглаше- 
ния и договоры. Членские обязательства. 

Правовые формы получения и реализации иностранных кредитов. 

Т е м а  7 .  Основные черты банковского права зарубежных 

стран (1 час) 

Банковское право зарубежных стран как комплексная правовая отрасль. 
Публично-правовые и частноправовые начала банковского права. Правовое 
регулирования международного взаимодействия банков. 

Правовое положение национальных и коммерческих банков в разных стра- 
нах. Понятие публичных банков. Построение и виды банковских систем. 

Основные виды банковских договоров. Правовое регулирование и защи- 
та банковской информации. Основные правила об ответственности банков. 

Т е м а  8 .  История становления банковского права в России 

(1 час) 

Возникновение банковских организаций и построение банковской сис- 
темы в дореволюционной России. Первые нормативные акты, регулирующие 
деятельность банков. 



Олейник О.М. Основы банковского права  412 

Банки и банковская деятельность в СССР. Кредитные реформы и изме- 
нение законодательства в 30-х гг. Система банков и их деятельность. 

Реформа банковской системы 80-х гг. Реорганизация банковской систе- 
мы и ее этапы. Первые законы о банковской деятельности. 

Банковское право на современном этапе: основные акты и тенденции раз- 

вития. 

Т е м а  9 .  Банковская информация и правовая защита 

банковской тайны (2 часа) 

Открытая банковская информация, ее объем и содержание. Назначение 
открытой банковской информации. Порядок раскрытия и предоставления от- 
крытой банковской информации. 

Понятие банковской тайны. Банковская тайна и коммерческая тайна бан- 
ка, их специальный режим. Объем и содержание. 

Основания и порядок предоставления сведений, составляющих банков- 

скую тайну. 
Правовое закрепление банковской тайны. Ответственность за наруше- 

ние банковской тайны. Применение уголовной ответственности за наруше- 
ние режима банковской тайны. 

Т е м а  1 0 .  Институт банковского счета в современном 

банковском праве (4 часа) 

Договор как основная форма правоотношений между банком и клиен- 
том. Право на расчетный счет. Понятие и виды банковских договоров. По- 
нятие и содержание договора банковского счета. Договор расчетного и теку- 
щего счета. Договор банковского счета и договор на расчетно-кассовое об- 
служивание. 

Порядок и основания заключения договора банковского счета. Права и 
обязанности сторон по договору. Особенности правового регулирования от- 
дельных видов счетов. Понятие и особенности использования депозитных сер- 
тификатов. 

Правовой режим денег на счете. Операции по счету. 
Приостановление и арест банковского счета. Закрытие банковского 

счета. 

Т е м а  1 1 .  Правовое регулирование кредитных отношений 

(2 часа) 

Понятие кредитных отношений и их правовые формы. Цели и принци- 

пы банковского кредитования. Виды банковского кредитования и его источ- 

ники. 
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Правовое регулирование предоставления и распределения централизован- 
ных государственных кредитов. Роль и место коммерческих банков в реали- 
зации централизованных кредитов. Льготное государственное кредитование, 
правовые формы его осуществления. 

Понятие и содержание кредитного договора. Существенные условия кре- 
дитного договора. Факультативные условия кредитного договора. Порядок и 
способы определения процентной ставки по кредитному договору. Исполне- 
ние и изменение условий кредитного договора. Правовое значение процент- 
ной ставки, устанавливаемой Центральным банком РФ. 

Виды и способы обеспечения полученного кредита. Особенности право- 
вого оформления залога отдельных видов имущества и прав. 

Ответственность по кредитному договору и последствия его неисполне- 
ния. Порядок реализации ответственности и санкций. 

Уголовная ответственность за незаконное получение кредита и злостное 
уклонение от погашения кредиторской задолженности. 

Т е м а  1 2 .  Правовые формы кредитования дебиторской 

задолженности (2 часа) 

Понятие дебиторской задолженности и ее виды. Основные требования и 
факторы, определяющие возможности кредитования дебиторской задолжен- 
ности. 

Особенности оформления залога векселей. Система требований к вексе- 
лям. Правовая и экономическая экспертиза. 

Учет векселей как форма кредитования. Правовые формы работы банка 
по учету векселей. 

Форфейтинг как форма кредитования дебиторской задолженности. 
Особенности заключения, содержание и реализация договора форфейтин- 

га. Понятие форфейтинговой операции, ее стадии. 
Договор факторинга или финансирование под уступку денежного требо- 

вания. Сфера его применение и содержание. 
Элементы кредитования в договоре лизинга. Учет кредитной ставки в раз- 

мере арендной платы. 

Т е м а  1 3 .  Страхование кредитных рисков и 

ответственности заемщика (2 часа) 

Понятие и виды кредитных рисков. Риск как вероятность потерь, как де- 
ятельность и как случай. Кредитные, валютные и иные банковские риски. 

Правовые средства оптимизации банковских рисков. Понятие хеджиро- 
вания и страхования. Виды страхования в банковской практике. Страхование 
риска непогашения кредитов. Страхование ответственности заемщика. Стра- 
хование валютных рисков. 
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Т е м а  1 4 .  Способы обеспечения банковских кредитов 

(2 часа) 

Понятие и назначение института обеспечения исполнения кредитных обя- 
зательств. Особенности использование известных способов обеспечения ис- 
полнения обязательств в банковской практике. 

Поручительство в банковской практике. Банковская гарантия как особый 
институт банковской деятельности. Понятие и виды гарантии. Ответственность 
участников гарантийных обязательств. 

Особенности использования залога для обеспечения кредитных обязательств. 
Виды залога. Порядок реализации заложенного имущества. 

Т е м а  1 5 .  Банковские расчетные правоотношения (4 часа) 

Правовая природа и формы банковских расчетов. Расчеты через корреспондент- 
ский счет, расчеты по корреспондентским соглашениям, расчеты по клирингу. 

Правовые формы расчетов между клиентами банка. Правила их регули- 
рования. Права и обязанности банка по разным формам расчетов. Ответст- 
венность банка в расчетных правоотношениях. 

Правовые формы и регулирование международных расчетов. Расчеты 
по инкассо. Документарные аккредитивы и банковские переводы. 

Уголовная ответственность за преступления в сфере расчетов. Изготов- 
ление или сбыт поддельных платежных документов. 

Т е м а  1 6 .  Валютные операции коммерческих банков 

(4 часа) 

Понятие валюты и валютного законодательства. Состав валютного зако- 
нодательства и проблемы его применения. 

Субъектный состав валютных операций. Особенности правового положения ком- 
мерческих банков в валютных операциях. Понятие агента валютного контроля. 

Понятие режима и виды валютных операций. Текущие валютные опера- 
ции. Операции, связанные с движением капитала и порядок их совершения. 
Расчеты на территории России в иностранной валюте. 

Конверсионные сделки банков. Понятие и виды валютной позиции. От- 
крытая и закрытая валютная позиция. Понятие короткой и длинной откры- 
той валютной позиции. 

Незаконный оборот драгоценных металлов и камней. 

Т е м а  1 7 .  Правовое регулирование работы банка 

с ценными бумагами (4 часа) 

Понятие и виды ценных бумаг, используемых в банковской практике. Тре- 
бования к ценным бумагам. 
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Правовое регулирования эмиссии банком собственных ценных бумаг. Пра- 
вила выпуска акций и облигаций. Размещение акций банков. 

Правовые основы работы банка с ценных бумагами других эмитентов. Тра- 
стовые и депозитарные операции банков. 

Правовые формы и условия деятельности банков на рынке ценных бу- 
маг. 

Уголовная ответственность за изготовление и сбыт поддельных ценных 
бумаг. 

Т е м а  1 8 .  Правовое регулирование учета и отчетности 

банков (2 часа) 

Система правовых актов, регулирующих учет и отчетность в банках. Со- 
отношение общего и специального законодательства. Подзаконные правовые 
акты. 

Правовое значение и содержание бухгалтерского учета в банках. План сче- 
тов: его структура и правовое значение. Активные и пассивные счета. Про- 
блема активно-пассивных счетов. Порядок осуществления записей по бан- 
ковских счетам. 

Основные тенденции правового регулирования банковской отчетности. 
Проблемы международной стандартизации. 

Т е м а  1 9 .  Правовое регулирование налогообложения 

банковской деятельности (2 часа) 

Законодательство, регулирующее порядок налогообложения доходов бан- 
ков. Система налогов, уплачиваемых банками. Налоговое планирование бан- 
ковской деятельности. 

Особенности формирования себестоимости банковской деятельности. 
Порядок отнесения на себестоимость отдельных видов расходов банков. Ис- 
числение налогооблагаемой базы. 

Понятие, состав и оценка имущества в целях его налогообложения, пе- 
реоценка валютных счетов. 

Сборы и пошлины, уплачиваемые банками. 
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