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Цифровая трансформация работы банковской системы повышает уровень информированности 
кредиторов о платежеспособности заемщиков, в особенности, на розничном рынке кредитования. 
В данной статье автор рассматривает изменение традиционных факторов, определяющих распре-
деление информации между сторонами сделки, а также появление новых факторов, связанным 
с цифровыми технологиями. К ним автор относит появление множества «датчиков», считывающих 
информации о поведения человека, развитие технологий искусственного интеллекта и цифровых 
финансовых экосистем. Автор делает вывод о том, что традиционный подход к анализу последствий 
асимметрии информации не учитывал тот факт, что банк может обладать большей информацией 
о платежеспособности потенциального заемщика, чем он сам. При асимметрии информации в пользу 
банка негативные эффекты асимметрии информации, такие так неблагоприятный отбор и моральный 
риск, теряют свою актуальность, но, вместе с тем, могут появиться другие последствия.
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The digital transformation of the banking system increases the level of awareness of creditors about the 
solvency of borrowers, especially in the retail lending market. In this article, the author examines the change 
in traditional factors determining the distribution of information between the parties to the transaction, as 
well as the emergence of new factors related to digital technologies. These include the emergence of many 
“sensors” that read information about human behavior, the development of artificial intelligence technolo-
gies and digital financial ecosystems. The author concludes that the traditional approach to analyzing the 
consequences of information asymmetry did not take into account the fact that the bank may have more 
information about the payment ability of a potential borrower than itself. With information asymmetry in 
favor of the bank, the negative effects of information asymmetry, such as adverse selection and moral hazard, 
lose their relevance, but at the same time, other consequences may appear.

Введение
Основой кредитных отношений явля-

ется наличие необходимого уровня дове-
рия между кредитором и заемщиком, под 
которым понимается ожидание кредитора 
добросовестного поведения от заемщика. 
Уровень доверия определяется информа-
цией о моральных качествах контрагента, 
информацией о его потенциальном уровне 
платежеспособности, его «законопослуш-
ности» и готовности соблюдать условия 
сделки под воздействием внешнего меха-
низма принуждения.

Решение кредитора о выдаче кредита, 
условия займа и их соответствие реальной 

платежеспособности заемщика, зависит 
от той информации, которая есть у него в на-
личии. Поскольку на реальном рынке всегда 
присутствует неполнота информации и ее 
асимметричное распределение между сто-
ронами кредитных отношений, то неизбеж-
но возникают уже подробно исследованные 
экономистами явления, такие как «неблаго-
приятный отбор», «моральный риск», «це-
новая дискриминация».

В работах о проблеме асимметрии ин-
формации на рынке кредитования, как пра-
вило, предполагалось, что кредитор имеет 
меньше информации о платежеспособности 
заемщика, чем сам заемщик. Из констатации 
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асимметрии информации в пользу последне-
го следовало, что именно «плохой» заемщик 
может злоупотребить этим преимуществом 
и, например, получить кредит под ставку 
процента ниже, чем следовало бы исходя 
из его реального «качества», или направить 
средства кредитора на проект с более высо-
ким уровнем риска, чем предполагалось при 
заключении сделки. Но технический про-
гресс и цифровая трансформации экономи-
ки меняют положение дел, поскольку банки 
получают все больше информации о пове-
дении потенциальных заемщиков. Поэтому, 
на наш взгляд возникает потребность в ис-
следовании ситуации, когда кредитор имеет 
преимущество в информации о платежеспо-
собности заемщика перед последним. 

Цель исследования – определение фак-
торов, повышающих информированность 
банка об уровне платежеспособности за-
емщика в условиях цифровой экономики, 
и анализ последствий изменения в уров-
не асимметрии информации для рынка 
кредитования. 

Материал и методы исследования
В ходе исследования были использованы 

работы таких зарубежных и отечественных 
авторов, как Акерлоф Дж. [1], Сапир Ж. [2], 
Спенс М. [3], Стиглер Дж. [4], Стиглиц Дж. 
[5], Луняков О.В. [6], Федотов А.Н. [7], Буб-
нов В.А. [8], Джиади Ян [9], Рубцова Н.В. 
[10], Лаврова Л.А. [11], Федорова Е.А. [12], 
Иваницкий В. П. [13], Агафонова В.В. [14], 
Дюдикова Е.Ю. [15], Юданов А.Ю. [16] и др.

Для достижения поставленной цели 
мы использовали следующую логику по-
строения работы. Мы выделили две группы 
факторов, влияющих на информирован-
ность банка о «качестве» заемщика: тради-
ционные и новые. Затем, мы предположи-
ли, что в новых условиях может сложиться 
ситуация, когда банк может больше инфор-
мации о заемщике, чем он сам. После этого 
мы сделали попытку оценить последствия 
данной ситуации для рынка кредитования. 

В работе были использованы такие науч-
ные методы, как анализ литературы, синтез, 
системный подход и др.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Исторически, снижение негативных 
эффектов от асимметрии информации до-
стигалось, главным образом, за счет разви-
тия финансового посредничества. Развитие 

финансовых институтов, в первую очередь 
связанное с внедрением новых информаци-
онных технологий и получением доступа 
к большим массивам данных о потенциаль-
ных заемщиках, повысило информацион-
ную прозрачность кредитных отношений 
и увеличило «радиус доверия». Если, на заре 
развития рынка кредитования, доверие кре-
диторов распространялось на лиц, входящих 
либо в местное сообщество, к которому при-
надлежал сам кредитор, либо на участников 
какого-то делового сообщества, то в даль-
нейшем ситуация изменилась. Расширение 
финансового пространства и повышение 
эффективности работы финансовых посред-
ников привело к тому, что кредитные отно-
шения стали практически обезличенными 
и процесс принятие решений кредитором, 
особенно на розничном рынке, стал рутин-
ным и, вследствие этого, все более удобным 
для автоматизации.

В настоящее время, когда процессы 
цифровой трансформации охватили прак-
тически все аспекты жизнедеятельности че-
ловека, мы наблюдаем становление вирту-
ального экономического и, соответственно, 
виртуального финансового пространства. 
Действительно, доступ к рынку кредитова-
ния уже не привязан к физическому и даже, 
в некоторых случаях, к политическому про-
странству. Имея доступ к Интернет человек 
может участвовать в кредитных отношениях 
вне зависимости от своего местоположения. 
Кредитные институты, в свою очередь, учат-
ся оценивать платежеспособность заемщи-
ков с помощью новых возможностей, кото-
рые для них открыло цифровое общество. 
Технологии работы с большими данными, 
искусственный интеллект, интернет-вещей 
и доступ ко все большему объему инфор-
мации, который оставляют в виртуальном 
пространстве люди, позволяют кредитным 
институтам решать проблему асимметрии 
информации все более эффективно.

Мы предполагаем, что постепенно скла-
дывается ситуация, когда кредитные инсти-
туты не просто сводят асимметрию информа-
ции с заемщиками к минимуму, а получают 
информационное преимущество. То есть, 
банк, принимая решение о выдаче кредита, 
потенциально может иметь больше информа-
ции об уровне платежеспособности клиента 
и его потребности в кредите, чем он сам.

Все факторы, определяющие уровень 
асимметрии информации в новых условиях 
на рынке кредитования, в первую очередь, 
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розничного, можно разделить на две группы: 
традиционные, которые также подверглись 
изменениями, и новые (инновационные). 

Традиционные:
1. Совершенствование работы бюро кре-

дитных историй. Развитие информацион-
ных технологий позволяет кредитных бюро 
более оперативно собирать и предоставлять 
информацию о заемщиках. Кром того, сни-
жение издержек на работу с информацией 
и повышение уровня автоматизации работы 
ряда государственных ведомств, позволил 
Банку России предложить дополнить по-
ставщиков кредитных историй (банки, ми-
крофинансовые организации) источниками 
данных таких организаций, как Социальный 
фонд Российской Федерации, Федеральная 
налоговая служба, Роскомнадзор и др. [6]. 

2. Совершенствование собственных ин-
формационных систем банков. Банки все 
эффективнее, в том числе и благодаря разви-
тию технологий работы с большими данны-
ми, работают с накопленной информацией 
о своих клиентах, причем, как с кредитной, 
так и с информацией о депозитах. В работе 
[17] показано, что крупные банки, обладаю-
щие большой клиентской базой и занимаю-
щие большую долю на платежно-депозит-
ном рынке, могут получать дополнительную 
информацию для более эффективной рабо-
ты на рынке кредитования. 

3. Совершенствование кредитных ско-
ринговых систем. Сейчас финансовые ин-
ституты при обработке информации о по-
тенциальных заемщиках применяют новые 
подходы к оценки их «качества», например, 
«Machine Learning» («Машинное обуче-
ние»). Кроме того, новые технологии позво-
ляют расширить круг анализируемых дан-
ных. Скоринговые системы с применением 
технологий машинного обучения способны 
использовать альтернативные источники ин-
формации, в том числе исследовать поведен-
ческие факторы [14].

Инновационные:
1. Появление множества «датчиков», 

считывающих информацию о характеристи-
ках потенциального заемщика и его поведе-
нии, и развитие их возможностей и «интел-
лектуальности» (например, все большее раз-
витие получает технология распознавания 
лиц). Совсем недавно мы оставляли о себе 
информацию в социальных сетях, поиско-
вых системах и в базах данных различных 
органов власти. Теперь к ним прибавились 
различного рода представители «интернета-

вещей», цифровые деньги, цифровые тор-
говые экосистемы, мобильные устройства 
и приложения, веб-камеры и пр.

2. Развитие технологий (искусственный 
интеллект, технологии работы с большими 
данными), позволяющих с относительно 
низкими издержками обрабатывать огром-
ные массивы разнородной информации 
в непрерывном режиме. Это позволяет соз-
дать цифровую копию заемщика и довольно 
точно предугадывать его поступки. Кроме 
того, развиваются технологии, с помощью 
которых можно, с определенной степенью 
вероятности, определить уровень искренно-
сти заемщика, его эмоциональное состояния 
и другие психофизиологические параметры 
без специальных дорогостоящих процедур.

3. Развитие такого феномена сетевой эко-
номики, как финансовые экосистемы. Вокруг 
финансовых институтов или других создате-
лей цифровой платформы, формируется це-
лая сеть контрагентов из разных отраслей, 
использующих единую информационную 
и платежную инфраструктуру. Появилось 
несколько разных моделей экосистем, но, 
с точки зрения асимметрии информации, 
их объединяет одно: участники экосистемы 
используют единый клиентский профиль, 
позволяющий собирать информацию об их 
поведения из множества подсистем экосисте-
мы. Банк или другой финансовый институт, 
являющийся ключевым игроком экосистемы, 
используя соответствующие технологии, по-
лучает возможность оценить платежеспособ-
ность клиента и спрогнозировать его пове-
дение на основе комплексной информации 
о разных аспектах его жизни.

В результате, неизбежно появление 
механизмов оценки, с помощью которых 
кредитор сможет оценить финансовое по-
ложение заемщика и спрогнозировать его 
изменение, а также предсказать их будущее 
поведение лучше, чем они сами. В такой 
ситуации, для лучшего понимание ее по-
следствий, необходима разработка модели, 
в которой информация, касающейся уровня 
платежеспособности заемщика, будет рас-
пределяться в пользу кредитора. В настоя-
щей статье мы постараемся создать некото-
рые предпосылки для построения подобных 
моделей и определить изменения в поведе-
ния кредитора и заемщика в такой ситуации.

Определим последствия такого положе-
ния вещей. Во-первых, исчезнет неблаго-
приятный отбор в пользу заемщиков с худ-
шим уровнем платежеспособности. Банк, 
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в зависимости от того, какой информацией 
он обладает, будет предлагать заемщикам 
процент по кредиту, соответствующий их 
характеристикам. Такая ситуация сложилось 
бы и в ситуации полной информированности 
обоих сторон сделки. Но, в отличие от нее, 
здесь, часть заемщиков, переоценивающих 
себя, снизят спрос на кредиты. С другой 
стороны, часть заемщиков, которые себя не-
дооценивают, могут увеличить спрос. Объ-
ем изменения спроса будет зависеть от его 
эластичности по разнице между рыночной 
ставкой % и представлением о «справедли-
вой» ставки у заемщиков. 

Во-вторых, если клиент имеет завышен-
ное представление о своем «качестве», как 
заемщика, то кредитор от такой асимметрии 
будет терпеть убытки, поскольку ему при-
дется либо снизить ставку процента по кре-
диту, либо смириться с упущенной выгодой. 
Размер данной упущенной выгоды будет 
равен разнице между ценой предложения 
кредитора и ставкой процента, соответству-
ющей «качеству» заемщика. 

В-третьих, в случае наличия монополь-
ной власти, банк будет проводить политику 
ценовой дискриминации, стараясь прибли-
зить ставку процента к цене спроса. За-
емщик, не имея реального представления 
о своей «истинной ценности» для банка, мо-
жет согласиться на более высокий процент, 
чем тот, которые соответствует его уровню 
платежеспособности. Обратная ситуация 
будет гораздо менее вероятна. Но, если 
рынок кредитования будет конкурентным, 
то заемщик сможет выявить информацию 
о себе, подав заявки в много банков, то есть, 
по сути, устроив аукцион, или они сами, что 
более вероятно, будут присылать ему соот-
ветствующие предложения. В результате 
кредиторы выдадут информацию о каче-
стве заемщика последнему, и она отразится 
в предложенных ставках процента. Поэто-
му при конкурентном рынке и при условии 
обладания всеми продавцами одинаково 
полной информации о заемщике подобная 
асимметрия будет постепенно устраняться.

Получается, что банк может реализовать 
свое преимущество в информации только 
в случае обладания монопольной властью, 
когда механизм рыночных цен отсутству-
ет. Но и в этой ситуации, он может терпеть 
ущерб из-за завышенных представлений 
заемщиков о своем «качестве» с точки зре-
ния платежеспособности.

Отметим, что повышением возможно-
стей банка по получению и обработке ин-
формации о поведении потенциальных за-
емщиков в различных аспектах из жизни, 
приведет к повышению доступности креди-
та для потенциальных заемщиков, которые, 
в силу определенных причин, еще не имеют 
кредитной истории или имеют негативную 
кредитную историю.

Выводы
Традиционно, начиная с работ лауре-

атов нобелевской премии по экономике 
Дж. Акерлофа, Дж. Стиглица и К. Эрроу, 
в научной литературе исследовалась си-
туация, когда заемщик обладал большей 
информацией о своей платежеспособно-
сти и намерениях, чем кредитор. В данной 
статье мы рассмотрели факторы, влияющие 
на информированность кредитора (бан-
ка), в условиях цифровой трансформации 
экономики, разделил их на традиционные 
и новые, такие как развитие технологий ис-
кусственного интеллекта и работы с боль-
шими данными, цифровых финансовых 
экосистем и пр. По нашему мнению, раз-
витие технологий постепенно может при-
вести к ситуации, когда банк может иметь 
больше информации о потенциальной пла-
тежеспособности заемщика, чем о сам. 
В результате негативные эффекты асимме-
трии информации исчезнут, но, в условиях 
сильной монопольной власти кредитора, 
может усилится ценовая дискриминация. 
Если же рынок кредитования является до-
статочно конкурентным, то преимущество 
банка в информированности нивелируется, 
так как рынок выдают всю необходимую 
информацию заемщику.
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