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Основным ограничителем развития рыночной экономики является 

дефицит денежных ресурсов, и именно банковская система способна его 

ликвидировать. В том случае, если такая проблема не решается, это 

свидетельствует об отсутствии необходимых предпосылок и условий для 

выполнения банковской системой основных ее функций. Сегодня именно такая 

ситуация складывается в российской экономике. Причины этого объясняются 

уровнем микроэкономических взаимодействий промышленных предприятий и 

банков. По оценке Совета Безопасности РФ, для поддержания необходимого 

уровня экономической безопасности страны ежегодный объем инвестиций в 

экономику должен составлять не менее 25 % от ВВП. Несмотря на то, что 

объем кредитных вложений в экономику России имеет положительную 

тенденцию роста, но все же намного ниже порогового критерия, учитывая 

современные события, происходящие в экономике страны, как, впрочем, и во 

всем мире, величина этого показателя в среднесрочной перспективе также 

может остаться на неудовлетворительном уровне. 

Сложившаяся ситуация предопределяется, в первую очередь, слабой 

капитализацией российской банковской системы. Тем не менее, источники 

кредитных ресурсов следует искать среди крупных банков России. И сегодня 

задача состоит в оценке финансового потенциала именно этих банков. За 

последние восемь лет количество крупных российских коммерческих банков 

значительно увеличилось, их удельный вес в национальной банковской 

системе составляет на начало 2009 г. более 30 %. Однако в целом собственные 

средства (капитал) национальной банковской системы на начало 2008 г. 

составляют лишь 8 % в ВВП и 13 % от всех ее активов. 

Сегодня отечественная экономическая наука определяет 

сформировавшуюся в России хозяйственную систему как квазирыночную, то 

есть функционирующую по законам, в значительной мере отличающимся от 

известных законов рыночной экономики. И это не случайно, так как даже те 

средства, которые аккумулируются в банковской системе, имеют относительно 

низкую степень их использования как потенциального источника 

инвестирования. Следовательно, выявляется наличие разрыва между 

банковским и промышленным секторами, который препятствует кредитованию 

реального сектора экономики и обусловлен следующими причинами: 

• деформация спроса – рост ставки процента на кредитном рынке, 

наблюдавшийся особенно на начальном этапе реформ перехода к 

рыночной экономике, связан с ростом инфляции, что вызывает 

ажиотажный спрос на кредиты; 
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• условия кредитования – основная масса организаций-заемщиков в лучшем 

случае вообще не имеют кредитной истории, а в худшем (это наиболее 

типично) – обладают неудовлетворительной (“плохой”) кредитной 

историей; 

• дисбаланс соотношения долгосрочных и краткосрочных инвестиций – 

долгосрочные операции между банками и хозяйствующими субъектами 

очень малы; 

• отрицательная разница между средними показателями 

рентабельности промышленных предприятий и ставкой кредитования 

реального сектора экономики; 

• диспропорциональное участие банков в развитии различных секторов 

народного хозяйства – необходимость преодоления неблагоприятных 

условий внешней среды вынуждает банки вместо традиционных сфер 

вложения средств уходить на другие рынки, выполняющие вторичные 

функции, либо вообще перемещать капитал в зарубежные банки; 

• условия возврата долгов – долги часто не удается вернуть; происходит 

либо списание безнадежных к взысканию долгов, либо их зачет на 

условиях квазиэквивалентности (неполной компенсации). 

Устранение возникшего разрыва требует долговременных усилий, что 

связано с порочным кругом, воспроизводящим сложившуюся ситуацию. 

Некачественное состояние организаций реального сектора экономики требует 

для его ликвидации масштабных банковских кредитов, а кредиты не могут 

вкладываться в производство именно из-за плохого состояния 

промышленных предприятий. Тем не менее, промышленное предприятие, 

являющееся производителем товаров и услуг, представляющее ценность для 

индивидов и общества, должно рассматриваться как приоритетный и 

первичный объект реформируемой экономики, но именно оно оказывается 

наиболее “слабым звеном” в системе “предприятие – банк”. Поэтому банку как 

наиболее сильному партнеру и одновременно как партнеру, выполняющему 

важные, но вторичные функции по жизнедеятельности, финансовой 

стабилизации и развитию реального сектора, должна принадлежать, с одной 

стороны, роль инициатора в оздоровлении и развитии промышленного 

производства, а с другой – роль “тягача-буксира”, берущего на себя большую 

часть накопившихся проблем. 




