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остальных видах хозяйственной деятельности 
эта доля не превысила 5–7 %.

В последние годы Правительство Россий-
ской Федерации взяло курс на повышение гиб-
кости рынка, что даёт работодателям возмож-
ность более свободно распоряжаться рабочей 
силой, исходя из своих бизнес-планов, но зна-
чительно снижает гарантии занятости работни-
ков. В итоге сокращаются объёмы постоянной 
и стабильной занятости, идёт замещение посто-
янных трудовых договоров срочными, получают 
распространение не предусмотренные законода-
тельством формы трудовых отношений. Пред-
лагаемые рабочие места нельзя в большинстве 
случаев назвать эффективными, так как они не 
обеспечивают достойную заработную плату, 
а более четверти рабочих мест имеют заработ-
ную плату ниже прожиточного минимума.

Экономические и финансовые успехи 
страны достигнуты за счёт низкой цены отече-
ственной, да и привлекаемой иностранной ра-
бочей силы. Минимальная оплата труда, уста-
новленная в России с 1 июня 2011 г. в размере 
4611 руб., в несколько раз меньше, чем в быв-
ших социалистических странах Европы, госу-
дарствах Прибалтики, не говоря уже о развитых 
капиталистических странах. Во многих отрас-
лях люди работают по примитивным технологи-
ям 60–70 годов прошлого века, на оборудовании 
и машинах, изношенных на 70–80 %, часто в тя-
жёлых и вредных условиях труда.

Низкое качество занятости в стране вызы-
вает большую текучесть работников. В 2009 г. 
с крупных и средних предприятий выбыло 
более 11,5 млн чел., из них 8,8 млн, или 72 % 
уволились по собственному желанию. В то же 
время эти предприятия приняли на работу более 
11 млн чел., из них около 660 тыс. чел. на вновь 
введённые рабочие места.

По уровню закрепляемости выпускников, 
участвовавших в стажировке на рабочих ме-
стах, Самарская область занимает третье место 
в стране после Костромской и Нижегородской 
областей. В губернии этот показатель составля-
ет 71 % трудоустроенных на постоянные рабо-
чие места как по месту прохождения стажиров-
ки, так и в других организациях.

Изменяются требования к качеству профес-
сионального образования и компетенции пре-
тендентов на вакантные должности (рабочие 
места). Сегодня востребованы не специалисты 
«вообще», а владеющие конкретными знаниями 
и умениями. Если 5–6 лет назад данная пробле-
ма лишь обозначилась, то теперь она стала важ-
ной причиной нестабильности работы предпри-
ятий, снижения промышленного и сдерживания 
экономического роста.

Воспроизводство кадров необходимого про-
филя и квалификации ведется не на должном 
уровне, продолжается в основном выход на ры-
нок труда граждан с невостребованными зна-

ниями, умениями и навыками, в том числе и по 
причине несоответствия профессионального 
выбора и трудовых предпочтений молодежи ре-
алиям рынка труда и потребностям экономики.
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Банковская система является ключевым эле-
ментом денежно-кредитной системы, и во всех 
странах признается важнейшим фактором раз-
вития экономики, способствующим развитию 
всего государства. От состояния банковской си-
стемы России во многом зависят перспективы 
устойчивого развития страны, ее положение на 
международной арене, благополучие граждан. 

Банковская система является ключевым 
элементом денежно-кредитной системы, и во 
всех странах признается важнейшим фактором 
развития экономики, способствующим раз-
витию всего государства. От состояния бан-
ковской системы России во многом зависят 
перспективы устойчивого развития страны, ее 
положение на международной арене, благопо-
лучие граждан. 

Банки относят к числу наиболее регулиру-
емых организаций и учреждений. Это связано 
с ролью финансовых институтов как кровенос-
ной системы экономики. Надежность и неза-
висимость банковской системы является одной 
из основ экономической безопасности, незави-
симости самого государства. Можно не иметь 
собственного авиастроения или автомобиль-
ной промышленности, но ни одно государство 
не доверит свою банковскую систему другому 
государству. Известны примеры сравнительно 
небольших государств, которые за счет мощной 
банковской системы играют ведущие роли в ми-
ровой экономике. 

В 1990-е годы по странам с развивающейся 
и переходной экономикой прокатился ряд фи-
нансовых кризисов. Среди наиболее серьезных 
отметим кризис 1994–1995 гг., серьезно пораз-
ивший Мексику, Аргентину, Бразилию, Фи-
липпины, и кризис 1997–1998 гг., затронувший 
страны Юго-Восточной Азии, а также Россию 
и Бразилию. Особенностью валютных кризисов 
1990-х годов стало совпадение их по времени 
с банковскими кризисами. Кризис 1998 года 
оказал сильное влияние на российскую эконо-
мику в целом, затронув при этом и финансовую 
систему страны. Как следствие кризиса, исчез 
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ряд неэффективных предприятий и банковских 
учреждений. 

На сегодняшний день банковская система 
России приобрела следующий вид: централь-
ный банк РФ (Банк России); сберегательный 
банк; коммерческие банки; банки со смешан-
ным российско-иностранным капиталом; ино-
странные банки; союзы и ассоциации банков; 
иные кредитные учреждения4.

В оценке причин банковского кризиса важно 
учитывать, что качество активов и ресурсов рос-
сийских банков воспроизводит все деструктив-
ные тенденции отечественной экономики. Со-
стояние системной неустойчивости в 1990-х гг. 
определило регрессивную направленность раз-
вития банковской сферы и денежно-кредитных 
отношений в 2000-х гг., что можно проследить 
в новом витке системного банковского кризиса 
конца десятилетия5.

Разумеется, перспективы средне- и долго-
срочного развития кредитно-банковской систе-
мы России связаны с общемировыми тенден-
циями. Но определяющую роль здесь играет ее 
функционирование в каче стве органичного зве-
на национальной экономики. На фоне ускорения 
финансовой глобализации перевод экспортно-
сырьевой экономики на инновационные рельсы 
ставит перед отечественной банковской сис-
темой ряд проблем: готовность работать в ин-
новационной экономике; повышение эффектив-
ности работы с реальным сектором экономики; 
устойчивость. 

Одновременно внимание акцентируется на 
введении институциональных элементов, опре-
деляющих нормы поведения банковских струк-
тур6.

Реальные активы банков – это своего рода 
«объем банковского производства» – за 1993 год 
сократились почти вдвое. Вплоть до начала 1994 
г. банковская система России полностью зависе-
ла от государственных подачек. Ужесточение 
финансовой политики положило начало банков-
скому кризису 1994 г. Вместе с тем прошла глу-
бокая дифференциация банков. Крупные банки 
продолжали наращивать реальные активы. 

Циклический характер развития российской 
экономики придал черты цикличности и банков-
ской системе. Усилило этот процесс смягчение 
финансовой политики, начиная с июля-августа 
1994 г. в период с августа 1998 г. по сентябрь 
1999 г. число действующих кредитных органи-
заций сократилось с 1573 до 1389, или на 11,7 %. 
Банки, которые активно занимались клиентским 
обслуживанием и аккумулировали средства 

4 См.: Флюгер А.Н. Прямая банковская угроза // Ком-
мерсантъ. – 2009. – № 16. – С. 10.

5 См.: Алексеев М.Ю. Проблемы развития российской 
банковской системы в кризисный период // Банковское 
дело. – 2009. – № 5. – С. 23.

6 См.: Рогова О.Л. Истоки системного кризиса россий-
ских банков // Банковское дело. – 2009. – № 9. – С. 37–38.

устойчивых клиентов, имеют лучшие показате-
ли развития. К 2002 г. банковская система в ос-
новном восстановила свои позиции после кри-
зиса 1998 г. Уже в 2002 г. свыше 90 % кредитных 
организаций имели положительные финансовые 
результаты. В реальном исчислении до 2008 г. 
капитал, активы, другие показатели банковской 
системы возрастали темпами, существенно опе-
режавшими рост ВВП, других секторов эконо-
мики. В результате активы банковской системы 
к началу 2009 г. впервые превысили объем ВВП. 
Активы Банка России возрастали более равно-
мерно.

Вместе с тем накапливалась определенная 
напряженность во взаимодействии банковской 
системы и реального сектора: с 2003–2004 гг. 
стали снижаться доли капитала, кредитов и де-
позитов в активах банковской системы. Также 
начала снижаться и доля накоплений в доходах 
населения7. По итогам 3 квартала 2010 г. объем 
банковских активов вырос на 6,6 % по сравнению 
с максимальным уровнем начала 2009 г. В 2010 г. 
финансовые потоки банковского сектора в целом 
соответствуют докризисной ситуации8. 

Сформирован пакет мер для укрепления 
банковского сектора:9 

1. Монетарные меры по поддержанию адек-
ватного курса рубля и поддержание ставки ре-
финансирования на уровне 8–10 %. 

2. Налоговые льготы ради капитализации 
банковской системы. 

3. Консолидация банковского сектора.
4. Формирование базы пассивов банков за 

счет источников внутреннего рынка. 
5. Расширение государственных гарантий. 
6. Создание рынка проблемных активов 

банков. 
7. Повышение прозрачности и технологич-

ности банковской системы. 
Открытость и высокая эффективность рос-

сийского банковского сектора – обязательные 
условия успешной работы в рамках глобальной 
экономики. Сегодняшние проблемы в банков-
ском секторе России связаны не столько с недав-
ним финансовым кризисом, сколько с тем фак-
том, что в стране достаточно молодая банковская 
система, которой для достижения необходимой 
устойчивости и надежности требуется время. 
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