
Крах экономической системы социализма вызвал необходимость проведения в стране 
экономических реформ и постепенного перехода к рыночным отношениям. Для этого необходимо 
было провести либерализацию цен, приватизацию в промышленности и сельском хозяйстве; 
разработать новую налоговую политику. 
 
Радикальные экономические реформы, получившие название «шоковая терапия», начались в 
январе 1992 года. Цены стали свободными и за год выросли на 2 400%. Обесценились вклады 
населения. Материальное положение большинства населения резко ухудшилось, и многие 
оказались за чертой бедности. И хотя магазины стали наполняться промышленными и 
продовольственными товарами, спрос на них резко падал из-за низкой покупательной способности 
большинства россиян. 
 
В результате реформы примерно на 1/5 сократились национальный доход и промышленное 
производство. Экономика держалась за счёт отраслей, добывающих газ и нефть, увеличивая 
экспорт этих товаров. 
 
В конце 1992 года населению выдали приватизационные чеки (ваучеры) номинальной стоимостью 
10 тыс. руб. (приблизительно 330 дол. в ценах 2004 года), которые можно было вкладывать в 
приватизируемые предприятия. Предполагалось, что таким путём будет создан широкий слой 
собственников, который станет основой среднего класса страны. Однако началась бесконтрольная 
скупка ваучеров по заниженным ценам коммерческими банками и отдельными состоятельными 
людьми. Большинству населения ваучеризация ничего не дала и не сделала людей 
процветающими собственниками. Не оправдались надежды государства и на доходы от 
приватизации. Из 250 тыс. предприятий в частную собственность перешло всего около 47 тыс. 
Доходы государства от приватизации составили более 150 млрд руб. Однако главная задача – 
достижение экономической стабильности – не была выполнена. 
 
К середине 90-х годов экономическое положение продолжало ухудшаться. Объём инвестиций в 
народное хозяйство сократился на 40–60%. Страну покинули десятки тысяч учёных, специалистов, 
деятелей культуры. Внутренний долг вырос до 100 млрд руб., а внешний – до 150 млрд дол. США. 
Огромные масштабы приняло «бегство» российских капиталов за рубеж. Производство поразил 
кризис неплатежей, который возник из-за того, что у предприятий не хватало средств. Это 
привело к тому, что заводы, фабрики перестали платить налоги в бюджет, не рассчитывались друг 
с другом за полученные товары, задерживали зарплату своим работникам. Государство не знало, 
как быть с предприятиями-должниками: закрывать, продавать или помогать? К тому же 
государство само выпускало ценные бумаги – продавая их банкам, страна пополняла бюджет. Но в 
августе 1998 года правительство отказалось платить по долговым бумагам государства. Это 
взорвало всю финансовую систему. Разорились банки, которые вкладывали деньги не в 
производство, а в эти ценные бумаги. За считанные недели рубль относительно доллара 
подешевел втрое, цены резко поднялись вверх. Страна оказалась на грани полного банкротства. 
Экономические реформы 1992–1998 годов во многом обернулись крахом. 
 
Потребовались немедленные преобразования в экономике, чтобы стабилизировать ситуацию в 
стране. Было ослаблено налоговое бремя: введен единый 13-процентный налог на доходы 
физических лиц и 24-процентный – на прибыль предприятий и организаций. Страна отказалась от 
внешних займов, начала выплачивать долги по международным обязательствам. 
 
Особое внимание было уделено аграрному сектору России. Появились новые формы 
хозяйствования, была ликвидирована государственная монополия на землю, расширились права 
сельскохозяйственных предприятий. В 2001 году был принят Земельный кодекс, который должен 
был способствовать переходу к рыночным отношениям в аграрной сфере. Но тем не менее 
проблемы в этом секторе экономики остаются. Решение их – первоочередная задача 
правительства. 
  

Экономика современной России: 
общая характеристика 

Несмотря на огромные размеры территории, обилие природных ресурсов, развитую промышленную базу 
и высокий уровень образованности населения, доля российской экономики в мире незначительна.  
 
В 1999 валовый внутренний продукт (ВВП) России оценивался в 240 млрд. долл. США Аналогичный ВВП 
имеют Швеция (250 млрд. долл.), Тайвань (260 млрд. долл.) и Аргентина (225 млрд. долл.).  
 
Таким образом, с учетом на порядок большей численности населения, ВВП на душу населения России 
оказывается значительно ниже, чем в этих странах: в России - 2500 долл., в Швеции - 28 300, на Тайване - 
12 000, в Аргентине - 6200 долл.  

 
Согласно последним прогнозам Минэкономразвития ("оптимистический" сценарий), объем ВВП 
в 2004 году планируется в размере 15,3 трлн рублей, что означает его рост на 5,2%. Реальные 
доходы населения увеличатся не на 7,8%, как планировалось, а на 8,1%. Экспорт увеличится на 7 
млрд долл. и составит 125 млрд, а импорт вырастет на 4,3 млрд, до 78,4 млрд.  

 
 
 
Подавляющее большинство наемных работников даже в частном секторе относится, по общепринятым 
мировым стандартам, к бедному населению. Что же касается людей, занятых в государственном секторе 
экономики - в сферах образования, здравоохранения, промышленности и т.д., - то большинство из них до 
сих пор находятся на грани выживания. Еще труднее жизнь социально зависимых групп населения - 



пенсионеров, инвалидов и др.  
 
Уровень безработицы в 2000 году оценивался в 14,6% от числа трудоспособных. Для 
зарегистрированных на бирже труда вновь введено пособие по безработице, отмененное в СССР в 1930. 
Для компенсации роста цен время от времени проводится индексация заработных плат и пенсий 
 
Структура экономики России в советский период отражала экономическую структуру СССР в целом. Все 
промышленное и сельскохозяйственное производство контролировалось государством; только около 3% 
обрабатываемой земли находилось в личной собственности. Более 20% советской экономики работало 
исключительно на военные цели (для сравнения, в США и странах Западной Европы - 5-6%). Эта доля 
была даже выше в России вследствие концентрации здесь военной и тяжелой промышленности. Доля 
экономики, которая была занята производством товаров народного потребления, составляла 5-10% (в 
США и странах Западной Европы - 35-40%). 
 
И в современной России преобладает тяжелая промышленность, особенно металлургия, химия, 
машиностроение и энергетика. Имеется хорошо развитая лесная промышленность: лесные ресурсы 
России - крупнейшие в мире. После 1998 года значительный рост отмечен в производстве товаров 
народного потребления и продуктов питания. 
 
Россия обладает также крупнейшими в мире разведанными запасами природного газа и вторыми 
по величине запасами нефти. Крупные месторождения угля имеются в Республике Коми, в Восточной 
Сибири и на Дальнем Востоке. Россия также богата железной рудой, бокситами, никелем, оловом, 
золотом, алмазами, платиной, свинцом, цинком. Многие из этих ресурсов находятся в Сибири, где 
большие расстояния, слабая населенность, суровый климат и многолетняя мерзлота создают 
значительные трудности для экономически эффективной добычи и транспортировки сырья к местам 
переработки и потребления.  
 
Добыча нефти и газа сосредоточена в Западной Сибири, гидроэлектростанции, цветная металлургия и 
лесная промышленность - в Восточной Сибири. Дальний Восток выделяется добычей золота, алмазов, 
рыбы и морепродуктов. В Северном районе к основным отраслям относятся добыча угля, нефти, газа, 
апатитов, никеля и других металлов, а также заготовка леса и добыча рыбы. Северо-Западный, 
Центральный, Волго-Вятский, Уральский и Поволжский районы выделяются развитым машиностроением, 
химической, легкой, пищевой промышленностью, энергетикой и сферой услуг. Центрально-Черноземный 
район и Северный Кавказ имеют развитое сельское хозяйство и пищевую промышленность.  
 
Российское сельское хозяйство, которое производит более одной пятой валового национального продукта 
страны, специализируется по регионам. Три пятых пахотных земель засевается пшеницей, ячменем, 
овсом и рожью. Основными производителями зерна являются Поволжье, Северный Кавказ, Центрально-
Черноземный район и Западная Сибирь. Выращиваются также технические культуры (особенно 
подсолнечник, сахарная свекла, лен), овощи (в Средней полосе и на Северо-Западе) и бахчевые культуры 
(на юге).  
 
Железные дороги, большая часть которых расположена в Европейской России, перевозят три четверти 
всех грузов. Речной и автомобильный транспорт перевозят до 15% грузов. Во многих районах Севера и 
Дальнего Востока единственным видом транспорта является авиация.  
 
Экономический кризис конца 1990-х годов фактически изолировал многие северные регионы от центра, 
т.к. из-за плохо развитой инфраструктуры государство не в состоянии оплачивать транспортировку грузов. 

Экономика России 

 

Валюта 1 Рубль (RUB) = 
100 копеек 



Бюджетный год Календарный год 

Статистика 

Положение в 

мире 

11-е (2007 г.) 

ВВП $1,290 трлн (2007 
г.) 

Рост ВВП 8,1 % (2007 г.) 

ВВП на душу 

населения 

8612 $ (2007 г.)  

Распределение 

ВВП 

сельское 
хозяйство, охота 
и лесное 
хозяйство, 
рыболовство, 
рыбоводство 
(4,7 %), 
промышленность 
(31,6 %), сфера 
услуг (63,7 %) 
(2007 г.) 

Инфляция 11.9 % (2007 г.) 

Доля населения 

за чертой 

бедности 

7,8 % (2005 г.) 

Рабочая сила 75,4 млн чел. 
(февраль 2008 г.) 

Распределение 

рабочей силы 

сельское 
хозяйство 
(10,8 %), 
промышленность 
(21,9 %), сфера 
услуг (60,1 %) 
(2005 г.) 

Безработица 6,6 % (февраль 
2008 г.) 

Главные отрасли 

промышленности 

металлургия, 
машиностроение 
(весь спектр 
производств), 
добыча полезных 
ископаемых, 
строительство, 
торговля, связь, 



транспорт, 
пищевая 
промышленность, 
деревообработка, 
химия 

Торговые партнёры 

Экспорт $355,2 млрд 
(2007 г.) 

Главные 

партнеры (экс.) 

Нидерланды 
10,3 %, Германия 
8,3 %, Италия 
7,9 %, Китай 
5,5 %, Украина 
5,2 %, Турция 
4,5 %, 
Швейцария 4,4 % 
(2005 г.) 

Импорт $223,0 млрд 
(2007 г.) 

Главные 

партнеры (имп.) 

Германия 13,6 %, 
Украина 8 %, 
Китай 7,4 %, 
Япония 6 %, 
Белоруссия 
4,7 %, США 
4,7 %, Италия 
4,6 %, Южная 
Корея 4,1 % 
(2005 г.) 

Гос. Финансы 

Государственный 

долг 

$37,4 млрд (1 
января 2008 г.) 

Внешний долг $459,6 млрд, 
35,7 % ВВП (1 
января 2008 г.) 

Доходы бюджета $222,2 млрд 
(2006 г.) 

Расходы бюджета $157,3 млрд 
(2006 г.) 

Экономика России — десятая (по данным Центрального разведывательного 
управления США) или одиннадцатая (по данным Международного валютного фонда) 
по номинальному объёму ВВП национальная экономика мира по состоянию на 2007 
год. Вклад России в мировой ВВП составил в 2006 году 3,09 %. ВВП страны за 2007 



год составил 32 988,6, а рост его за 2007 год оценён ФСГС в 8,1 %. То есть 
номинальная величина ВВП страны в 2007 году в долларах по среднему номинальному 
курсу составила 1290,129 млрд долл. Согласно уточнённым данным ОЭСР, 
опубликованным Росстатом, Россия уже в 2005 году опережала по ВВП (ППС) Италию 
(так, реальный объём ВВП в % от ОЭСР у Италии составлял 4,79 %, у России — 
5,00 %). Также, судя по этому исследованию, ВВП России относительно американского 
уже в 2005 году составлял 13,73 % (12,86 % по данным ЦРУ). По паритету 
покупательной способности ВВП России в 2005 году составлял 1697,5 млрд долл., в 
2006 году увеличился уже до 1870—1880 млрд долл. (в 2007 году — 2070—2080 млрд 
долл.). 

Основой российской экономки является сформированный во времена СССР 
первоначальный капитал, который был приобретён частными собственниками уже в 
период постсоветской России через механизм приватизации. 

Общая характеристика экономики 

После периода экономического упадка 1990-х годов, принимая во внимание темпы и 
характер роста в начале XXI века, Россию можно отнести к группе «стран с 
развивающейся экономикой». 

В 2007 году Россия вошла в группу стран с высоким уровнем развития.  

Структура экономики 

В структуре экономики России преобладает сектор услуг (торговля, транспорт, 
рестораны, гостиницы, связь, финансовая деятельность, операции с недвижимым 
имуществом, государственное управление, безопасность, образование, 
здравоохранение, прочие услуги) — более 56,7 % структуры добавленной стоимости в 
2007 году (в ВВП — 48,6 %). Кроме того, есть ещё обрабатывающая промышленность 
(пищевая промышленность, текстильное и швейное производство, производство 
изделий из кожи, производство обуви, обработка древесины, производство из дерева, 
целлюлозно-бумажное производство, издательская деятельность, полиграфическая 
деятельность, производство кокса и нефтепродуктов, химическое производство, 
производство резиновых и пластмассовых изделий, производство прочих 
неметаллических минеральных продуктов, металлургическое производство, 
производство машин и оборудования, производство электрооборудования, 
производство электронного и оптического оборудования, производство транспортных 
средств и оборудования, прочие производства) — 19,1 % структуры добавленной 
стоимости (16,4 % ВВП), на добычу полезных ископаемых приходиться всего 10,4 % 
структуры добавленной стоимости (9,0 % ВВП). Строительство составляет всего 5,9 % 
структуры добавленной стоимости (5,1 % ВВП); сельское, лесное хозяйство и 
рыболовство составляют в сумме 4,5 структуры добавленной стоимости (4,5 % ВВП 
России). Наименьшую долю в структуре добавленной стоимости занимает 
производство и распределение электроэнергии, газа и воды — 3,1 % (2,7 % ВВП). На 
чистые налоги на продукты приходится 14,2 % ВВП. 

Среди всех отраслей промышленности России наиболее сильными выглядят: добыча 
топливно-энергетических полезных ископаемых; целлюлозно-бумажное производство 
(лесные ресурсы России — крупнейшие в мире); издательская и полиграфическая 



деятельность; металлургическое производство; производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды. 

Экономическое деление России 

Россия делится на одиннадцать крупных экономических районов: Северо-Западный, 
Северный, Центральный, Волго-Вятский, Центрально-Чернозёмный, Поволжский, 
Северо-Кавказский, Уральский, Западно-Сибирский, Восточно-Сибирский и 
Дальневосточный. 

Добыча нефти и газа сосредоточена в Западной Сибири, гидроэлектростанции, цветная 
металлургия и лесная промышленность — в Восточной Сибири. Дальний Восток 
выделяется добычей золота, алмазов, рыбы и морепродуктов. В Северном районе к 
основным отраслям относятся добыча угля, нефти, газа, апатитов, никеля и других 
металлов, а также заготовка леса и добыча рыбы. Северо-Западный, Центральный, 
Волго-Вятский, Уральский и Поволжский районы выделяются развитым 
машиностроением, химической, лёгкой, пищевой промышленностью, энергетикой и 
сферой услуг. Центрально-Чернозёмный район и Северный Кавказ имеют развитое 
сельское хозяйство и пищевую промышленность. 

Текущее состояние экономики 

Объём российского ВВП в 2007 году составил 32 988,6 млрд рублей, что по рыночному 
курсу составляет более 1280 млрд долларов (10-е место в мире). По ППС ВВП России в 
2005 г. составлял только 13,7 % от американского (данные глобального раунда 
сопоставления ВВП), но уже в 2007 г. увеличился до 15,1 % (рост ВВП в 2006 г. — 
7,4 %, в 2007 г. — 8,1 % (В США в 2006 г. — 3,3 %, в 2007 г. — 2,2 %), а по паритету 
покупательной способности — 2,09 трлн долларов (ВВП США по ППС в 2007 г. 
составил 13,86 трлн долларов, что на душу населения даёт показатель в 32 % от 
американского (в 2005 г. — 28,5 %). По ВВП (ППС) в 2007 г. российская экономика 
была на 7-м месте в мире, а 2008 г. с большой вероятностью обгонит Великобританию, 
заняв 6-е место. Рост ВВП в 2007 году, по данным Росстата, составил 8,1 %, а 
промышленного производства — 6,3 %, инфляция за год — 11,9 %. Внешнеторговый 
оборот, согласно данным Росстата, в 2007 г. составил (в фактически действовавших 
ценах) 578,2 млрд долларов США (14 791,2 млрд рублей), в том числе экспорт — 355,2 
млрд долларов (9085,4 млрд рублей), импорт — 223,1 млрд долларов (5705,8 млрд 
рублей).. Реальное укрепление рубля за 11 месяцев 2007 года составило 4,6 % (к 
доллару — 14,15 %, к евро — 4,2 %) 

Результаты российской экономики в 2007 году продемонстрировали ускорение роста 
по отношению к 2005—2006 годам. При этом ускорение происходило на фоне 
снижения влияния топливно-энергетического сектора на экономику, то есть рост 
базировался в большей степени не на высоких ценах на энергоресурсы (хотя их 
влияние ещё высоко), а на росте инвестиционного и потребительского спроса, росте 
объёмов строительства, выпуска широкого спектра продукции обрабатывающих 
отраслей. В целом за 1999—2007 гг. рост ВВП составил 83 %, промышленности — 
74 % (в марте 2008 года Росстат уточнил данные о росте промышленности в 2006 году, 
повысив их с 3,9 % до 6,3 %), сельского хозяйства — 40 %. В результате в 2007 году 
ВВП страны превысил максимальный дореформенный уровень 1989 года 



(промышленное и сельскохозяйственное производство в этом году ещё не достигли 
своего докризисного уровня). 

В январе-феврале 2008 года рост промышленного производства составил 6,0 %, а 
инфляция была равна 3,5 %. Розничная торговля прибавила 16,3 %, строительство 
30,2(построено 60,7 тыс. квартир общей площадью 5,8 млн квадратных метров). 

По состоянию на 4 апреля 2008 года международные (ранее — золотовалютные) 
резервы Центрального банка составляли 508,0 млрд долларов. По сравнению с 1 января 
2008 г., когда объём международных резервов России составлял $476,391 млрд, этот 
показатель увеличился на 6,6 %. 

 

Топливно-энергетический комплекс (ТЭК) охватывает все процессы добычи и 
переработки топлива (топливные отрасли промышленности), производство 
электроэнергии, её транспортировку и распределение. ТЭК России базируется на 
собственных энергетических ресурсах. 

Добываются все виды минерального сырья: нефть и природный газ (Западная 
Сибирь — главная база страны), уголь, железная руда (Курская магнитная аномалия, 
месторождения Урала, Западной Сибири и др.), апатиты, калийные соли, фосфориты, 
алмазы и др. 

В 2007 году в России было добыто 491,5 млн т нефти и газового конденсата (на 2,2 % 
больше, чем годом ранее; в 2006 году рост составил также 2,2 %, в 2005 году — 7,9 %). 
Большинство нефтяных компаний в 2007 году продемонстрировали падение добычи 
нефти; рост наблюдался в основном за счёт шельфовых нефтяных проектов «Сахалин-
1» и «Сахалин-2», осуществляемых в партнёрстве с иностранными нефтяными 
компаниями.[31] 

Атомное сырьё 

На территории России (в Якутии) находится Эльконское урановое месторождение — 
самое богатое из разведанных месторождений в России, на него приходится более 
половины разведанных запасов урана в стране — около 344 тыс. тонн и считающееся 
одними из крупнейших в мире. Оно разделено на 8 лицензионных участков, один из 
которых — зона «Южная», запасы урана которой оцениваются на уровне свыше 250 
тыс. тонн. 

В 2006 году достаточно разведанные и готовые к разработке запасы урана в недрах 
России оцениваются в 615 тыс. тонн. 

 Энергетика 

Электроэнергию производят на тепловых, атомных и гидроэлектростанциях. 

Атомная энергетика 



В России построено 10 АЭС, на которых эксплуатируется 31 энергоблок. С 1991 года в 
строй было введено 3 новых блока, на начало 2006 года в стадии строительства 
находятся ещё три. 

В 2005 году российские АЭС выработали 149,4 млрд кВт·ч электроэнергии, что 
составило 16 % от общей выработки в стране. Свыше 40 % электроэнергии, 
производимой на европейской части России и Урале, приходится на АЭС. 

Обрабатывающая промышленность 

Российская обрабатывающая промышленность в целом разделяется на три группы 
отраслей: 

• занимающихся переработкой собственных сырьевых ресурсов и имеющих 
определённый экспортный потенциал (нефте- и газоперерабатывающая, 
химическая, чёрная и цветная металлургия, лесная);  

• машиностроение, разные сектора которого обладают разным уровнем 
технологической сложности и различным экспортным потенциалом;  

• низкотехнологичные отрасли, обслуживающие потребности внутреннего рынка 
(пищевая и лёгкая)  

Каждая из отраслей промышленности имеет свою географию и территориальную 
структуру. 

 Сельское хозяйство 

В России находится 10 % всех пахотных земель мира. Земледелие даёт около 40 % 
валовой продукции сельского хозяйства, животноводство — свыше 60 %. Свыше 4/5 
пашни приходится на Центральное Поволжье, Северный Кавказ, Урал и Западную 
Сибирь. Основные сельскохозяйственные культуры: зерновые, сахарная свекла, 
подсолнечник, картофель, лён. Мясо-молочное и мясо-шёрстное животноводство. 

Транспорт 

Железнодорожный транспорт 

Протяжённость железнодорожных путей составляет 154 000 км. Из них 75 300 км 
электрифицированных. Также имеется около 30 000 км не общедоступных 
железнодорожных путей (на территориях предприятий и в местах разработки полезных 
ископаемых). По протяжённости железных дорог Россия занимает 2 место в мире после 
США. 

Управление железными дорогами осуществляет Федеральное агентство 
железнодорожного транспорта России. Хозяйственные функции на подавляющем 
большинстве железных дорог принадлежат ОАО «Российские железные дороги». 

Автомобильный транспорт 



 

Автомобильных дорог в России 537 289 км (2001 год). Из них 362 133 км с твердым 
покрытием. По протяжённости автомобильных дорог Россия занимает 10 место в мире. 
Состояние российских дорог не всегда соответствует ГОСТ. 

 Авиационный траспорт 

Всего на территории России расположены 1623 аэропорта, 616 из которых оснащены 
бетонными, и более 1000 — грунтовыми ВПП. По количеству аэропортов Россия 
занимает 4 место в мире. 

 Водные системы 

Длина внутренних водных судоходных путей — 200 тыс. км. 

• Беломорско-Балтийский канал  
• Канал имени Москвы  
• Волго-Донской канал  
• Волго-Балтийский водный путь.  

Морской транспорт 

Крупные порты: 

• Порты в Финском заливе:  
o Санкт-Петербург  
o Приморск  
o Усть-Луга (ведётся строительство)  
o Выборг  
o Ломоносов  

• Калининград  
• Мурманск  
• Архангельск  
• Новороссийск  
• Туапсе  
• Восточный  
• Ванино  
• Владивосток  
• Находка.  

Трубопроводы 



 
 

Схема нефтепроводов «Транснефти» 

Длина магистральных трубопроводов — 214 тыс. км. Крупная сеть нефте- и 
газопроводов, снабжающих экономику России, а также ведущих в Западную Европу и 
Турцию. В 2006 году начал сооружаться экспортный нефтепровод для снабжения стран 
Юго-Восточной Азии. 

Туризм 

В России свыше 100 курортов: курорты на Черноморском побережье Кавказа (Сочи и 
др.), группа курортов Кавказских Минеральных Вод и др. 

Популярными объектами международного и внутреннего туризма являются: 

• Санкт-Петербург и окрестности  
• Москва  
• города Золотого кольца России  
• река Волга — традиционный объект внутренних круизных маршрутов  
• Озеро Байкал  

Спортивный туризм 

Внутренний туризм в России широко представлен также в виде спортивного туризма 
(пешего, водного, горного). Спортивный туризм имеет широкую сеть спортивных 
обществ, во многом организованную на базе образовательных учреждений (школ и 
вузов), по стране проложено огромное количество спортивных туристических 
маршрутов различных категорий сложности. 

Внешняя торговля 

Экспорт России 

 

Россия экспортирует в основном углеводородное сырьё (нефть и нефтепродукты, газ, 
уголь), стальной прокат и некоторые цветные металлы (алюминий, никель, медь) в 
первичных формах. 



Внешнеторговый оборот России вырос в 2005 году на 32,1 % — до 339,8 млрд долл. (по 
данным Федеральной таможенной службы). Положительного сальдо увеличилось на 
34,6 % — до 142,8 млрд долл. Товарооборот России со странами дальнего зарубежья 
вырос в 2005 году на 37,3 % — до 288,3 млрд долл. Товарооборот России со странами 
СНГ увеличился в 2005 году на 9,2 % и составил 51,5 млрд долл. 

Внешнеторговый оборот России с ЕС в 2005 году составил 177 млрд долл., или 52,1 % 
от всего товарооборота РФ. На страны СНГ в 2005 г. приходилось 15,2 % российского 
товарооборота (в 2004 г. — 18,3 %), на страны ЕвразЭС — 7,8 % (10,3 %), на страны 
АТЭС — 16,2 % (16,8 %). 

Основными торговыми партнёрами России в 2005 г. среди стран дальнего зарубежья 
были Германия, товарооборот с которой составил 33,0 млрд долл., Нидерланды — 26,5 
млрд долл., Италия — 23,5 млрд долл., Китай — 20,3 млрд долл., Турция — 12,6 млрд 
долл., Польша — 11,4 млрд долл., Швейцария — 11,3 млрд долл., Великобритания — 
11,0 млрд долл., США — 10,9 млрд долл., Финляндия — 10,7 млрд долл. 

Экспорт России в 2005 году составил 241,3 млрд долл. и по сравнению с 2004 годом 
увеличился на 32,9 %. Импорт России в прошлом году увеличился по сравнению с 2004 
годом на 30,4 % и составил 98,5 млрд долл. 

По данным Всемирного банка, для осуществления экспорта в России нужно оформить 
8 документов и собрать 8 подписей, что занимает не менее 29 дней (импорт — 8 
документов, 10 подписей, 35 дней). Для сравнения: в Германии для экспорта и импорта 
требуется оформить 4 документа и 1 подпись за 6 дней; в Азербайджане — свыше 40 
подписей, 70 дней 

Импорт России 

В Россию ввозятся в основном продовольственные товары, различная потребительская 
продукция и некоторые виды минерального сырья (например, глинозём). 

Данные Федеральной таможенной службы о внешней торговле России в 

2006 году 

Структура экспорта[32] 

Наименование 

 Объём,  

млрд 

долл. 

Доля 

Нефть сырая 96,68 32,0 % 

Газ природный 42,82 14,2 % 

Структура импорта[34] 

Наименование 

 Объём,  

млрд 

долл. 

Доля 

Наименования, по 
которым сведения не 
опубликованы ФТС   

49,33 35,9 % 



Наименования, по 
которым сведения не 
опубликованы ФТС 
(кроме оружия, данные 
о котором взяты из 
другого источника) 

41,84 13,9 % 

Дизельное топливо 20,25 6,7 % 

Машины и 
оборудование (без 
автомобилей) 

14,75 4,9 % 

Мазут 13,72 4,5 % 

Нефтепродукты (кроме 
мазута, бензина и 
дизельного топлива) 

6,85 2,3 % 

Алюминий 
необработанный 

6,80 2,3 % 

Оружие[33], 2005 г. 6,13 2,0 % 

Никель необработанный 5,89 2,0 % 

Чёрные металлы (кроме 
чугуна, ферросплавов, 
проката и 
полуфабрикатов из 
стали) 

5,69 1,9 % 

Полуфабрикаты из 
углеродистой стали 

5,27 1,7 % 

Прокат плоский из 
углеродистой стали 

4,36 1,4 % 

Машины и 
оборудование (кроме 
автомобилей) 

49,08 35,7 % 

Автомобили легковые 12,69 9,2 % 

Медикаменты 5,30 3,9 % 

Чёрные металлы 
(кроме чугуна, 
ферросплавов, отходов 
и лома) 

3,22 2,3 % 

Мясо свежее и 
мороженое (кроме 
мяса птицы) 

3,02 2,2 % 

Трубы стальные 1,72 1,2 % 

Напитки алкогольные 
и безалкогольные 

1,50 1,1 % 

Одежда (без обуви) 1,49 1,1 % 

Сахар-сырец 1,07 0,8 % 

Автомобили грузовые 1,04 0,8 % 

Рыба свежая и 
мороженая 

1,00 0,7 % 

Мебель 0,93 0,7 % 

Мясо птицы свежее и 0,92 0,7 % 



Уголь каменный 4,34 1,4 % 

Бензин автомобильный 3,40 1,1 % 

Лесоматериалы 
необработанные 

3,26 1,1 % 

Лесоматериалы 
обработанные 

2,31 0,8 % 

Медь рафинированная 1,71 0,6 % 

Удобрения 
минеральные азотные 

1,51 0,5 % 

Чугун 1,46 0,5 % 

Пшеница и меслин 1,37 0,5 % 

Удобрения 
минеральные 
смешанные 

1,36 0,5 % 

Удобрения 
минеральные калийные 

1,21 0,4 % 

Каучук синтетический 1,16 0,4 % 

Ферросплавы 1,08 0,4 % 

Руды и концентраты 
железные 

0,90 0,3 % 

мороженое 

Цитрусовые 0,70 0,5 % 

Обувь кожаная 0,66 0,5 % 

Нефть сырая 0,55 0,4 % 

Уголь каменный 0,39 0,3 % 

Нефтепродукты (кроме 
бензина, дизельного 
топлива и мазута) 

0,39 0,3 % 

Чай 0,35 0,3 % 

Продукты, 
содержащие какао 

0,30 0,2 % 

Волокно хлопковое, 
нечёсаное 

0,27 0,2 % 

Масло сливочное 0,20 0,14 % 

Химические средства 
защиты растений 

0,18 0,13 % 

Пшеница и меслин 0,16 0,11 % 

Какао-бобы 0,12 0,09 % 

Сигареты и сигары 0,12 0,09 % 



Целлюлоза древесная 0,83 0,3 % 

Аммиак безводный 0,71 0,23 % 

Автомобили легковые 0,68 0,23 % 

Электроэнергия 0,67 0,22 % 

Бумага газетная 0,64 0,21 % 

Метанол 0,64 0,21 % 

Автомобили грузовые 0,59 0,19 % 

Фанера клееная 0,56 0,18 % 

Кокс и полукокс 0,23 0,08 % 

Фосфаты кальция 0,16 0,05 % 

Ткани 
хлопчатобумажные 

0,12 0,04 % 

Водка 0,06 0,021 % 

Общий экспорт России 
301,98 
(30,8 % 
ВВП) 

100,0 % 

 

Кофе 0,12 0,09 % 

Газ природный 0,12 0,08 % 

Каучук натуральный и 
синтетический 

0,11 0,08 % 

Масло подсолнечное 0,09 0,07 % 

Электроэнергия 0,08 0,06 % 

Кукуруза 0,07 0,05 % 

Изделия и консервы из 
мяса 

0,06 0,05 % 

Ткани 
хлопчатобумажные 

0,06 0,04 % 

Сахар белый 0,05 0,04 % 

Антибиотики 0,04 0,03 % 

Ячмень 0,03 0,02 % 

Молоко и сливки 
сгущённые 

0,02 0,012 % 

Мазут 0,006 0,005 % 

Бензин автомобильный 0,005 0,004 % 



Руды и концентраты 
алюминиевые 

0,004 0,003 % 

Дизельное топливо 0,0004 0,0003 % 

Общий импорт России 
137,55 
(14,0 % 
ВВП) 

100,0 % 

 

Инвестиции 

Инвестиции в России, млрд долларов (по данным Росстата) 

Годы 
Инвестиций 

всего
*
 

Иностранные 

инвестиции
*
 

Инвестиции в 

ТЭК
*
 

Иностранные 

инвестиции в ТЭК 

1992 21,5 н/д 3,6 н/д 
1995 59,3 3,0 8,5 0,5 
2000 41,7 10,9 7,7 0,6 
2001 51,5 14,3 9,9 1,0 
2002 55,9 19,8 9,4 1,9 
2003 72,8 29,7 11,6 5,3 
2004 94,4 40,5 16,8 8,1 
2005 121,0 53,65  6,6 
2006 142,9 55,1   
2007 220,6 120,0   

1. ↑ По данным Росстата в текущих рублёвых ценах, пересчитано в доллары по 
среднегодовым курсам.  

2. ↑ В иностранные инвестиции входят средства российских компаний, 
перекачанных через офшорные зоны.  

3. ↑ По данным Росстата в текущих рублёвых ценах, пересчитано в доллары по 
среднегодовым курсам. Без учёта электроэнергетики.  

Инвестиции в экономику России находятся на низком уровне. В последние годы 
наблюдается рост инвестиций, особенно иностранных, однако это объясняется, во 
многом, «эффектом статистики» — резко увеличившейся выручкой экспортных 
компаний, которые возвращают средства через офшорные зоны. 

В 2005 году в Россию поступило 53,65 млрд долл. иностранных инвестиций. Лидерами 
стали Люксембург (13,8 млрд долл.), Нидерланды (8,9 млрд), Великобритания (8,6 
млрд), Кипр (5,1 млрд) и Германия (3 млрд). 

Многие регионы России являются по объективным причинам инвестиционно 
непривлекательными — ввиду сурового климата, требующего больших расходов на 



капитальное строительство, отопление, социальные нужды, а также больших расходов 
на транспортировку продукции. 

По версии Минфина России, чистый приток капитала в страну по итогам 2007 года 
должен был составить 80 млрд долл. При этом Минфин существенно превысил свой 
первоначальный прогноз (примерно 40 млрд долл.), рассчитанный исходя из данных по 
притоку капитала за предшествующий 2006 год, когда этот показатель достиг отметки 
41 млрд долл. 

Внешний долг России 

По абсолютным цифрам российский внешний государственный долг на 1 октября 2007 
года составил 47,1 млрд долларов. По относительным показателям, российский 
внешний госдолг составляет лишь 7 % от объёма ВВП страны[36], что является одним из 
самых низких показателей в мире. Для сравнения, после кризиса 1998 года внешний 
долг России составлял почти 100 % от ВВП. В перспективе, по принятому трёхлетнему 
бюджету на период 2008—2010 гг., госдолг должен сократиться до 2,5 % от ВВП. 

 Экономическое положение населения России 

Всемирный банк (ВБ) 22 сентября 2004 года представил свой «Доклад по оценке 
бедности» в России. По его оценкам, за период с 1997 по 1999 год бедность в России 
выросла с 24,1 % населения (35,3 млн человек) до 41,5 % (60,5 млн). Затем, с 1999 по 
2002 год, России удалось сократить бедность более чем вдвое — до 19,6 %. 
Безработица за это время сократилась с 13,2 до 8,2 % трудоспособного населения, а 
средняя зарплата выросла на 15 %. 

Бедные в России — это чаще всего трудоспособные жители сёл и маленьких городов, 
имеющие детей. Очень высока доля проживающих ниже официальной черты бедности 
среди работников образования, культуры и здравоохранения. 

При этом эксперты ВБ и российские статистики используют разные методики 
определения уровня бедности. Российские специалисты оценивают долю бедного 
населения по ежемесячным доходам. Например, во II квартале 2004 года официальный 
прожиточный минимум составил 2363 руб. в месяц на человека, а доходы ниже этого 
уровня имели 29,8 млн человек — 20,8 % населения. 

Всемирный банк считает эту методику не совсем корректной и предлагает оценивать 
бедность не по уровню доходов (о которых люди не всегда говорят правду), а по 
уровню потребления. Поэтому в 2002 году от бедности страдало, по оценке ВБ, 19,6 % 
российского населения, а по оценке российского правительства — 25 %. 

По данным ВБ, лишь 8 % транспортных субсидий достаётся 20 % беднейших граждан 
страны, тогда как 20 % богатейших получают 30 % таких субсидий. А объём 
жилищных пособий, получаемых самыми богатыми, в 2,1 раза больше помощи, 
достающейся беднякам. 

Одной из существенных проблем современного российского общества является 
большое различие в доходах граждан 



По данным журнала Forbes суммарное состояние четырнадцати самых богатых граждан 
России составляет целых 26 процентов ВВП страны, суммарный капитал тридцати 
девяти самых богатых американцев не превышает 4,5 процентов от ВВП США. 

Доходы россиян 

В России, по данным Boston Consulting Group, в 2006 году было 440 000 домохозяйств с 
активами более $100 000, общее богатство домохозяйств увеличивается в среднем на 
22,5 % в год, по итогам 2006 года составило $540 млрд. 60,1 % активов российские 
домохозяйства держат в денежной форме (португальские — 59,5 %, чешские — 62,5 %, 
венгерские — 72 %). 

По данным «Ренессанс капитал управление инвестициями» ранее публиковавшиеся 
данные говорят, что в России около 7 млн домовладений имеют доход более $30 000 в 
год, их доходы выросли за прошлый год на 65 %, доходы домохозяйств-миллионеров 
росли несколько быстрее. Для богатых домохозяйств в России характерно 
консервативное инвестирование средств, доля рискованных инвестиций не превышает 
30 %. 

По данным ЦСИ «Росгосстраха» в России живет 5 млн семей с доходом свыше $30 
тысяч в год. Если считать, что средний размер семьи в России составляет 2,7 человека, 
то следовательно около 13,5 млн жителей России с высокими доходами. Семей-
миллионеров — 160 тысяч, а семей с доходом свыше $5 млн — 12 тысяч. 80 % семей-
миллионеров живет в Москве и Московской области.. В Московском регионе живут 
около 50 тысяч семей с доходом свыше миллиона долларов. 

Всего обеспеченных россиян за год (2006—2007) стало больше на 60 %, при этом самая 
высокодоходная группа — с доходом свыше 5 млн долларов, увеличилась наполовину. 
По данным «Forbes», суммарное состояние 100 богатейших россиян выросло за год на 
36 %. Заметнее остальных выросла группа с доходом 30—100 тысяч долларов — на 
71 %. 

Экономические показатели 

 2006 

• Объём российского ВВП в 2006 году составил, по предварительным данным, 
26 621 млрд рублей, или $979,1 млрд по средневзвешенному курсу за год (год 
назад — $763,2 млрд), что в реальном выражении на 6,7 % больше.  

• Налоговые поступления, перечисленные Федеральной налоговой службой в 
федеральный бюджет в 2006, составили 3000,7 млрд руб. (рост на 19,7 % по 
сравнению с 2005).  

• Российский золотовалютный резерв установил очередной рекорд — по 
состоянию на 5 января 2007 года золотовалютные резервы центрального банка 
составляли 303,9 млрд долларов. Это обеспечило России третье место по этому 
показателю в мире после Китая и Японии.  

• Согласно федеральному закону от 01.12.2006 № 197-ФЗ, параметры 
федерального бюджета на 2006 были окончательно утверждены в следующем 
размере: расходы в сумме 4 431 076 807,1 тыс. рублей, доходы в сумме 



6 170 484 600,0 тыс. рублей. Таким образом, профицит федерального бюджета 
на 2006 составляет 1 739 407 792,9 тыс. рублей.  

• Официальная инфляция составила 9 %. Однако следует учитывать, что 
инфляцию считают по усреднённой «потребительской корзине», адекватность 
которой ряд экономистов ставит под сомнение. Общий подъём цен в экономике 
выражает другой показатель — дефлятор ВВП, который составил 15,4 %. 
Именно на эту величину Минфин РФ корректирует цифровые показатели, когда 
проводит сравнение бюджетных и других финансовых показателей за разные 
годы.  

2005 

Объём ВВП в 2005 году составил 21 665,0 млрд руб. и увеличился на 6,4 % по 
сравнению с предыдущим годом. Прирост промышленного производства в 2005 г. 
составил 4,0 %, оборот розничной торговли — 12,0 %, инвестиций в основной 
капитал — 10,5 %, грузооборота транспорта — 2,6 %. 

Официальная инфляция составила 10,9 %, дефлятор ВВП — 18,8 %. 

Внешнеторговый оборот в 2005 году составил 370,4 млрд долл. Сальдо торгового 
баланса оказалось положительным — 120,1 млрд долл. Боmльшую часть российского 
экспорта обеспечивает нефть. 

Согласно опубликованным в феврале 2006 г. данным по внешней торговле России за 
2005 год, основными факторами, оказавшими влияние на её показатели, стали высокие 
цены на нефть и укрепление российской валюты. Нефть подорожала с примерно 40 до 
60 долларов за баррель, что дало прирост стоимости экспорта на 43,1 %. В то же время 
добыча нефти выросла лишь на 2,2 % (до 469,6 млн т), а физический объём экспорта 
вообще уменьшился на 2 %. 

Реальный эффективный курс рубля в 2005 году вырос на 10,5 %. В результате 
российские товары утрачивают конкурентоспособность как на внешних, так и на 
внутренних рынках. Экспорт машин и оборудования из России сократился на 4,5 %. По 
мнению экспертов, сокращение экспорта произошло за счёт развивающихся стран и 
стран СНГ. В то же время укрепление рубля позволяет российской промышленности 
проводить модернизацию оборудования. 

Критика экономического курса 

Расслоение общества по доходам 

Критики отмечают увеличивающийся в президентство Путина разрыв в доходах между 
бедными и богатыми. Как отмечал экономист Михаил Делягин, «разрыв в доходах 
бедных и богатых, снижавшийся до 2003 г. (то есть в премьерство М. Касьянова), 
резко вырос с 13,8 до 14,4 раз и в 2005 г. достиг максимума после 1994 г.» (имеется в 
виду «децильный коэффициент», то есть соотношение доходов 10 % самых богатых и 
10 % самых бедных граждан страны). В то же время, по данным социологического 
центра Левады, покупательная способность населения возросла у 18 % населения, а 



снизилась у 39 %. В настоящее время разница между богатыми и бедными продолжает 
увеличиваться, а номинальные доходы самых бедных растут медленней инфляции. 

Закон о монетизации льгот 

Особую критику и массовые протесты вызвал вступивший в действие с 2005 г. 
Федеральный закон № 122 от 22 августа 2004 г. («О монетизации льгот»), по мнению 
оппозиции, направленный на ухудшение положения бедных слоев населения. 
Отмечалось, что размер компенсаций, установленных за отменённые льготы, гораздо 
меньше реальной стоимости предоставлявшихся услуг. Так, по мнению Игоря 
Михайлова, лидера петербургского отделения Партии пенсионеров: «Так называемая 
„монетизация“ — это просто отмена льгот. Покажите мне услуги, которые можно 
приобрести на эти компенсации! Создается впечатление, что правительство России, 
отбирая льготы, стремится решить свои проблемы за счет самых бедных и социально 
незащищённых граждан». Михаил Делягин считает монетизацию одним из примеров 
«разрушительных глупостей», совершённых, по его словам, после отставки Касьянова 
и освобождения Путина от влияния «семьи». Делягин называет её «социальным 
геноцидом» некоторых групп населения. 

Стабилизационный фонд 

Критики из газеты «Советская Россия» негативно относятся к концепции Стабфонда, 
созданного во время правления Путина. По их мнению, средства стабфонда следует 
израсходовать на социальные нужды и развитие экономики. 

В 2005 году Путин, отвечая на критику, сказал: «Стабфонд создается для того, чтобы 
удержать макроэкономические показатели, не разрушить экономику, с тем чтобы не 
взлетали цены, с тем чтобы удержать инфляцию и чтобы все эти условия позволили 
нам решать социальные задачи в той системе отсчётов, в которой мы сейчас живём и 
развитие которой мы планируем». 

31 января 2006 года Путин сказал, что «если бы не было Стабилизационного фонда, 
думаю, что Центральному банку не удалось бы выйти на тот параметр инфляции, 
который мы сегодня имеем по прошлому году — 10,9 процента. Она была бы больше». 
Однако экономист Андрей Годзинский заявил, что инфляция является порождением 
политики Путин 

 


