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В данной статье рассматривается история, основные особенности и причины циклов и 
кризисов в экономике России. В конце 2008 г. российская экономика столкнулась с 
последствиями мирового финансового кризиса. Для прогнозирования их развития и 
совершенствования макроэкономической политики анализ особенностей макроэкономической 
динамики России особенно актуален. 

 

У статті розглядається історія, основні особливості і причини циклів і криз в економіці Росії. В 
кінці 2008 р. російська економіка зіткнулася з наслідками світової фінансової кризи. Для 
прогнозування їх розвитку і вдосконалення макроекономічної політики особливо актуальний 
аналіз особливостей макроекономічної динаміки Росії. 

 

In this article history, the main features and principles of cycles and crises in the Russian 
economy are considered. In the end of 2008 the Russian economy has ran down the consequents of 
the world financial crisis. To prognosticate the situation and develop the economic policy the 
analyses of the macroeconomic dynamics is very important. 
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С точки зрения динамики, развитие российской экономики в последние 
годы подразделяется экономистами на следующие этапы: 

1. кризис в экономике СССР 1990-1991 гг. 
2. кризис, вызванный последствиями рыночных реформ 1992-1996 гг. 
3. застой 1997 г. 
4. кризис (дефолт) 1998 г. 
5. период роста 1999-2007 гг. 
6. кризис 2008-2009 гг. 
Целью нашей работы является анализ макроэкономической динамики 

российской экономики за период 1990–2009 гг., выявление причин и 
особенностей кризисов и периодов роста. Для этого в работе решены 
следующие задачи: 
ü анализ периодизации развития российской экономики в 1990-2009 гг. в 

работах экономистов; 
ü выявление причин и особенностей каждого из этапов развития 

экономики; 
ü выявление событий в финансовой, политической, социальной и других 

сферах, оказавших значительное влияние на макроэкономическую 
динамику. 
Первый после второй мировой войны по-настоящему крупный кризис в 

советской экономике начался ещё в конце 80-х гг. ХХ в. с сельского 
хозяйства и к 1990 г. охватил все сферы экономики. По мнению некоторых 
экономистов, этот кризис послужил причиной развала СССР. Однако следует 
отметить, что на фоне предшествующих экономических потрясений он не 
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был особенно глубоким. Для первого этапа кризиса, датируемого  
1990-1991 гг., характерен спад сельскохозяйственного производства, 
продолжившийся спадом грузовых и пассажирских перевозок, а затем и 
промышленного производства и других отраслей экономики. 
С 1992 г. начинается второй этап кризиса, связанный с рыночными 

реформами в нашей стране. Размеры спада ВВП в этот период составляли в 
среднем по 7% ежегодно. При этом структура падения ВВП по годам была 
различной. Так, в 1992 г. резко сократились все без исключения внутренние 
компоненты ВВП: потребление домашних хозяйств – на 30%, 
государственное потребление – на 28%, накопление основного капитала – 
на 11%. При этом чистый экспорт увеличился в 40 раз (за счет сжатия 
импорта). Отсюда главным фактором острого кризиса было сжатие 
внутреннего спроса, вызванное шоковой терапией, которая выражалась в 
мгновенном освобождении подавляющего большинства цен, особенно на 
потребительские товары и услуги. Либерализация торговли привела к 
образованию инфляционной спирали, в которой рост личных доходов 
отставал от роста цен. При этом правительством проводилось 
преднамеренное сокращение государственных расходов на производство 
вооружения и военной техники. 
С 1993 г. в сокращении внутреннего рынка ведущую роль стало играть 

валовое накопление, а уже в 1995 – 1996 гг. на него приходилось 
практически всё сокращение ВВП. Тенденция к сокращению валового 
накопления продолжалась вплоть до 1999 г. и стала важной особенностью 
данного этапа развития российской экономики. 

Таблица 1 
Реальный объем использованного ВВП (в ценах 1995 года, трлн. руб.) 

 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
Валовой внутренний продукт 1 428,5 1 377 1 396 1 321,4 1 405,3 1 546,5 
в том числе:       

Расходы на конечное потребление 1016,6 989,6 1017,1 995,7 983,4 1038,8 

домашних хозяйств 719,8 684,2 718,5 694,3 673,9 723 
государственных учреждений 272,5 281 274,4 277 285,5 291,4 
некоммерческих организаций, 
обслуживающих домашние 
хозяйства 

24,3 24,4 24,2 24,4 24 24,4 

Валовое накопление 363,4 312,5 299,5 164 153,1 268,2 
валовое накопление основного 
капитала1) 

301,1 237,3 218,4 191,3 203,4 240,3 

изменение запасов материальных 
оборотных средств 62,3 75,2 81,1 -27,3 -50,3 27,9 

Чистый экспорт 48,5 59,2 55,8 129,2 231,7 194,8 
Экспорт 418,4 434 432 440 489,5 536,1 
Импорт 369,9 374,8 376,2 310,8 257,8 341,3 

Статистическое расхождение 0 15,7 23,6 32,5 37,1 44,7 
1) включая чистое приобретение ценностей 
Источник: Федеральная служба государственной статистики 
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Исходя из данных официальной статистики, «дно» кризиса пришлось на 
1996 г. Необходимо отметить, что кризис 1992 – 1996 гг. развертывался на 
фоне социальных и политических потрясений, связанных с первой 
чеченской военной кампанией. Формирующаяся банковская система 
оставалась не достаточно надежной. Несовершенства регулирования рынка 
межбанковских кредитов приводили к кризисам банковской системы в 1993 
и 1995 гг. 
Данные 1997 г. показали незначительный рост реального ВВП на 1,4% 

впервые с начала рыночных реформ. Такой результат объяснялся 
исключительно ростом реальных располагаемых доходов домашних хозяйств 
и соответствующим ростом расходов на конечное потребление. 
События 1998 г. вновь негативно повлияли на экономику. Последовавший 

за событиями августа финансовый кризис, выразившийся в девальвации, 
дефолте и временном коллапсе банковской системы, усугубил падение 
производства. Спад ВВП составил 5,3% за год. Сокращение ВВП, как и в 
предыдущие годы, произошло преимущественно за счет валового 
накопления. К 1998 г. достигла пика дестабилизация платежных отношений 
в экономике, средняя доля бартера в расчетах промышленных предприятий 
выросла до 51%. 
В целом за этот период преобладающими факторами падения и стагнации 

были сокращение валового накопления и конечного потребления. Однако 
динамика их была различной: резко сжавшееся после реформ 1992-1993 гг. 
конечное потребление стабилизировалось на низком уровне, а валовое 
накопление продолжало снижаться до 1999 г., делая продолжение кризиса 
и стагнации неизбежным. 
Почти шестикратная девальвация рубля во время кризиса 1998 г. сделала 

отечественное производство конкурентоспособным по ценам в сравнении с 
импортной продукцией и вызвала эффект импортозамещения, придавший 
экономике импульс роста. Увеличение реального ВВП в 1999 г. объясняется 
резким ростом чистого экспорта. 
В 1999 – 2008 гг. ВВП России рос со средним темпом около 8% в год. В 

2001 – 2002 гг. чистый экспорт снижался, рост ВВП на данном этапе 
происходил преимущественно за счет конечного потребления домашних 
хозяйств и валового накопления основного капитала. Вклад конечного 
потребления домашних хозяйств был наибольшим, в среднем около 44% 
годового прироста реального ВВП, доля конечного потребления государства 
составляла около 15%, в целом приростом конечного потребления в этот 
период объяснялось около 59% годового прироста ВВП. Рост конечного 
потребления был вызван ростом доходов: только за 1999- 2003 гг. реальные 
душевые доходы населения выросли более чем в полтора раза. Стабильный 
рост реальных располагаемых денежных доходов населения продолжался 
вплоть до 2008 г. (табл. 2), а с началом кризиса в четвертом квартале  
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2008 г. они снизились на 5,8%. Макроэкономическая динамика России 
последних лет определялась преимущественно факторами совокупного 
спроса, поскольку рост ВВП происходил в основном за счет конечного 
потребления домашних хозяйств. Можно сделать вывод, что экономика 
России является «кейнсианской», поэтому наиболее эффективными 
методами ее регулирования являются методы, разработанные 
представителями данной теории. 
Отсюда макроэкономическая динамика России последних лет 

определялась преимущественно факторами совокупного спроса, то есть 
экономика нашей страны является «кейнсианской». 

Таблица 2 
Годовой прирост реальных располагаемых денежных доходов населения 

в 2005-2008 гг., в % к предыдущему году 
Показатель 2005 2006 2007 2008 

Годовой прирост реальных располагаемых 
денежных доходов населения 

11,1 10,2 12,1 2,7 

Источник: Минэкономразвития, http://www.economy.gov.ru/ 
 

Кризис 2008 – 2009 гг., вероятно, стал первым полноценным рыночным 
кризисом в экономике России, так как был вызван событиями на мировых 
финансовых рынках и рецессией в наиболее развитых странах. 
Кризис в экономике России в четвертом квартале 2008 г. проявился в 

снижении индекса промышленного производства на 6,1% за квартал (в 
основном за счет обрабатывающих производств, производства 
электроэнергии, коммерческих грузовых перевозок), росте просроченной 
задолженности по заработной плате на 54,9% за квартал, росте уровня 
безработицы на 1,1%, резком снижении экспорта на 11,3%  за квартал. 
Реакцию российской экономики на негативный внешний импульс 
определили внутренние причины и особенности ее структуры: сильная 
зависимость от экспорта, неразвитая финансовая система и другие. К 
началу 2009 г. российская экономика вступила в промышленную рецессию, 
сопровождающуюся обесценением рубля, ростом безработицы и 
приостановкой инвестиционных программ. Прогноз Минэкономразвития 
предполагает снижение ВВП в 2009 г. на 2,2 %. 
Таким образом, после продолжительного периода роста российская 

экономика вновь столкнулась с кризисными явлениями. Для 
прогнозирования их развития и совершенствования макроэкономической 
политики анализ особенностей макроэкономической динамики России 
особенно актуален. 
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