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Аннотация. В статье проанализировано современное состояние российской экономики, ха-
рактеризуемое как кризисное. Названы основные факторы, негативно воздействующие на эко-
номику страны, приведены основные тенденции в развитии национальной экономики на бли-
жайшее будущее.  
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Российская экономика на сегодняшний день переживает непростые вре-

мена.  Если последние годы речь шла о сложном периоде рецессии и общей стаг-

нации, то сейчас большинство отечественных экономистов придерживаются 

мнения, что наступил кризис отечественной экономики.  Даже самые лояльные 

эксперты открыто говорят о риске многомиллионной безработицы, напоми-

нают о возможности масштабного банковского кризиса, опасаются закрытия 

множества малых и средних предприятий и т. д. [13]. 

В январе 2020 г. Минэкономразвития России заявляло о прогнозируемом 

росте экономики в 2020 г. на уровне 1,5–2 % (в 2019 г. рост составил 1,3 %). Од-

нако из-за сложившегося в стране кризиса ведомство было вынуждено отка-

заться от своего макропрогноза, заявив, что он «безнадежно устарел» в текущих 

обстоятельствах. Глава Минэкономразвития Максим Решетников заявляет, что 

дефицита бюджета в этом году не избежать [10]. 

Так что же происходит с экономикой России сегодня? Главное – это про-

должающаяся зависимость всей экономики от нефти: обвальное падание цен на 

нефть введет к стремительному падению курса рубля.  



 

В середине марта 2020 г. стоимость нефти марки Brent «рухнула» до $25 за 

баррель впервые с 2003 г., а курс рубля сложился на уровне 80 руб. за доллар 

впервые с февраля 2016 г. А ведь еще в начале года курс рубля был 61–62 рубля.  

Сильная зависимость цены нефти и курса доллара очевидна. Примерно  

60 % в структуре экспорта России приходится на сырьевые товары (газ, нефть и 

нефтепродукты), цены на которые представлены в долларах США. Поэтому сни-

жение котировки нефти способствует девальвации рубля.  

На сегодняшний день стоимость указанной марки нефти возросла по срав-

нению с концом весны. К концу августа она, вопреки многим ожиданиям, смогла 

достичь почти $46 за баррель, однако сейчас снизилась до $42. Скорее всего, до 

конца года цена будет находиться в динамике от $40 до $45. Аналогичная ситу-

ация с курсом самого доллара, вероятно, до конца года он также будет колебаться 

в диапазоне 70–75 руб.  

Негативные настроения на мировых рынках были спровоцированы распро-

странением коронавируса и усердной борьбой с ним (закрытие границ госу-

дарств, закрытие предприятий и т. д.). Пандемия коронавируса ― это третий по-

сле падения стоимости нефти и падения рубля фактор, агрессивно действующий 

на нашу экономику сегодня. Весенне-летняя «самоизоляция» фактически поста-

вила российскую экономику на «паузу». Множество предприятий, в особенно-

сти, малый и средний бизнес, длительное время (по меркам МСП) фактически 

не работали. 

Неработающий бизнес ― еще один удар по стране и ее бюджету. Предпри-

ятия не получали, либо недополучали выручку из-за простоя, а следовательно, 

снижалось и поступление налогов от бизнеса. В большей степени пострадала 

сфера услуг: гостиничные услуги, общественное питание, перевозки и туризм. 

Предприниматели не могли платить зарплату своим работникам, так как ничего 

не зарабатывали сами. Согласно исследованию Центра стратегических разрабо-

ток (ЦСР), не все компании были готовы отправлять сотрудников на удаленную 



 

работу или в оплачиваемый отпуск, некоторые – допускали переход к увольне-

ниям (35 %), переводу на систему контрактов (32 %) и к сокращению зарплат 

(37 %) [14]. Согласно этому же опросу, удовлетворенность бизнеса мерами гос-

ударственной поддержки была на уровне ниже среднего.  

Перечисленные обстоятельства более опасная угроза, чем снижение тем-

пов роста ВВП, которое неизбежно (падение ВВП в 2020 г. ЦБ РФ оценивает на 

уровне 4–6 % [12]; МВФ считает, что ВВП России упадет на 5 %, Счетная па-

лата – что на 3–5 %).  

Последствия сегодняшнего кризиса ― это сокращение рабочих мест (рост 

безработицы), снижение реальных располагаемых денежных доходов домаш-

них хозяйств, интенсификация роста уровня бедности и неравенства населения 

по уровню доходов. 

Рынок труда, как показывает практика, реагирует на любые социально-эко-

номические и политические обстоятельства в стране. Чтобы получить объектив-

ное представление о российском рынке труда, в табл. 1. представим показатели 

занятости и безработицы в России в динамике. 

Таблица 1 

Динамика показателей занятости в РФ, 2016-2019 гг. [11] 

Показатель 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Экономически активное население  

(от 15 до 72 лет), тыс. человек 
76636,1 76108,5 76011,4 75225,7

численность занятых (тыс. человек) 72392,6 72142,0 72354,4 71713,4

численность безработных (тыс. человек) 4243,5 3966,5 3657,0 3512,3 

Средний уровень безработицы за год,  % 5,5 5,2 4,8 4,6 

 
Уровень безработицы в России, по итогам 2019 г. находится на истори-

ческом минимуме. Продолжительный карантин «откорректирует» невысокий 

уровень безработицы, и в ряде отраслей уровень занятости населения снизится. 



 

Как видим по табл. 1, численность занятых в экономике страны уменьша-

ется, за четыре года она уменьшилась на 679,2 тыс. человек. Что касается эконо-

мически активного населения страны, то за четыре года оно сократилось почти 

на полтора миллиона (1410,4 тыс. человек). Такая ситуация свидетельствует о 

естественной убыли населения, на фоне которой работающих россиян стано-

вится все меньше. Кроме того, продолжительность жизни в стране растет, а рож-

даемость сокращается, в результате становится все больше людей старшего не-

трудоспособного возраста, а тех, кто должен вступить в трудоспособный  

возраст – ежегодно становится меньше. 

Следует отметить, что негативные тенденции в экономике страны назре-

вали давно. Существующую в России модель экономического роста можно оха-

рактеризовать, как модель экспортно-сырьевой экономики. Минеральное сырье 

в структуре экспорта страны составляет ежегодно порядка 60 %, в то время как 

основной импортируемой из других стран продукцией является механическое 

оборудование и ядерные реакторы (18–20 % ежегодно), то есть высокотехноло-

гическая продукция. Вследствие своей сырьевой направленности экономика Рос-

сии продолжительное время отстает в уровне эффективности и производитель-

ности, отличается слабой гибкостью и малой реактивностью, подвержена коле-

баниям рынков энергоносителей. Эти особенности российской экономики де-

лают ее чрезвычайно неустойчивой и уязвимой к внешним обстоятельствам. Се-

годняшний кризис это доказал. 

Инвестиции в основной капитал являются движущей силой развития лю-

бого производства, любой экономики. Лидерами инвестирования в основной ка-

питал в РФ являются: добыча полезных ископаемых и обрабатывающая про-

мышленность (около 50 % в общем объеме инвестиций в основной капитал), 

энергосбережение, строительство [5].  Все это говорит о факте «примитивиза-

ции» российской экономики и низком ее качестве. Качественное развитие эконо-

мики, как известно, зависит от технико-технологического оснащения промыш-



 

ленного производства, определяющего место в ее структуре высокотехнологич-

ного сектора (совокупность авиационной, радиотехнической, электронной, ра-

кетно-космической, оборонной отраслей) и его ядра ― машиностроения, дости-

гающего в развитых странах 30–50 % в структуре промышленного производства.  

Подводя итоги всего вышесказанного, исходя из описанных проблем, хо-

телось бы тезисно представить основные тенденции российской экономики на 

ближайшее будущее: 

 в ближайшие год-два экономика России расти не будет (рост ВВП будет 

отрицательным); 

 стоимость нефти, вероятно, вырастет, но к уровню $60–70 за баррель 

(как было в течение 2019 г.) она уже не вернется; 

 доллар будет дорогим, по итогам 2020 г. ― не ниже 70 руб.; 

 прогнозируется рост уровня безработицы, сокращение числа юридиче-

ских лиц и индивидуальных предпринимателей (в особенности, малого бизнеса, 

не имеющего запаса прочности); 

 вероятно, все большее количество работников будут вести трудовую де-

ятельность с использованием той или иной формы нестандартной, инновацион-

ной занятости: фриланс, удаленная работа, аутсорсинг и т. д.; 

 экономически активное население страны имеет тенденцию к сокраще-

нию вследствие естественной убыли населения, что может стать еще одним фак-

тором, ограничивающим экономический рост России: россиян будет становиться 

слишком мало, чтобы обеспечить эффективное хозяйствование на такой боль-

шой территории страны [2]. 

Все это говорит о том, что России нужно учиться жить в новых условиях. 

Кризисы проходят, обстоятельства остаются. России необходимо постепенно 

отходить от экспортно-сырьевой экономики (зависимой от минеральных ресур-

сов и их стоимости на мировом рынке), которую она эксплуатирует продолжи-

тельное время.  



 

Основной риск для сегодняшней российской экономики – отсутствие ре-

форм. Нужны серьезные трансформации в качестве экономики, нужны вложения 

не только в топливную промышленность, но и инвестиции в другие производ-

ственные и непроизводственные отрасли. В нынешнее время отказ от развития 

экономической модели может стать для страны губительным. Еще большего 

падения стоимости нефти она может не пережить (себестоимость нефти в Рос-

сии дорогая). Другие вызовы, которые стоят перед страной сегодня: предотвра-

щение безработицы и поддержка доходов населения, сдерживание инфляции и 

поддержка рубля. 
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