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1. Концепция развития России до 2020 года.
Концепция социально-экономического развития России до 2020 года, разработанная 
Минэкономразвития, была утверждена правительством в 2008 году.

На первом этапе - до 2012 года - предполагалось создание базовых нормативных 
документов и начало их реализации. В 2008 году из-за глобального финансового кризиса 
цели концепции во многом стали нереализуемыми.

Рассмотрим некоторые аспекты Концепции.

1. Возвращение России в число 
мировых технологических лидеров.
«В 2015–2020 годах Россия должна 
войти в пятерку стран-лидеров по 
объему ВВП (по паритету (равенство 
взаимоотношений двух или более 
сторон по каким-либо параметрам) 
покупательной способности)».

2. Четырехкратное повышение 
производительности труда в 
основных секторах российской 
экономики.



3. Увеличение доли среднего класса до 60-70 % от общего числа 
населения. К среднему классу сейчас можно отнести 38% россиян. При 
этом полностью соответствуют всем критериям среднего класса лишь 10,3 
млн человек, или 7% по всей стране. Доля среднего класса в России 
сократилась до минимума за 15 лет и составила в 2018 году 30%.

Концепция ставила цель увеличить реальные располагаемые доходы 
населения по итогам 2020 года на 64–72% по сравнению с 2012 годом. 
Однако если в 2007–2013 годах доходы населения росли (на 22%), то с 2014 
года началось их сокращение. 

Цель концепции на 2020 год - снижение уровня абсолютной бедности с 
13,4% в 2007 году до 6–7%, а также увеличение среднего класса до более 
половины населения.

Уровень бедности снижался с 2008 по 2012 год, когда доля населения с 
доходами ниже прожиточного минимума опустилась до 10,7%. Затем 
количество бедных опять стало расти и по итогам 2016 года составило 
13,3%. После снижения в 2017–2018 годах в нынешнем показатель начал 
вновь подниматься: по итогам второго квартала 2019 года Росстат 
зафиксировал рост до 12,7%: за чертой бедности живут 18,6 млн. человек.

Цель, обозначенная в концепции, сохраняется, но ее продлили до 2024 
года. Согласно майскому указу президента, к этому времени уровень 
бедности должен снизиться в два раза, то есть до 6,6%. 



4. Сокращение смертности 
в полтора раза и 
увеличение средней 
продолжительности жизни 
населения до 75 лет. В 2018 
году количество таких 
смертей составило 144,6 
тыс., что в 1,8 раза меньше 
показателя 2007 года. 

5. Устойчивый рост ВВП на 6,5%. 
За счет создания «модели инновационного 
социально ориентированного развития» в 
совокупности с традиционными 
конкурентными преимуществами в 
энергосырьевом секторе экономика должна 
к 2020 году выйти «на траекторию 
долгосрочного устойчивого роста со 
средним темпом около 6,4–6,5% в год».

Концепция обещала прорыв в повышении 
эффективности человеческого капитала и создании 
комфортных социальных условий, либерализацию 

экономических институтов и усиление 
конкурентности бизнес-среды, ускоренное 

распространение новых технологий и развитие 
высокотехнологичных производств.



Фактические темпы роста экономики оказались далеки от 
спрогнозированных в 2008 году. Среднегодовой рост ВВП в 2014–2018 
годах составил лишь 0,5%. В 2019 год рост, согласно прогнозу 
Минэкономразвития, составил 1,3%. Ускорение экономики ожидается 
только с 2021 года, до 3,1–3,3%, но при условии реализации обширной 
программы улучшения делового климата, снижения административных 
барьеров для бизнеса, цифровизации (средство получения желаемого 
исхода, а именно гибкого производства, приносящего клиентам отличный 
результат, а владельцам – более высокую прибыль). 

К 2020 году по сравнению с 2012 годом реальный ВВП должен был 
вырасти на 64–66%, следует из концепции. Но в 2013–2019 годах 
ВВП вырос на 5,8%.
Стратегия осталась нереализованной полностью.
Одной из причин невыполнения многих целевых показателей 
Стратегии  является усиления внешнеполитического давления на 
нашу страну и в соответствие с этим внешнеполитического 
воздействия в виде санкций, начавшихся в 2014 году. 
Из достигнутых целей Стратегии 2020 можно выделить такие как: 
вступление России в ВТО, развитие Таможенного союза и Единого 
экономического пространства, создание Резервного фонда РФ и 
Фонда национального благосостояния, установка 
автоматизированный комплексов фиксации нарушения правил 
дорожного движения.



2. Основные проблемы российской экономики.
1. Зависимость от цен на нефтегазовые ресурсы.
Экономика России серьезно подвержена колебанию 
цен на нефть, которые могут возникнуть из-за 
конфликта США и Ирана, увеличение трубопроводных 
мощностей на территории Америки или других 
ситуаций экономического или военного характера. 
Экономика и политика России моментально реагирует 
на события, которые произошли во многих странах, 
таких как Китай, США, Япония и пр.

2. Второй проблемой развития 
экономики России является 
обострение международных 
отношений. Частое участия 
России в международных 
конфликтах, добиваясь 
позиции мирового лидера, 
требует больших расходов на 
оборону. 

3. После выдвижения санкций против России, произошло обострение еще одной 
экономической проблемы России – отсутствие собственных производств. Еще до 
кризиса 2014 года многие заводы и фабрики начали закрываться, кроме того и 
энергетический комплекс переживал не лучшие времена, без которых работа 
фабрик и заводов невозможна. Здесь сказалась проведенная ранее 
приватизационная политика энергокомплекса, которая привела к потере 
государством контроля над энергоресурсами, а нынешние владельцы используют 
их отнюдь не в национальных интересах.
Для восстановления собственного производства Россия ввела программу 
импортозамещения. Она была направлена на развитие собственных отраслей и 
ликвидацию зависимости от иностранных товаров.



4. Привлечение иностранных инвестиций.
Участие государства во многих аспектах хозяйственной деятельности 
крупных международных компаний и небольших национальных фирм 
существенно подрывает авторитет страны среди инвесторов, которые 
боятся санкции мирового сообщества. В последнее время, Индекс деловой 
активности PMI существенно снизился, что указывает на депрессивный 
настрой и пессимистические ожидания управленцев, которые видят, как 
экономика и политика России пытаются удержаться на плаву.

5. Развитие инфраструктуры.
Учитывая объемы финансирования на строительство новых дорог и 

воздушного транспорта, Россия все еще отстает от других развитых стран. 
Транспортировка грузов железнодорожным способом все еще обходится 

дороже автомобильных перевозок, что совершенно несвойственно для 
развитых стран. Нужно предпринимать меры, контролируя использование 

выделенных денег на развитие отрасли

6. Старение населения и низкая производительность труда.
Уменьшение численности рабочей силы, а также наличие морально и физически 
устаревшего оборудования и технологий сдерживает потенциал российской экономики, 
который, по оценкам экспертов, действительно высокий. Ситуация может наладиться, 
если руководители государственных и частных компаний будут больше внимания 
уделять обучению персонала, обновлению основных фондов и улучшению условий 
труда.



3. Проблемы экономического реформирования.
Экономические проблемы - это следствие неграмотного или несовершенного 
управления экономическими процессами и отношениями внутри отдельного 
государства и мировой экономики в целом. 

К общеэкономическим проблемам любого государства можно отнести: 
- слабая финансовая деятельность из-за отсутствия начального капитала. 
Нехватка капитала может сказываться на ассортименте товара, на дешевом 
сырье, на слабой маркетинговой деятельности; 
- слабое финансирование текущей экономической деятельности. 
Большинство экономических проблем обусловлено проблемами с текущей 
экономической деятельностью государства. Если страна не может 
профинансировать себя в рамках каждодневного планового обеспечения, то, 
это серьезным образом, в целом повлияет на ее деятельность в целом и на 
экономику страны; 
- плохой приток инвестиций в экономику государства. Многие страны, 
работая на международном рынке, считают, что инвестиции - это 
бесполезное занятие, которое не приносит дохода, хотя в реальной жизни, без 
инвестиций государству сложно выйти на новый уровень развития. 
Инвестиции, особенно иностранные, помогают усовершенствовать 
экономическую деятельность, сделать ее более эффективной. 



Экономическое реформирование 

Экономические реформы - это новшества и изменения, которые
внедряются в существующую экономическую политику с различными
целями. Экономическим реформам подвержены все экономические
системы, назначение реформ – сделать экономику той или иной страны
лучше в целом или на конкретный период времени.

Основными причинами экономических реформ может быть: 
- долгосрочные экономические кризисы в экономике государства; 
- нерациональность использования экономических ресурсов страны; 
- снижение темпов развития экономических, социальных и иных направлений 
деятельности; 
- инновационные процессы, внедряемые в традиционную экономическую 
систему. 

Реформирование должно носить положительный характер для экономики 
страны, но этот эффект можно проверить только на практике, бывает, что 
положительная динамика не всегда реализуется должным образом и 
приносит желаемые результаты



4. Цель, задачи и направления рыночной реформы в России
Целью рыночной реформы в России являлось создание современной, социально 
ориентированной рыночной системы, стимулировавшей высоко производительный труд 
и повышение эффективности общественного производства.
Исходя из общего представления о рынке как системе отношений свободных 
товаропроизводителей, выстраивались задачи рыночной трансформации 
экономической системы:

Первая задача - формирование слоя 
экономически независимых 
производителей, самостоятельно 
действующих на рынке и несущих всю 
полноту ответственности за результаты 
своей деятельности. 

Вторая задача - развитие договорных отношений между экономическими 
субъектами как равноправными партнёрами, в том числе и с государством. Эту 

задачу можно было решить, устранив гипертрофию вертикальных связей и наладив 
горизонтальные связи, создав инфраструктуру рынка: сеть коммерческих банков, 
товарные, валютные и фондовые биржи, инвестиционные и страховые компании, 

транспортные предприятия, рекламные и информационные агентства, частные 
адвокатские конторы. Одновременно предстояло выработать рыночное 

законодательство, утвердить ответственность участников сделок за выполнение 
контрактных обязательств, преодолеть правовой нигилизм на всех уровнях 

хозяйственной системы.



Третья задача - введение свободных цен в 
большинстве секторов экономики. К началу 90-х 
гг. цены на внутреннем рынке были 
ориентированы на повышенную ресурсоёмкость 
производства. Цены, основанные на фактических 
индивидуальных и среднеотраслевых затратах 
предприятий и назначаемые «сверху» 
государством, исключают возможности перехода к 
рыночным отношениям. 

Четвёртая задача - создание условий для 
развития реальной конкуренции, а 
следовательно ограничение монополизма на 
товарных рынках. 



Способом решения этой задачи должна была стать демонополизация, проводить 
которую предполагалось разными способами:
- разукрупнение рыночных гигантов путём внедрения рыночных внутрифирменных 
отношений по примеру ТНК, в которых сохраняется единое управление и финансовый 
контроль из штаб-квартиры, но филиалам предоставляется полная экономическая 
самостоятельность;
- дезинтеграция крупного производственного объединения (предприятия) путём 
выделения мелких предприятий, способных конкурировать между собой на рынке;
- создание в каждой отрасли и сфере производства параллельных структур, 
функционирующих в режиме разных форм собственности;
- привлечение иностранного капитала и создание мощных противовесов 
государственным монополиям в лице совместных предприятий, чисто иностранных 
компаний и банков, их филиалов и представительств;
- диверсификация производства, т.е. адаптация отечественных предприятий к 
платежеспособному спросу путём освоения новых видов продукции и рынков сбыта, 
налаживания сотрудничества гигантов с малыми и средними предприятиями;
- ликвидация организационных монополий (отраслевых министерств, главков, трестов 
и т.д.), осуществлявших прямое управление предприятиями и отвечавших перед 
центром за результаты их деятельности.



Пятая задача - создание устойчивой финансовой и денежной системы, 
обеспечивающей товарно-денежную сбалансированность, рациональное 
распределение ресурсов и их экономичное использование. Стабильная 
финансовая система предполагала устранение избытка денежной массы 
(инфляционного навеса), что обеспечивало укрепление покупательной 
способности рубля. Предлагалось несколько способов решения этой задачи:
отказ от практики безвозвратного льготного кредитования и партийно-
государственного контроля за деятельностью ссудополучателей;
создание двухуровневой банковской системы, включающей центральный 
эмиссионный банк, подчиняющийся только парламенту (закону), и сеть 
коммерческих банков, деятельность которых регулируется преимущественно 
с помощью экономических методов (главным образом, через изменение 
учётной ставки и доли обязательных резервов в центральном эмиссионном 
банке);
проведение жесткой инвестиционной, кредитной и эмиссионной политики с 
целью резкого сокращения уровня дотаций из государственного бюджета и 
его дефицитности.



Шестая задача - создание завершенного 
комплекса рынков: товаров и услуг, 
капиталов (инвестиций), ценных бумаг, 
иностранных валют, рабочей силы. Нужны 
были рынки, образующие единое 
экономическое и финансовое производство, 
без чего сложно рассчитывать на 
рациональное распределение ресурсов и 
повышение эффективности экономики.

Седьмая задача - укрепление и развитие 
внешнеэкономических связей страны. 
Задача двуединая – с одной стороны, 

экономика должна была стать открытой и 
доступной для иностранных инвесторов, 

а с другой - привлечение иностранного 
капитала и интеграция в мировой рынок 

не должна бала наносить ущерб 
национальным интересам и безопасности 

страны.

На практике многое из задуманного по разным причинам обеспечить не 
удалось. Государство не смогло ослабить удар либерализации цен 

(ослабление государственного регулирования в области ценообразования) 
и падения уровня реальных доходов населения. Весьма узкой и размытой 

оказалась социальная база реформ.




