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Промышленность и сельское хозяйство

• В 90-е гг. в России произошла 
приватизация огромной 
государственной собственности; 
сложился товарный рынок; частично 
конвертируемой валютой стал рубль; 
началось формирование национального 
финансового рынка; появился растущий 
год от года рынок рабочей силы.

• Однако решить поставленные в ходе 
экономических реформ задачи в полной 
мере не удалось. Результатом стало 
резкое падение в 90-е гг. уровня как 
промышленного, так и 
сельскохозяйственного производства по 
сравнению с предшествующим 
временем. 



Приватизационный чек



Стартовые условия реформ
• Внешний долг СССР, перешедший к России в 1992 г., 

превышал, по некоторым подсчетам, 100 млрд 
долларов. В последующие годы он значительно 
вырос. Диспропорции развития экономики также 
сохранились. «Открытость» российской экономики для 
иностранных товаров и услуг помогла в короткий срок 
ликвидировать товарный дефицит — главную болезнь 
советской экономической системы. Однако возникшая 
конкуренция с импортными товарами, которые в силу 
более благоприятных условий хозяйствования 
оказываются дешевле аналогичных российских 
товаров, привела к серьезному спаду отечественного 
производства (лишь после кризиса 1998 г. российские 
производители сумели частично переломить эту 
тенденцию в свою пользу).



Деньги времён Б.Н.Ельцина



Дотационные районы страны
• Наличие огромных удаленных от Центра 

дотационных районов страны (Сибирь, Север, 
Дальний Восток) в условиях формирующегося 
рынка больно ударило по федеральному бюджету, 
оказавшемуся не в состоянии справиться с резко 
выросшими затратами. Предельного износа 
достигли основные производственные фонды. 
Разрыв хозяйственных связей, последовавший за 
распадом СССР, привел к прекращению выпуска 
многих высококлассных видов продукции. 
Немалую роль сыграли также неумение 
хозяйствовать в непривычных условиях, изъяны в 
политике приватизации, перепрофилирование 
многих предприятий в связи с конверсией военного 
производства, резкое сокращение 
государственного финансирования, падение 
покупательной способности населения. 
Существенное негативное воздействие на 
экономику страны оказал мировой финансовый 
кризис 1998 г. и неблагоприятная конъюнктура 
зарубежных рынков.



Кризиз августа 1998 г.



Финансовые пирамиды 90х гг.



Отказ от государственного управления
• Отказ от элементов планирования и 

централизованного управления 
происходил в то время, когда 
ведущие страны искали пути по его 
совершенствованию. К негативным 
результатам вело и копирование 
западных моделей экономики, 
отсутствие серьезного изучения 
специфики исторического развития 
собственной страны. 
Несовершенство законодательства 
создавало возможность, не развивая 
материального производства, 
получать сверхприбыли путем 
создания финансовых пирамид и т. п.



Итоги производства промышленной и 
сельхозпродукции

• Производство промышленной и 
сельскохозяйственной продукции к концу 90-
х гг. составило лишь 20—25% от уровня 1989 
г. Уровень безработицы вырос до 10—12 млн 
человек. Ориентация производства на 
экспорт привела к формированию новой 
структуры отечественной промышленности 
— ее основу составили предприятия 
добывающей и обрабатывающей 
промышленности. Страна потеряла лишь за 
10 лет более 300 млрд долларов вывезенного 
капитала. Свертывание собственного 
промышленного производства привело к 
началу процессов деиндустриализации 
страны. 





Социальная сфера
•  В  обстановке резкого сокращения 

поступлений в бюджет расходы на 
науку, образование, здравоохранение, 
пенсионное обеспечение сократились 
почти в 20 раз! В первые годы 
экономической реформы это поставило 
социальную сферу в крайне тяжелое 
положение.

• Средняя заработная плата научных 
сотрудников составила к концу 90-х гг. 
12— 14 долларов в месяц при 
прожиточном минимуме 50 долларов. 
Из-за нехватки средств прекратилось 
перспективное планирование научных 
работ (которое ранее осуществлялось на 
20 лет вперед).



Итоги производства промышленной и сельхозпродукции
• Если в XX век Россия вступила в первой десятке 

промышленно развитых стран, то в 2000 г. она по 
производству промышленной продукции на душу 
населения оказалась на 104-м месте в мире, а по 
валовым показателям ее производства — во 
втором десятке. По совокупности основных 
экономических показателей Россия занимала к 
этому времени 94-е место. По ряду показателей 
Россия отставала теперь уже не только от 
развитых стран Запада, но и от Китая (втрое), 
Индии (вдвое) и даже от Южной Кореи.

• Несмотря на предпринятые к концу 90-х гг. меры 
по оживлению экономики и даже наметившийся 
рост промышленности, основа экономики России 
оставалась прежней — зависимость от продажи 
сырья и особенно нефти и природного газа. 
Насколько опасно такое положение, наглядно 
демонстрировала ситуация, связанная с падением 
мировых цен на энергоносители в конце 80-х — 
начале 90-х гг. XX в.



                          Демография
 

• Если в начале XX в. 76% населения страны составляли 
граждане в возрасте до 50 лет, то к концу века имелось 
почти такое же количество лиц пенсионного и 
предпенсионного возраста. Средний возраст жителей России 
примерно 56 лет, в то время как, по прогнозам, в США и 
Западной Европе он через несколько лет будет 35— 40 лет, а 
в Китае и Японии — 20—25 лет. За 1997— 2000 гг. детское 
население России сократилось на 4 млн человек и составило 
39 млн человек. Низкий уровень жизни привел к тому, что 
процент здоровых детей неуклонно сокращался, в 2001 г. 
таких детей среди младших школьников было только 
8—10%, среднего школьного возраста — 6%, а среди 
школьников старших классов — лишь 5%.

• С 1993 г. в России смертность превышала рождаемость, и 
вскоре естественная убыль населения достигла 1 млн 
человек в год. Средняя продолжительность жизни женщин 
стала теперь не 75 лет (как в 1979 г.), а лишь 69, мужчин — 
не 69, а 56. За 10 лет население России сократилось более 
чем на 10 млн человек. При сохранении такой тенденции 
создалась угроза сокращения населения страны к 2015 г. 
еще на 22 млн человек (седьмая часть жителей России).



Изменение в социальной структуре общества
• Отечественное здравоохранение было лишено 

возможности оказания бесплатной 
полноценной помощи больным и к концу 90-х 
гг. занимало по основным важнейшим 
показателям 131-е место в мире.

• Ниже прожиточного минимума оказались 
пенсии по старости и инвалидности.

• Под предлогом отсутствия бюджетных средств 
власти в начале 90-х гг. убрали из Конституции 
право граждан на полное среднее образование, 
бесплатное жилище и медицинское 
обслуживание.

• За 10 лет заметно изменилась социальная 
структура общества. Удельный вес богатых 
россиян составил 3—5%, средний класс — 
12—15%, по 40% — бедные и нищие.

• Пересмотр начался с избрания главой 
государства в 2000 г. В. В. Путина.



                    Повседневный быт
• Уже в 1992 г. потребление мяса сократилось на 80%, 

молока — на 56%, овощей — на 84%, рыбы — на 56% 
от уровня и без того скудного 1991 г. К лету 1998 г. 
ситуация несколько изменилась к лучшему — 
потребление населением основных продуктов 
питания превысило некоторые показатели 
дореформенного периода, однако оставалось 
достаточно низким.

• Отсутствие средств у населения делало 
невозможным покупку квартир.

• Обилие в магазинах и на рынках товаров 
повседневного спроса вело к снижению цен.

• Доступными для большинства работающих граждан 
стали покупка не только телевизоров, 
холодильников, СВ- печей, но также и автомобилей, 
постройка небольших дачных домиков. Численность 
личных автомобилей только в Москве к концу 90-х гг. 
составила 2,5 млн, превзойдя показатели 
двадцатилетней давности почти в 10 раз.



Противоречия• Незащищенные категории населения (пенсионеры, 
безработные, инвалиды, малоимущие) по-прежнему не имели 
возможности приобретать даже товары первой 
необходимости.

• Развитие рынка жилья привело не только к свободной купле-
продаже квартир, но и к появлению в большом количестве 
(не менее 1 млн человек) бездомных, продавших жилье и 
оказавшихся на улице.

• Новым явлением городской жизни стало появление 
большого количества беспризорных детей (официальная 
статистика называла в конце 90-х гг. цифру в 2,5 млн 
человек).

• Большой общественной проблемой стали пьянство, 
наркомания, проституция, коррупция. Осложнение 
криминогенной обстановки, особенно в крупных городах, 
делало необходимым усиление роли государства, его 
важнейших институтов в наведении порядка.

• Таким образом, социально-экономическое развитие страны в 
90-е гг. было полно противоречий. Оно отражало переходный 
характер переживаемой страной эпохи.



Домашнее  задание

• параграф 58


