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СОЦИАЛЬНЫЕ БОЛЕЗНИ РОССИЙСКОГО КАПИТАЛИЗМА 
 

Рыночные перемены в экономике России 90-х гг. сильнейшим образом повлияли на все 
стороны жизни российского общества. Это влияние оказалось во многом негативным как для 
политической, так и для социальной  России .  

Освободившись от диктатуры ЦК КПСС и Советского государства, у россиян возникло 
ощущение свободы. Тогда старые, коммунистические нравственные критерии перестали 
действовать, люди стали ориентироваться исключительно или в основном на свой личный 
интерес. Это породило много непредвиденных проблем для современной капиталистической 
России – от неплатежей до рэкета, разгула уголовщины. Криминальные структуры 
превратились в равноправных партнеров экономической деятельности, с которыми 
вынуждены считаться не только все субъекты экономики, но и власть. 

Говоря о социальных последствиях, к которым пришла Россия, идя по пути 
капитализма, начинать следует с экономического положения населения – с идущего процесса 
обнищания при одновременном появлении класса богатых и сверхбогатых.     

Если говорить о большинстве населения России, то, судя по официальным данным, 
основная тенденция, которая наблюдалась на протяжении 1992–1999 гг., состояла в 
ухудшении материального положения жителей страны, по крайней мере той его части, 
которая касается официальных денежных доходов. Официальные данные отражают далеко 
не весь комплекс получаемых доходов. Значительная их часть (по имеющимся оценкам – до 
40%) является теневой. Если говорить конкретней, то это, во-первых, доходы от легальной 
индивидуально-трудовой деятельности (например, от продажи продукции личных 
подсобных хозяйств, садово-огородных участков, ремесленного труда и др.); во-вторых, 
доходы от криминальной деятельности (кражи, грабежи, поборы, финансовые махинации и 
пр.) 

По данным Госкомстата РФ, на конец 1999 г. за чертой бедности  (ниже  прожиточного  
минимума)  в  России  жило 30% населения страны.  Однако,  по мнению специалистов, 
проводивших анализ субъективных оценок самого населения, доля живших на уровне 
прожиточного минимума и ниже составляла 75–80%. По их мнению, в стране сложился слой 
"новых бедных", порожденный невыплатами зарплаты и пенсий. Надо иметь в виду, что 
бедность – это не только материальное положение, но и психологическое состояние. 

Так как в России впервые появились не только богатые, но и сверхбогатые, причем они 
изменили облик многих сфер обслуживания (например, торговли, ТВ-рекламы), то это 
усиливает ощущение бедности у основной массы населения. И, как следствие, из этого 
вытекает социальная агрессивность, а также вовлеченость части населения России в теневую 
деятельность. Здесь немаловажным является факт криминализации социальной структуры 
российского общества в связи со значительным ростом численности «групп риска», которые 
появились в период рыночных реформ. Это обнищавшие слои населения: определенная 
часть безработных и фиктивно занятых; «социальное дно» из числа нищих, бомжей, 
беспризорных детей и подростков, вышедших из тюрем; некоторые группы беженцев из 
«горячих точек» бывшего СССР; неустроенные лица, демобилизованные из армии и 
находящиеся в состоянии «поствоенного шока». Такие категории населения в той или иной 
мере представлены в любом обществе. Но в нынешней России таких людей неизмеримо 
больше. 

Не менее значимое социальное последствие капитализации России – безработица. 
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Напомним: до начала 90-х гг. советские люди не сталкивались с данной проблемой. С 
распадом СССР ситуация резко изменилась. Стало ясно, что громадное количество 
производств в стране не только неэффективно, но и убыточно. Все это сопровождалось 
потерей работы сотнями тысяч людей, возникновением конкуренции за рабочие места, и, как 
следствие, резким обострением недовольства населения страны. 

Также капиталистическую Россию настигло и другое социальное последствие – 
массовое забастовочное движение. Это последствие вытекало из выше названных, а именно: 
ухудшение материального положения большей части российского населения и безработица, 
а также из-за ослабление безопасности населения в правовой сфере. 

Подводя итоги данной работы следует сделать вывод, что капитализация экономики 
России породила ряд новых и очень серьезных социальных проблем, затронувших уровень 
жизни населения, с которыми ранее не приходилось сталкиваться. Трудность решения 
данных проблем заключается в том, что в стране наблюдается огромный дефицит 
социальной политики со стороны государства. 

Отметим, что в нашей работе мы рассмотрели негативные последствия вступления 
России на путь к капитализму. Если рассматривать ситуацию в целом, то российский 
капиталистический путь несет в себе не только отрицательные последствия. Россия также 
почерпнула и немалый положительный опыт.   

 
 


