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В 1991 году, бывшие республики СССР резко переходили от плановой к ры-
ночной экономике1.  Это почти повсеместно привело к коллапсу экономики 
и ввергло сотни миллионов людей в нищету и уязвимость. Изменения в 
этом непростом периоде для всех стран бывшего Советского Союза были 
во многом очень похожи, однако есть и особенности, характерные для той 
или иной страны.

Нижеследующий текст описывает некоторые аспекты и особенности эко-
номических изменений в период транзита и как эти изменения, влияя на 
жизни миллионов людей, создавали новые слои общества.

 Период после распада Советского Сою-
за характеризовался серьезным эконо-
мическим кризисом, на фоне которого 
имущественное положение людей стре-
мительно ухудшалось. Они продолжали 
ходить на работу несмотря на то, что им 
прекращали выплачивать заработную 
плату. На некоторых предприятиях вме-
сто зарплаты выдавали товар, который 
производили: кастрюли, калоши и т. д. 
Чтобы обналичить такую зарплату, вы-
данный товар приходилось продавать. 

Одновременно с этим из продажи исчезали товары базового спроса – про-
дукты питания и средства гигиены (туалетная бумага, шампунь, стиральный 
порошок). На полках многих магазинов можно было увидеть только хлеб, 
соль и уксус. Поэтому люди вынуждены были покупать эти товары либо 
отстаивая огромные очереди, либо через теневых торговцев за большие 

Навигация в условиях экономического спада

Потерянные сбережения и схемы финансовых пирамид: 
Неграмотность и отчаяние

Очередь за колбасой в условиях 
дефицита продовольствия в Москве в 
1992 году.

1) Некоторые элементы рыночной экономики ввели раньше, например закон о кооперативах в 1988 г.
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деньги. Все эти процессы привели к возникновению массовой нищеты и 
даже голода, в независимости от их социального положения. Характерным 
для этого периода было появление в СМИ рецептов приготовления блюд 
из немногих доступных на тот момент продуктов, например котлеты из лука 
или похлёбки из остатков хлеба2.  

В силу прекращения выплаты заработных плат люди вынуждены были об-
ратиться к своим накоплениям. Однако одной из ключевых проблем, с ко-
торой столкнулись миллионы жителей стран бывшего СССР, была потеря 
сбережений вкладчиков Сберегательного банка. Одним из видов его дея-
тельности была аккумуляция свободных средств населения, то есть по сути 
непотраченной части зарплаты. Это было одним из немногих источников 
пассивного дохода. Таких средств у населения было довольно много в силу 
хронического дефицита товаров, по этой же причине, за получением вкла-
дов обращались нечасто, а тем временем деньги с вкладов населения го-
дами вкладывались в неэффективную экономику. В тот же момент, когда 
граждане массово стали обращаться за получением вкладов, оказалось, 
что государство было просто не в состоянии их выплачивать.

В попытках хоть как-то поправить свое финансовое положение в период 
транзита миллионы жителей постсоветских стран стали жертвами финан-
совых пирамид (самая известная из них: «МММ») – то есть предприятий, ко-
торые обещали своим вкладчикам сверхприбыли – до 1000 процентов в 
год, при этом не ведя никакой экономической деятельности, то есть по сути, 
средства аккумулировались исключительно за счет привлечения новых 
вкладчиков. В тот период люди готовы были нести в пирамиды последние 
деньги. Финансовые пирамиды, конечно, не были явлением, специфичным 
исключительно для стран бывшего СССР, но именно здесь они стали неве-
роятно популярны и на то есть свои причины, прежде всего – финансовая 
безграмотность, отсутствие элементарных знаний о предпринимательстве 
и инвестировании.

2) Дефицит и, как следствие, теневая экономика достались в наследство от перестроечных советских времен. А 
возможность свободно выезжать за границу и заниматься предпринимательством (торговлей, «челноки» ниже в 
тексте) стали новшеством и смягчили кризис, снабжая население товарами.

Переживание безработицы и альтернативные заработки: 
Алкоголь как оплата и социальная деструкция

Особенностью переходного периода для всех 
стран стала и такая форма расчетов за разные 
виды работ и услуг, как алкоголь. За бутылку ко-
ньяка или шампанского можно было получить 
билет на популярный спектакль, а бутылкой вод-
ки расплатиться за починенную калитку или вско-
панный огород.  Получение денег за такие услуги 
всегда было связано с определенным риском, а 
алкоголь же воспринимался как достойная и до-
пустимая благодарность. Кроме этого, в этот пе-
риод очень быстро обесценивались деньги, и ал-
коголь, как ни странно, оказался более твердой 
валютой. Также, вследствие активных антиалко-

Рубль советского образца.
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гольных кампаний, спиртные напитки исчезали с прилавков, поэтому всег-
да были в цене. Стоит отметить, что алкоголь также стал, к сожалению, в тот 
период причиной разрушения многих семей, так как для многих, особенно 
мужчин, стал способом уйти от суровой реальности, к которой не всем уда-
валось адаптироваться. 

Еще одной особенностью развития экономики стран в период транзита и 
одним из следствий финансовой безграмотности населения был переход к 
управлению предприятиями так называемыми «красными директорами», 
то есть бывшими руководителями больших промышленных предприятий, 
часто партийными функционерами. Такие руководители обладали вели-
колепными неформальными связями, имели большой опыт управления 
большими коллективами и часто неплохо разбирались в производствен-
ных процессах, что дало им возможность прибрать к рукам предприятия с 
экспортным потенциалом и обогатиться. Многие из них впоследствии ста-
ли очень состоятельными людьми и даже олигархами.  

Из-за сложной социально экономической и политической ситуации в став-
ших независимыми странах большой проблемой стала безработица. В пе-
риод трансформации экономики сотни тысяч людей потеряли работу. На 
этом фоне, когда десятками закрывались научно-исследовательские инсти-
туты, а на заводах месяцами не платили зарплату, стали возникать новые 
формы заработка. Именно тогда в странах постсоветского пространства 
стали появляться так называемые «челноки» – малые предприниматели, 
которые закупали за границей товар широкого потребления и привозили 
на продажу на родину. В Славянске в Украине даже есть памятник челноку.

Уязвимые группы населения в сельской местности: 
Адаптация к новым реалиям и борьба с последствиями 
Чернобыльской катастрофы

Важно также упомянуть о том, как выжи-
вали сельские жители. В селах коллектив-
ные хозяйства активно разваливались, и 
сельские жители переходили к тому, что 
обрабатывали личные подсобные хозяй-
ства и часто выживали именно благодаря 
возможности выращивать овощи на сво-
ем огороде. В этот же период «работой на 
огородах» начали заниматься и городские 
жители.

Говоря об экономике в период транзита и 
судьбах сельских жителей, невозможно не 
вспомнить и о последствиях Чернобыль-
ской катастрофы, которая считается одной 
из самых масштабных техногенных ката-

строф в истории человечества. Более 3 миллионов жителей Беларуси и 
Украины, в большинстве своем в сельских местностях, пострадали из-за 
последствий аварии. Согласно оценкам разных специалистов только до 

Заброшенная больница в Припяти.
Чернобыльская зона отчуждения.
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3) Более подробно здесь: 2016_chernobyl_costs_report.pdf (usc.edu)

2011 г. Украина и Беларусь потратили больше 100 млрд долларов3  на лик-
видацию последствий этой техногенной катастрофы, во многом благода-
ря помощи международного сообщества. Другие страны также потратили 
огромные суммы и все это происходило на фоне экономической стагнации 
и кризиса.

Постсоветские правовые проблемы и расходящиеся пути: 
Устаревшие правила, валютные конфликты и различные 
стратегии адаптации

Вместе с переходом на рельсы рыночной экономики возникали новые яв-
ления, которые необходимо было урегулировать в правовом поле, поэтому 
активно принимались новые законы, которые, однако, не всегда сопрово-
ждались соответствующими подзаконными нормативно-правовыми акта-
ми, поэтому еще многие годы постсоветские страны жили, используя нор-
мативно-правовую базу советского наследия, что вызывало массу проблем 
и коллизий. Например, после 1991 года во всех постсоветских странах стала 
использоваться иностранная валюта, в основном доллары США, и в то же 
время в уголовном кодексе продолжала существовать статья за “Наруше-
ние правил валютных операций”, которая предусматривала наказание за 
хранение и использование валюты частными лицами. Другим ярким при-
мером такой коллизии являлась ситуация, когда на всем постсоветском 
пространстве начала развиваться предпринимательская деятельность, и в 
это же время в исправительных колониях продолжали отбывать наказание 
люди, осужденные за спекуляцию еще во времена СССР.

В каждой из стран была своя специфика структуры экономики, которая в 
той или иной степени повлияла на скорость развития и адаптации к новым 
реалиям. Общей же проблемой для всех стран была тесная связь эконо-
мик стран бывшего СССР между собой. Особо сильно это проявилось в Ар-
мении, где такие связи достигали отметки 95 процентов. Можно заметить 
много схожего в процессах изменении экономики, в том, как они влияли на 
разные слои населении и как возникали новые уязвимые группы. Это объ-
ясняется тем, что все  страны бывшего Советского союза имели на старте 
общую экономическую модель, изменения которой республики произво-
дили с той или иной степенью успешности на фоне сложных кризисных ус-
ловий периода транзита, а также индивидуальных особенностей развития 
этих стран, наличия природных ресурсов, военных конфликтов с соседями, 
поведения национальных политических лидеров и иных факторов. 


