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Отдельные элементы социальной системы, 

способствующие остановке ее развития и деградации 

Аннотация. В данной статье анализируются основные положения идеологии рыночной 

экономики, устанавливаются ее причинно-следственные связи и отношения, складывающиеся 

внутри рыночной экономики как развивающейся системы. Подчеркивается, эволюция любых 

развивающихся систем предполагает взаимодействие двух противоборствующих тенденций: 

тенденция к сохранению и тенденция к изменению данных систем. Автор поднимает проблему 

равновесия, указывая, что для обеспечения равновесия развивающейся системы необходимы 

стабильность ее функционирования и соблюдение баланса интересов ее подсистем. 

Обоснованность сделанных в статье выводов подтверждается результатами 

исследований различных ученых. Акцентируется, И. Пригожин отмечал, что в условиях 

неустойчивости, неравновесия в переломный момент жизни системы нельзя предсказать 

будущее, так как любые незначительные события или действия могут заставить всю систему 

измениться, и история пойдет по новому пути. 

А.К. Заводский делал вывод, что, организуя функционирование подсистемы, 

руководствуясь исключительно одним принципом, например, принципом полезности, решая 

задачи только текущего момента, система утрачивает преимущества, которые были достигнуты 

посредством объединения элементов в группу: утрачивает возможность к взаимодействию 

подсистем при достижении различных целей и распадается. 

Автор выражает согласие с мнением Р.И. Акьюлова, утверждающего, что все 

распространенные в общественном сознании точки зрения относительно распределения 

ресурсов в стране способствуют усилению протестных настроений и неуверенности у 

владельцев капитала в своем будущем, подталкивая их к вывозу капитала за рубеж. 

Делается вывод, что подход к идеологии рыночной экономики как причине 

вероятностных рисков системы, требует поиска стабилизирующего фактора, обеспечивающего 
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соблюдение баланса интересов подсистем, и, следовательно, обеспечивающего устойчивость 

всей социальной системы. 

Резюмируется, следствием диктуемых условий, становым хребтом общества, 

общественным договором в государстве является Закон, обязательный для всех без исключения 

к его исполнению. 

Ключевые слова: причинно-следственные отношения; неограниченная власть; 

потребительство; неравенство; нормы; ценности; рыночная экономика; идеология; природная 

среда; инстинкт самосохранения; инфляция сознания; личностное мышление; общественное 

сознание; государственная бюрократия; трудовая активность 

 

Пролог 

Практика показывает, что при однозначности и предельной лаконичности 

формулировки стабилизирующего фактора, он не находит отражения в жизнедеятельности 

системы. Причину этого наиболее точно формулирует Сергей Калугин: «Закон используется с 

единственной целью – это способ в любой момент уничтожить любого неугодного человека. 

То есть, это инструмент подавления тех, кто не желает играть по предложенным правилам» [1, 

с. 3]. А далее, как следствие, – беззаконие, безнравственность, неограниченная власть – вот 

основные элементы позволяющие получить большие доходы. Как следствие – разделение 

людей на богатых и бедных, уничтожение всего того, что связанно духовностью, 

нравственностью и чистотой человеческих отношений. Почему же люди так активны в 

достижении наибольших доходов? Основным побудительным мотивом является 

потребительство, доведенное до абсурда. 

Статус находящегося под защитой закона обеспечивает личное благополучие и комфорт, 

как правило, в этом случае роль законов нравственных, законов морали снижается, и, как 

следствие, – крушение законов нравственных вызывает крушение законов физических. Также 

надо переосмыслить тот постулат, что уравнительная организация экономической жизни 

убивает у людей стимулы к производительному труду. Удивительно то, что выступающие 

сегодня за поддержание неравенства не видят опасности и катастрофичности последствий в 

первую очередь для сверхобеспеченных людей и во вторую очередь – для тех, кто проживает 

за чертой бедности. Бестужев-Лада И.В. высказывается о том, что при отнятой возможности 

выразиться внутри некоего общественного мира, воздействовать на него, возникает опасность 

в том, что мировая всеохватывающая цивилизация может порождать варваров из самой себя, 

вынуждая миллионы людей жить в условиях, которые вопреки видимости суть условия дикарей 

[2, с. 37]. Если большая часть общества деградирует, то и малая часть следует за ним, при этом 

являясь катализатором этого процесса в силу узурпации власти. 

Излишний корпоративизм (бюрократия) и ориентация на прибыль как фетиш 

изначально подавляют трудовую мотивацию и способности личности к самореализации. 

Результаты деятельности здесь подменяются стремлением адаптироваться и выжить. Карл 

Маркс, раскрывая природу фетишизма, приходит к выводу, что человек своим трудом 

производит вещи и им же начинает поклоняться и боготворить их, сам превращаясь в вещь [3, 

с. 120]. При этом обостряется противоречие между человеком и окружающей природной 

средой. Правило социально-экологического равновесия, сформулированное Н.Ф. Реймерсом, 

гласит, что общественный организм развивается до тех пор и постольку, поскольку сохраняет 

равновесие между своим давлением на среду и восстановлением этой среды. Организм же 

может существовать до тех пор, пока окружающая среда будет соответствовать генетическим 

возможностям приспособления этого вида к ее колебаниям и изменениям. 
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А мы, вопреки закону равновесия, построили общественное развитие благодаря 

исключительно потребительству, где быть мошенником и подлецом гораздо выгоднее, а 

развратником – гораздо приятнее. Итогом такого общественного развития становится 

формирование некой идеальной личности, которая понимает законы, ценит их необходимость, 

знает кару за нарушение, но, тем не менее, нарушает и преуспевает. Если взять чисто 

экономическую составляющую, то, по мнению А. Шевякова, «избыточное неравенство доходов 

является системной характеристикой экономических и социальных дисфункций: при снижении 

избыточного неравенства на 1 % темп экономического роста повышается примерно на 5 %, а 

темп роста инвестиций – на 6,2 % [4, с. 310]. 

Сложилась парадоксальная ситуация, о которой финский философ П. Кууси писал: 

«Достигнув неба, мы одновременно стучимся во врата ада… Семена разрушения произрастают 

в нас самих». 

 

Актуальность 

Процессам функционирования – развития социальной системы как особой формы 

движения материи, присущи специфические причинно-следственные отношения. Социальные 

процессы непрерывны и функционально связаны с постоянным изменением самой системы. 

В этой связи необходимо коснуться и поведения систем. Эволюция любых 

развивающихся систем предполагает взаимодействие двух противоборствующих тенденций – 

тенденции к сохранению и тенденции к изменению данных систем. Обобщенная 

характеристика механизмов развития систем в процессе эволюции предлагается в 

исследованиях И.К. Пригожина и Н.Н. Моисеева. Они выделяют особый бифуркационный 

механизм. Механизмы бифуркации, обеспечивающие тенденцию к изменению развивающейся 

системы, приходят в действие, когда возникают резкие изменения среды, кризисы в жизни 

системы, а таковые имеют место быть. И. Пригожин отмечает, что в условиях неустойчивости, 

неравновесия в переломный момент жизни системы нельзя предсказать будущее, так как любые 

незначительные события или действия («неразумного ребенка») могут заставить всю систему 

измениться, и история пойдет по новому пути. В тех случаях, когда в обществе наступает 

переломный момент, незначительные в обычных условиях поступки индивидуума могут стать 

толчком к возникновению непредсказуемой новой фазы в развитии общества. 

Если представить общество как систему (подсистемы общества, сфера образования, 

экономическая сфера, социальная, духовная и т. д.), то необходимо помнить выводы, 

сделанные А.К. Заводским: подчиняя подсистему принципу полезности, решению задач только 

текущего момента, система утрачивает преимущества, которые были достигнуты посредством 

объединения элементов в группу; утрачивает возможность к взаимодействию подсистем при 

достижении разных целей и распадается. 

Это уже происходило в период неолитической революции при переходе к земледелию. 

С появлением денег закончился период бартерных сделок, и человек посвятил себя добыванию 

этих средств. 

Переход к рыночной экономике породил систему купли и продажи, привел к 

накопительству, развитию индустрии потребительства, которая сегодня приводит к крайней 

точке существования общества. 

Анализ внутренней среды современной социальной системы позволил установить: 

Во-первых, представители аппарата управления от государственных структур и до 

мелкого чиновника в большинстве своем верят (осознанно или неосознанно) в то, что закон в 

стране, и не только в нашей, является стеновым хребтом общества, общественным договором 
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обязательным к исполнению. По мнению Сергея Калугина: «Закон используется с 

единственной целью – в любой момент уничтожить любого неугодного человека. То есть, это 

инструмент подавления тех, кто не желает играть по предложенным правилам» [1, с. 3]. 

Но все системы со времени зарождения государств постепенно выстраивались таким 

образом, что без нарушения закона выжить было невозможно. В разных частях света это 

проявлялось в большей или меньшей степени, где-то прогрессирует, а где-то уже достигло 

апогея. В условиях, когда закон не соблюдается либо теми, кто выше, либо теми, кто ниже тебя, 

соблюдение законности становится невозможным вообще. Это объясняется тем, что если кто-

то попытается жить по закону и делать все правильно, честно зарабатывать, то в этом случае 

он становится угрозой существующей системы (рыночной экономики). Чтобы исключить 

проявление не вписывающихся в сложившуюся парадигму общественных отношений 

действий, сформированы значимые элементы этой большой системы, а именно: беззаконие, 

безнравственность, неограниченная власть – это основные элементы, позволяющие получать 

большие доходы. Каковы причины появления потребности в непрерывном повышении 

доходов? Основным побудительным мотивом является потребительство, доведенное до 

абсурда, то есть, чтобы выжить сегодня и далее, необходимо подчиняться требованиям 

системы, которая диктует непрестанное потребление. Но пора понять, и в первую очередь 

власть держащим: рыночная экономика порождает и развивает имущественное неравенство, 

т. е. делит людей на богатых и бедных, и убивает все, что связанно с духовностью, 

нравственностью и чистотой человеческих отношений. Власть – это такая же работа, как и у 

многих, она не должна давать льгот, выгод, статуса просто за то, что она – власть. 

Статус находящегося под защитой закона обеспечивает личное благополучие и комфорт 

– это постепенно приводит к эрозии морально-нравственных отношений. Вопрос «зачем я 

живу?» неуклонно вытесняется из сознания потребителя вопросом «как я живу?». История 

развития человеческой цивилизации показала, что крушение законов нравственных неизбежно 

влечет за собой крушение законов физических [5, с. 118]. Избегнуть катастрофы поможет 

осознание следующего: 

• Необходимость смены ценностных ориентиров; 

• Установление отношений, при которых «выгодно жить честно». 

• Формирование такой ментальности, которая бы обеспечивала жизнедеятельность 

личности в социуме: я могу жить, когда есть такая же жизнь рядом и до тех пор, 

пока она жива в моем народе. 

Во-вторых, эти же представители власти верят в то, что невозможно ликвидировать 

неравенство доходов и богатство семей, так как если у людей способности различны, то и труд 

имеет разную ценность, и это влечет за собой неодинаковое вознаграждение за труд, то есть 

различные доходы, что логично в основном с точки зрения экономического подхода. Но 

общество – это система, и экономическая составляющая аргумента за неравенство минимальна 

и притянута «за уши». И первым этапом решения этой проблемы должно быть сведение к 

минимуму различия в доходах. Но все попытки установления общественной справедливости 

разбиваются о желание потреблять. Если стимулировать ее (жажду) не в вещи, роскошь и т. п., 

а в гармонию развития под лозунгом: «не побеждать, а красиво участвовать», мы начнем 

получать положительные результаты. А пока неравенство доходов и богатства, достигнув 

огромных результатов, создает угрозу для политической и экономической стабильности в 

стране. Россия, наверное, обречена на то, чтобы показывать миру, как не надо делать, но и она 

же показывает выходы из тупиковых ситуаций, даже через кровь и лишения. 

Также надо переосмыслить тот постулат, что уравнительная организация экономической 

жизни убивает у людей стимулы к производительному труду. Пора понять: люди рождаются 
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равными, но разными. Принцип равенства не предполагает одинаковости. Если же людей 

воспитывают на чувствах лидерства – быть первым, быть лучшим, иметь больше и т. п., то 

производительный труд превращается из производства блага в производство орудий на 

уничтожение, и в первую очередь интеллекта. 

Вышеприведенный постулат действенен для общества, находящегося в зачаточном 

состоянии своего развития, где паразитирование – норма жизни. Но опасность утратить 

индивидуальность подстерегает человека и в условиях политической демократии, поскольку 

современное индустриальное общество делает все более редким тип одухотворенного 

оригинально мыслящего человека, притупляет критическое мышление индивида и чувство 

ответственности, порождает «людей-роботов», ведет к интеллектуальной и эмоциональной 

стандартизации, а страх перед одиночеством способствует развитию конформизма, 

подстраиванию под общепринятые шаблоны мышления и поведения. В духовно и 

экономически развитом обществе труд – это творчество, созидание при этом – любой труд. У 

людей развитых и увлеченных нет чувства обиды – кто больше, а кто меньше. 

Оправдывая существующее неравенство в распределении доходов как основной 

аргумент приводят различие в способностях. Но наукой доказано, что мы все рождаемся 

разумными существами, а способности развиваются в зависимости от среды существования и 

системы ценностей, сложившейся в этой среде. Сын миллионера не более способен, чем сын 

инженера, военнослужащего, педагога и т. п., но первый получает больше, нежели 

последующие, и не потому, что он более способен. А если папа стал миллионером в 90-е годы, 

так как «хорошо сидел», то потенциальный интеллект и особые индивидуально-

психологические способности ребенка вызывают большие сомнения. Парадокс заключается в 

том, что посредственность не только в интеллектуальной сфере, но и в сфере политической и 

государственной отнюдь не является помехой для захвата власти, лидерства. Здесь, скорее 

всего, играют важную роль такие «внешние» факторы, как время, система, случай, везение, 

долготерпение, долгожительство, и, следовательно, здоровье. 

Далее, чтобы не перегружать статью, мы не будем рассматривать все возможные 

причины неравенства, они тоже, на наш взгляд, спорны. 

Возьмем только один элемент системы – неравенство! Само понятие «неравенство» 

широко описано и изучено в научной литературе, поэтому в дальнейшем при описании 

последствий «неравенства», дабы избежать компилятивного собрания уже известных фактов, 

автор будет останавливаться только на тех моментах, которые являются ключевыми для 

решения этой проблемы, исходя из своего видения и понимания проблемы. 

Удивительно то, что радеющие сегодня за сохранение неравенства не видят опасностей 

и последствий для сверхобеспеченных людей в первую очередь, для людей за чертой бедности 

– во вторую очередь, и неизбежно для самих себя: в планетарном масштабе парадокс 

неравенства заключается во всеобщности потери человеческих прав, такая потеря тотчас же 

сопровождается превращением человека в биологическую особь, в человека вообще без 

профессии, без гражданства, без мнения, без дела, по которому можно узнать и выделить 

самого себя и себе подобных. «При отнятой возможности выразиться внутри некоего 

общественного мира, воздействовать на него, возникает опасность в том, что мировая 

всеохватывающая цивилизация может порождать варваров из самой себя, вынуждая миллионы 

людей жить в условиях, которые вопреки видимости – суть условия дикарей» [2, с. 37]. 

Вместе с тем надо помнить, что, согласно Тейяр-де Шардену, «интеллект есть явление 

сверхжизни, а потому не вызывает удивление явное и не явное влияние интеллектуального 

уровня общества на его текущую жизнь, а следовательно, – и жизнь общества. Если большая 
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часть общества деградирует, то и малая часть следует за ним, при этом являясь катализатором 

этого процесса в силу узурпации власти. 

Усиливается противоречие между потребностями и долгом, между достоинством и 

счастьем. Индивид превращается в рациональное животное, где рацио – это желудок и желание, 

он неизбежно перестает быть носителем духовных нравственных ценностей. Идет насаждение 

индивидуализма, морального безразличия. 

«Наряду с этим же наблюдается процесс, когда неадаптивная активность перерождается 

в адаптивную активность по отношению к данной системе (общество), так созданные этой 

активностью нормы и ценности становятся нормами и ценностями сегодняшней культуры [6, 

с. 200]. Как итог, человек социальный – это дискриминация, – считает Харувэй, – не только в 

социальном контексте, но и анатомических особенностях человеческих особей, их органы – это 

дискриминация. Развиваться в сторону освобождения – это значит освободиться от всех сразу 

– от пола, от человеческих ограничений, от анатомических границ, от нервной системы и от 

органических мозговых тканей. Но это не все. Так, Негри и Хардт в книге «Империя» 

выдвигают в качестве антропных фриков калек, вырожденцев, уродов, девиантов, 

шизофреников, маргиналов всех мастей, то есть существ, способных ускользнуть от диктатуры 

социальности с ее работой, социальными функциями, психологическими и анатомическими 

особенностями человека. Избавившись от общества с его социализацией и инициализацией, 

следующим этапом будет избавление от индивида и, собственно, от человека. Да и сама 

окружающая среда будет стремиться избавиться от такой подсистемы. 

Излишний корпоративизм (бюрократия) и ориентация на прибыль изначально 

подавляют трудовую мотивацию и способность личности к самореализации. Результаты 

деятельности здесь подменяются стремлением адаптироваться и выжить. 

Рынок, каков он есть сегодня, и другие формы отчуждения человека от результатов его 

труда приводят к тому, что творческая деятельность индивида, подчинение рынку, деньгам, 

потребительству ориентирует свои потребности, мотивы и ценности только на деньги и 

потребительство, превращая их в фетиш, и тогда материальный достаток в разы превышает 

свою значительность в духовном мире человека и его социальном поведении (падение нравов, 

рост различных форм девиантного поведения и т. п.), сознание не способно осознавать ничего, 

кроме собственного существования. 

«Карл Маркс, раскрывая природу фетишизма, делает вывод, что человек своим трудом 

производит вещи и им же начинает поклоняться и боготворить их, превращаясь в вещь» [3, с. 

120]. Это, естественно, приводит к обострению противоречий между человеком и окружающей 

природной средой, приводит к их росту. При этом правило социально-экологического 

равновесия, сформулированное Н.Ф. Реймерсом, гласит, что общество развивается до тех пор 

и постольку, поскольку сохраняет равновесие между своим давлением на среду и 

восстановлением этой среды природно-естественным и искусственным путем. При этом, если 

учесть действие закона соответствия условий среды генетической предрасположенности 

организма (а именно в той части, что вид организма может существовать до тех пор и 

постольку, поскольку окружающая среда соответствует генетическим возможностям 

приспособления этого вида к ее колебаниям и изменениям),если мутация человеческого 

организма не успеет за окружающей средой (а он, человек, ее резко изменяет) – произойдет 

исчезновение данного вида и его нишу займет другой, более приспособленный вид. 

Карл Маркс и Фридрих Энгельс сформулировали закон общественного развития. Суть 

его в том, что производство и воспроизводство общественной жизни на земле представляет 

собой целостный процесс, состоящий из двух органически связанных между собой частей: (а) 

производство и воспроизводство материальной предметной науки; (б) производство и 
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воспроизводство социальной духовной жизни самого человека. Эти процессы происходят 

одновременно, взаимодействуя и непосредственно влияя друг на друга. Но потребительство 

сегодня приняло крайние свои формы, особенно в верхних и средних слоях, что привело к 

дисбалансу между материальным и духовным. И мы получили мир, где быть мошенником и 

подлецом гораздо выгодней, а развратником – гораздо приятней. «Да, люди научатся еще 

быстрее передвигаться по земле, воде и воздуху, но все эти изменения затронут лишь 

материальную сторону. Дух же, духовность останутся на прежней ступени развития, а что тогда 

проку от технических новинок – они принесут мало добра и много зла, ибо опасно доверять 

оружие неразумному ребенку с манией величия» [7, с. 111]. 

Приведем еще один аргумент, вызывающий негативное последствие высокого 

неравенства: чрезмерное неравенство в распределении доходов оказывает негативное влияние 

на здоровье людей. Этот вывод хорошо обоснован в работах О.А. Кислициной [8], 

Р.И. Акьюлова [7]: неравенство является причиной возникновения проблем со здоровьем 

особенно среди тех, кто находится на нижних ступенях социальной иерархии. Стресс и 

депрессия как следствие неравенства способствуют тому, что индивид становится виновником 

аварии или совершает преступление. Прослеживается тесная связь между неравенством и 

случаями смерти в результате насилия, несчастных случаев и злоупотребления алкоголем. 

Вредное воздействие неравенства не имеет границ и территориальных признаков. На 

периферии часть людей «не видит», насколько они плохо живут, и менее подвержены стрессу 

и страху, но богатый в глубинке, имеющий возможность большего приобретения в сравнении 

с малоимущими земляками, постоянно мучим тем, как он мало еще имеет. И, как следствие, 

когда потребительство приобретает всепоглощающий характер, такая ценностная ориентация, 

как материальный достаток, становится фетишем (самоцелью?), вытесняя духовные 

потребности и сводя на нет ориентацию на мораль в его социальном поведении. 

К еще более драматическим последствиям приводит внезапная смена статуса – богатый 

бедный. Происходит это в том случае, когда житель провинции, где он считался вполне 

обеспеченным человеком, и обладал соответствующими статусу преференциями, приезжая в 

столицу, автоматически становится бедным по сравнению с богатым в большом городе. 

В этом случае, согласно Питириму Сорокину, начинает преобладать негативная 

поляризация, которая проявляется в падении нравов, росте различных форм девиантного 

поведения и, как следствие, преступности, так как, живя в мире максимализма (много, сразу и 

сейчас) и созданной системе, вызывающей «ступор мозга», т. е. остановку развития, рождается 

«оно» с большим желудком, маленьким мозгом и огромным чувством страха, которое знает 

один способ удовлетворить свое желание и обезопасить себя – это украсть, отобрать, изъять 

как можно больше. Чувство страха к тому же приводит к стремлению уничтожать то, что 

сможет помешать этому процессу. Всякий раз, когда власть предержащие начинают ощущать 

угрозу своим привилегиям, они ведут атаку на разум, на просвещение, стремясь низвести 

человека до состояния бессловесного существа. В дополнение к этому главенство 

потребительства из еще существующих остатков сложной системы мотиваций у «оно» 

вытесняет устремления, чувства, рефлексию, сдерживающие его безудержное 

потребительство: совесть, любовь, сострадание, нравственность и т. п., вплоть до уничтожения 

инстинкта самосохранения. При этом граница между нормой и девиацией становится 

прозрачной, а так как любой человек строит мир по своему образу и подобию, то, не осознавая 

последствий своих действий, человек (оно) создает среду, нацеленную на самоуничтожение. 

Яркое тому подтверждение – развитие инфляции сознания в среде эрзац-элиты. Сегодня 

ее представители и близкое окружение идентифицируют себя с исполняемой и используемой 

должностью. «Используемая индивидом должность слагается в такой же мере из коллективных 

усилий, как и из личных. Она возникла благодаря сотрудничеству многих людей, и ее 
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достоинство и эффективность зависят от коллективного одобрения. Следовательно, когда 

индивид полностью идентифицирует себя с должностью или титулом, он производит 

нарушающее естественный порядок расширение своей личности и узурпирует качества, ему не 

принадлежащие» [10, с. 6]. 

А поскольку для того, чтобы остаться «у кормушки» и «в обойме», команде 

властьдержащих на любом уровне необходимо ублажать, угождать и, естественно, говорить 

только то, что хочет слышать вышестоящий, подавляя собственное мнение, в этом случае у 

этого высокого начальника происходит развитие мании величия. У власть держащего такое 

психологическое состояние Юнг определяет как психологическую инфляцию. «Сознание в 

состоянии инфляции всегда эгоцентрично и не способно осознавать ничего, кроме 

собственного существования. Оно не способно учиться у прошлого, не способно понимать 

происходящее сейчас и не способно делать правильные заключения в отношении будущего. 

Оно загипнотизировано самим собой, и поэтому с ним бесполезно спорить и рассуждать» [10, 

с. 7]. 

Но и подавление своего «Я» не проходит бесследно. В обмен на так называемое 

двоемыслие, при котором личностное мышление не совпадает с официозным мышлением 

индивида, которое он демонстрирует в согласии с коллективом, с авторитетом, руководством, 

личность, по Д. Оруэллу, получает наиболее злокачественный вид травматизма 

интеллектуального развития – систему общественного табу» [12, с. 4], формирующего, в свою 

очередь, общественное мнение. В добавление к сказанному приведем слова Тома 

Джефферсона, который писал: «На практике засилье общественного мнения всецело подавляет 

свободу, которая в теории утверждается законами». 

Массовое распространение общественного табу выражается в проявлении «бездуховной 

веры». То есть коллективные усилия еще более будут развивать инфляцию сознания индивида, 

а достижение высокой должности будет единственным устремлением личности, так как это 

сулит блага, власть и т. п. И все это – для обретения еще больших возможностей потреблять. А 

что же лежит в основе потребления?  

На наш взгляд, это нынешняя рыночная экономика, которая трансформирует 

потребности человека таким образом, что происходит угасание возвышенных гуманных 

потребностей (нравственных, духовных, социальных), формирующих гармонически развитую 

личность. Так, главное препятствие в заключении сделки – это совесть, «ничего личного, это 

бизнес» и т. п. Через общественное мнение и посредством его поощряются и утверждаются к 

жизни потребности, ориентирующие человека на материальное обогащение; 

Оплата труда перестала выполнять стимулирующие функции к производительному и 

производственному труду из-за ее непомерности и/или несоответствия выполненного труда и 

оплаты. Заработанных, «приобретенных» средств еле хватает на месяц. А разросшиеся 

первичные потребности человека требуют все больше средств на их удовлетворение. В этом 

случае человек в искаженном виде представляет свои вторичные потребности. 

Происходит трансформация нравственных ценностей и норм: 

1. Самовыражение сублимируется в самочванство, самосозерцание. 

2. Потребность в друзьях сублимируется в потребность прихлебателей, льстецов. 

3. Потребность в любви – в сексуальную удовлетворенность. 

4. Потребительство от потребления вещей перешло к потреблению знаков: престиж, 

успех и т. п. 

5. Счастье ассоциируется с удовольствием и комфортом. 
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6. Человек – это всего лишь средство для удовлетворения личного благосостояния. 

В итоге идеалом становится личность, которая понимает законы, ценит их 

необходимость, знает кару за нарушение, но нарушает и преуспевает. 

В рыночной системе имеются и внутренние ограничения. Чем полнее развит один 

атрибут современного рынка (частная собственность), тем менее развит другой (конкуренция) 

и т. п. 

Общеизвестным фактором является выявленная обратная зависимость между ростом 

неравенства доходов населения и экономическим ростом всего государства. А. Шевяков, 

подчеркивает, что «избыточное неравенство доходов является системной характеристикой 

экономических и социальных дисфункций», результаты проводимых им исследований 

показали, что «при снижении избыточного неравенства на 1 % темп экономического роста 

повышается примерно на 5 %, а темп роста инвестиций – на 6,2 % [4, с. 310]. 

Согласимся с мнением Акьюлова Р.И., утверждающего, что все распространенные в 

общественном сознании точки зрения относительно распределения ресурсов в стране 

способствуют усилению протестных настроений и неуверенности у владельцев капитала в 

своем будущем, подталкивая их к вывозу капитала за рубеж. Такое положение вещей несет в 

себе серьезную опасность возобновления такого явления, как «классовая борьба» [9, с. 18]. 

Причем, постоянно нарастает доля россиян, которые считают, что наше государство 

выражает интересы богатых граждан и государственной бюрократии [13, с. 212]. 

К. Юнг говоря о природе человека указывал на причины опасных политических 

тенденций, заложенные в модификациях психического, и происходящие отчасти спонтанно, а 

отчасти под влиянием организационно-технологических факторов. Политические сдвиги 

стартуют на индивидуально-психическом уровне. А физическое увядание лидера способствует 

еще большему расцвету коррупции в рядах его приближенных. 

Вместе с тем группа лиц, сосредоточившая государственную власть в своих руках, 

фактически обложила «данью в различных формах своих вассалов», те, соответственно, своих 

и т. д., то есть происходит возрождение феодальных отношений, где вознаграждение зависит 

не от умения, таланта и т. п., а от личной преданности власть держащему, происходит 

моральное расслоение общества на «своих» и «чужих», теряется общность целей, интересов, 

чувство здорового патриотизма, снижается трудовая активность населения (рабский труд 

никогда не был производительным). Мало того, окружение властителя ждет не дождется, когда 

он споткнется, чтобы растоптать его. Возникает «синдром капитана»: видя ошибку 

руководителя, одни думают: «пусть ему будет хуже», другие: «скажу, а вдруг буду крайним». 

В такой среде у руководителя развивается шизоидное состояние на почве мании преследования. 

Но данное положение и состояние общества можно исправить. 

На первом этапе законодатели должны стремиться к минимизации в разрыве доходов. 

Аристотель в «Политике» утверждал, что из бедняков и богачей одни вырастают 

преступниками, а другие мошенниками. К тому же мы неравенство учитываем по факторам, 

которые сравнительно легко приобретают количественные значения (доходы). Но нельзя 

забывать, что доходы только частично влияют на социальное положение людей. 

Возникает вопрос – справедливо ли забирать у богатых и отдавать бедным? Эта формула 

в определенные исторические периоды подвергалась остракизму как не несущая в себе 

потенциала восстановления справедливости. Может быть, справедливее «грабить бедных», так 

как они не мотивированы, а потому неуспешны и возможности улучшить свое бытие у них нет, 

однако возможен и другой взгляд на «бедных». Что нельзя отобрать у личности? Талант, 

способности, мастерство, интеллект. Это только можно купить, но в эпоху приобретательства 
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мы видим только попытку тупо отобрать, заставить, принудить, под страхом увольнения 

принуждать к работе – и получаем «пассивное» сопротивление, которое проявляется в якобы 

«лени», нерадивости, несобранности. Зачем быть успешным, добиваться чего-либо, когда у 

тебя все отберут. И только небольшой средний слой стремится к успешности, отхватить свой 

«кусок пирога». Но так как большая часть народа становится массой и, тем более, сложно 

управляемой массой, все потуги среднего класса тонут в безразличии и инфантильности масс с 

одной стороны и разбиваются о стену высшего слоя – с другой, правда, иногда проскакивая 

туда, теряя всё, что относится к душе. Но история показывает нам примеры, когда из забитого 

народа вдруг вырастает исполин (см. историю России). 

Из всего сказанного можно сделать выводы: 

Присоединимся к мнению финского философа П. Кууси, который подчеркивал, что 

прослеживается парадоксальность ситуации, состоящей в том, что «…достигнув неба, мы 

одновременно стучимся во врата ада… …семена разрушения произрастают в нас самих». 

Рассуждая по этом поводу, заметим, что человеку свойственно находиться одновременно в 

двух противоречивых состояниях: с одной – как созидателя техногенных идей несовместимых 

с существованием, с другой – как разрушителя биосферы своей естественной среды обитания, 

… разум такого человека проявляет неразумное начало, что приведет к утрате человеческих 

основ существования – природных, социальных, нравственных и прочих [14; 15]. По 

выражению Э. Фромма «человек умер» [10, с. 152; 15]. Решение глобальных проблем без 

регулирования неравенства, в первую очередь в распределении доходов населения, 

невозможно. 

 

Выводы 

1. В современных условиях рыночная экономика далека от справедливого 

перераспределения факторов производства: не созданы прозрачные механизмы, 

характеризующиеся всеобщим равенством, одинаковой оплатой каждого сектора, господством 

совершенной конкуренции. 

2. Неравенство при распределении ресурсов является существенным. Факторы 

оплаты подчиняются различным законам распределения и по-разному фиксируются: 

заработная плата за труд, рента за землю, проценты за капитал, прибыль за 

предпринимательские способности. При этом не созданы условия для совершенной 

конкуренции, рынки факторов производства далеки от идеальных. 

3. Сегодня мы наблюдаем процесс деградации системы рыночной экономики и 

социальной системы, которые в ближайшее время могут вступить в противоречие с развитием 

общества, а также и с экологической системой в целом. Если мы хотим выжить, надо понять, 

что рыночная и социальная идеология в том виде, в котором они существуют сейчас, изжили 

себя, а порожденные ими потребительство, неравенство нас неизбежно уничтожат, так как эта 

идеология – совершенное оружие. Но выход все-таки есть. Общество имеет способность к 

развитию благодаря сознанию человека. Развитие цивилизации дает человеку возможность 

сконцентрировать духовную энергию не на унизительных тяготах бытия, а на его глубокой сути 

и расцвете духовного. 

4. Последствие дерегулирования. Все прогрессивные правила регулирования в 

банковской сфере, принятые после великой депрессии и обеспечивающие продолжительный 

период стабильность и отсутствие финансовых кризисов, были ликвидированы в 1980–2010 гг. 

Новые правила, принятые после великой рецессии, крайне недостаточны. 
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5. Пока же в развитых странах, хотя и в разной степени сформировалась диада 

противоположных реальностей нравственного характера: «аппарат государства», публично 

исповедуемый обязательные к исполнению нормы жизни цивилизованного социума и «жизнь 

государства», где проповедуемые нормы практически не исполняются. Деньги и Сила 

получили неограниченные права на власть. Подчеркнем, государство в первую очередь должно 

нести ответственность за мораль, а только потом за деньги. Приоритет материального над 

идеальным делает жертвами сильных людей, а слабые в этом ключе рассматриваются с позиции 

биообъектов. Рассуждая в этом ключе, дело может дойти и до самого государства. А в этом уже 

усматривается угроза национальной безопасности. 
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Individual elements of the social system that 

contribute to stopping its development and degradation 

Abstract. This article analyzes the main provisions of the ideology of the market economy, 

establishes its cause-and-effect relationships and relationships that develop within the market economy 

as a developing system. It is emphasized that the evolution of any developing systems involves the 

interaction of two opposing trends: the tendency to preserve and the tendency to change these systems. 

The author raises the problem of equilibrium, pointing out that to ensure the equilibrium of the 

developing system, the stability of its functioning and the balance of interests of its subsystems are 

necessary. 

The validity of the conclusions made in the article is confirmed by the results of research by 

various scientists. It is emphasized That Prigogine noted that in conditions of instability, disequilibrium 

at a critical moment in the life of the system, it is impossible to predict the future, since any minor 

events or actions can cause the entire system to change, and history will go on a new path. 

A.K. Zavodsky concluded that by organizing the functioning of the subsystem, guided solely 

by one principle, for example, the principle of utility, solving problems only of the current moment, 

the system loses the advantages that were achieved by combining elements into a group: it loses the 

ability to interact with subsystems in achieving different goals and disintegrates. 

The author agrees with the opinion of R.I. Akyulov, who States that all the points of view 

common in the public consciousness regarding the distribution of resources in the country contribute 

to the strengthening of protest moods and uncertainty among the owners of capital in their future, 

pushing them to export capital abroad. 

The conclusion is that the approach to the ideology of the market economy as the cause of a 

probabilistic risk system requires a stabilizing factor in ensuring the balance of interests of the 

subsystems, and thus ensure the stability of the whole social system. 

It is summarized that the consequence of dictated conditions, the backbone of society, the social 

contract in the state is a Law that is mandatory for all without exception to its execution. 

Keywords: cause-and-effect relations; unlimited power; consumerism; inequality; norms; 

values; market economy; ideology; natural environment; self-preservation instinct; inflation of 

consciousness; personal thinking; social consciousness; state bureaucracy; labor activity 
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