
УДК: 331 

В.Я. Пыхтин, доц., канд. экон. наук 

Кировоградский национальный технический университет 

Негативный аспект рыночной экономики 

переходного периода 

В статье рассматриваются негативные явления и процессы, порождаемые спецификой рыночной 

системы переходного периода, и их влияние на нравственное состояние общества. Обращается внимание 
на актуальность данной проблемы с точки зрения повышения эффективности реформирования общества. 

Исследуются две стороны денег – экономическая и психологическая, формулируется роль и значение 

государства в борьбе с отрицательными явлениями и процессами. 
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В становлении и развитии рыночных отношений переходной экономики 

наблюдаются многие противоречивые явления и процессы. С одной стороны, хотя и 

непоследовательно, продолжается становление и развитие всего того, что можно 

назвать положительным. С другой, - быстро набирает силу противоположная 

тенденция, тенденция негативного, что деформирует здоровье общества, тормозит 

рыночные реформы. Это особенно заметно на стыке экономики и морали, где в 

жесткой борьбе проявляют себя и то, и другое. 

Проблемы рыночной экономики переходного периода достаточно полно и 

всесторонне исследуются украинскими и зарубежными учеными (Богиня Д.П., 

Гальчинский А.С., Гриценко А.К., Галиця И.А., Гош А.П., Чухно А.А., Абалкин Л.И., 

Ясин Е.Г. и др.). Но исследуется в основном положительная сторона денежно-

рыночных отношений. Что же касается их негативных особенностей, то они 

рассматриваются недостаточно глубоко, как бы мимоходом, изучение их отодвинуто на 

второй план. К тому же нередко значение положительного преувеличивается. Такой 

подход к проблеме сущности рыночных отношений – только положительное и ничего 

отрицательного – затрудняет выяснение всего многообразия и противоречивости их 

содержания. В стороне от изучения остаются многие отрицательные явления и 

процессы. 

Восхваление только положительного и замалчивание отрицательного стало 

одной из причин тех ошибок реформирования, которые допущены в обществе. Поэтому 

следует считать ошибкой, что упускается научная разработка проблемы негативного в 

рыночной системе. А между тем, оно, отрицательное, постоянно возникает и 

напоминает о себе различными обстоятельствами. Правомерны вопросы: почему они 

появляются? Что порождает их? 

Исследование этой стороны рыночной системы имеет большое теоретическое и 

практическое значение, поскольку облегчает разработку более оптимального варианта 

действий по реформированию общества. Без осмысления отрицательных процессов и 

явлений рыночной системы общество не сможет продвинуться к истине в сложнейших 

вопросах развития рыночных отношений. Этим и объясняется выбор данной проблемы 

в качестве темы для предлагаемой статьи.  

В ней рассматривается малоизученный аспект отрицательного влияния денежно-

рыночных отношений на морально-нравственное состояние человека и общества в 
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целом в условиях переходной экономики. Акцентируется внимание на некоторых 

негативных явлениях и процессах, порождаемых этими отношениями, и на некоторых 

направлениях их локализации и устранения. 

Предметом исследования является только один аспект этой многогранной и 

сложной проблемы – этическая, нравственная сторона рыночной системы на примере 

такого ее атрибута, каким являются деньги. Несмотря на определенное внимание к 

данной проблеме, многие ее аспекты в плане "деньги - нравственность общества" 

остаются малоисследованными. В условиях, когда взаимосвязи и взаимозависимости 

между экономикой и моралью все больше усиливаются, а роль человека в социально-

экономической жизни общества все больше возрастает, значение изучения 

нравственной стороны денежно-рыночных отношений приобретает актуальность. Это 

объясняется еще и тем, что в обществе наблюдается значительный рост негативных 

процессов и явлений, порождаемых, в частности, механизмами этих отношений. 

Рассмотрение предлагаемой проблемы построено на основе следующих 

исходных положений. 

Во-первых, учитывалось, что для современного этапа развития экономической 

теории характерно стремление ученых глубже проникнуть во внутреннее строение 

экономических отношений, квалифицированнее разобраться в законах их 

функционирования. Одновременно прослеживается тенденция как можно подробнее 

выяснять и описывать внешние формы и явления экономической действительности. 

Необходимость такого подхода к изучению экономической жизни особенно важно для  

понимания содержания и особенностей переходной экономики, которая по своей 

сущности и структуре весьма сложна. Во-вторых, учитывалось, что изучение любого 

явления или процесса предполагает выяснение их двойственного характера, 

диалектического взаимодействия положительного и негативного, содержащегося в них. 

И ещё одно замечание: рассматривая негативное рыночной экономики, вовсе не 

ставится задача запугивания им населения. Критический анализ этой стороны данной 

системы не означает недооценки ее положительных моментов. Безусловно, 

положительное – основное, главное в рыночной системе, а исследование негативного в 

денежно-рыночной экономике должно упреждать его возникновение, облегчать борьбу 

с отрицательным, дает возможность познать эту систему, в чем остро нуждается 

общество. 

Перейдем к рассмотрению общих положений, имеющих непосредственное 

отношение к исследуемой проблеме. 

Одной из особенностей современного периода развития нашего общества 

является следующее: в нем все большее значение приобретает тот факт, что 

мировоззрение многих наших граждан, миропонимание ими современной 

действительности ограничивается, прежде всего, денежной оценкой явлений 

социально-экономической жизни. Моральные факторы, моральная оценка их 

отодвигается в сторону. Негативным последствием такой ситуации стала незаметная, 

на первый взгляд, подмена в общественном сознании системы базовых ценностей. 

Многие из них оказались размытыми, граница между добром и злом сместилась, 

утрачивают свое прежнее значение труд, совесть, доверие, порядочность, 

ответственность, все более уступая место таким явлениям, как крайний эгоизм и 

радикальный индивидуализм, своекорыстие, мошенничество, зависть, агрессивность. 

Разрастается теневая экономика и коррупция, социальный цинизм и правовой 

нигилизм. 

Выразителем сущности сегодняшнего состояния общества, сегодняшней жизни 

для определенной части населения стал человек в значительной степени лишенный 

моральных принципов и понятий. Постепенно усиливается доминанта сугубо 
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экономического интереса по отношению к моральным ценностям. Но его содержание в 

настоящее время значительно деформировано. Он несет в себе корыстолюбие, 

рвачество, обман, мошенничество и другие экономические и правовые 

злоупотребления. Причем, это затронуло все слои населения. Так, у наемного 

работника возникает желание не зарабатывать деньги, а получать их любыми путями, в 

том числе и нечестными. Для части предпринимателей характерным является 

безответственный, аморальный индивидуализм в поведении с сознательным 

пренебрежением социальными интересами. В их среде серьезно нарушается этика 

деловых отношений. Все более четко прослеживается тенденция, когда существующие 

условия заставляют нестойкого человека переходить от зарабатывания денег к 

"деланию" их. Но "делать деньги" – это безнравственно, аморально. 

В обществе все переводится в деньги, все становится ими и отождествляется с 

ними. Вирус наживы и необузданного обогащения распространяется стремительно, 

сметая все преграды, которые встречаются на их пути. 

Денежный вирус поражает людей крайним индивидуализмом, необузданным 

эгоизмом. Он действует по разным направлениям и в разных формах, порождая 

теневую экономику, коррупцию, рэкет, деформируя социальную справедливость и 

разрушая духовность общества. В конечном счете формируется общество с 

фальсифицированными ценностями. Мораль с ее гуманизмом и запретами на все 

низменное, с ее строгим разграничением добра и зла теперь отменила так называемая 

рыночная свобода, породившая вседозволенность и иные виды негативного.  

Значительная часть населения стала жить по законам обогащения и наживы. 

Основная забота – что и как выгодно купить и продать. В таких условиях, разумеется, 

на продажу идет все, что имеет спрос. Но разве нравственное может иметь спрос в 

безнравственное время?! Конечно, нет! И тогда в дело, в торговлю идет все – 

безнаказанность воровства, развращение юности, полная неразборчивость в 

достижении своих целей. Продается и покупается сама жизнь. 

Сложившаяся в обществе ситуация отрицательно сказывается на моральном 

состоянии людей. Все отчетливее дает о себе знать нравственное одичание человека, 

повсеместное распространение социального цинизма [11, с. 24]. 

Безосновательное накопление денег, обогащение как высшая цель независимо от 

того, как оно достигается, демонстративное расточительное потребление – все это 

негативным образом влияет на настроение человека, деморализуя его, порождая 

эрозию сознания. 

Общество все больше погружается в мир бездуховности и аморальных страстей, 

а культ денег и наживы стал всеохватывающим. Что это так, проиллюстрируем 

несколькими примерами. Так, рыночная среда переходного периода фактически 

разорвала связь между трудом, условием оплаты за него и условиями жизни. Статус 

заработной платы фактически сведен к варианту социальной пенсии. Такая ситуация 

оказывает глубокое деформирующее влияние на работника. Он теряет инициативу, 

интерес к повышению квалификации, получению знаний. Непрестижной стала 

считаться качественная работа, потому что она не поощряется надлежащим образом. 

Отсюда – широко распространилось представление, что улучшить свое благосостояние 

можно путем накопления нечестным путем денег, за счет спекуляции, посреднической 

деятельности, подлога и обмана, сомнительной торговли и в этом, дескать, нет ничего 

антиморального. Здесь дает о себе знать ещё одно негативное явление – отток 

квалифицированной рабочей силы за границу. По оценке экспертов за рубеж уже 

выехало 7-8 млн. человек, из которых около половины – наиболее продуктивная в 

социально-экономическом понимании часть населения, и, прежде всего, 
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высококвалифицированные работники. Естественно, это отрицательно сказывается на 

дальнейшем социально-экономическом развитии страны. 

О падении духовности общества свидетельствуют и негативные тенденции, 

охватившие сферу образования. Здесь все отчетливее прослеживается картина 

абсолютной ненужности знаний, но и одновременного роста всемогущества денег. 

Нынешний уровень знаний большинства школьников и студентов свидетельствуют об 

интеллектуальной и духовной катастрофе общества. Безграмотность молодых людей – 

только вершина айсберга безнравственности как результат коммерциализации системы 

образования. Молодежь вместо того, чтобы учиться читать, учится считать. Корни 

проблемы лежат в девальвации жизненных ценностей прошлого периода и появлении 

новых ценностных ориентиров. Общая атмосфера безнравственности, вседозволенности, 

низменного все больше охватывает общество, проникая во все ниши и поры государства. 

Но это большая опасность, грозящая катастрофой нации. Подчеркнем, что "общество, 

лишенное главных нравственных ориентиров, функционирующее на ложных моральных 

устоях и идеалах, неизбежно переживает процесс моральной деградации, стремительного 

разложения государства и народа" [1, с.9].  

Но почему же на данном этапе развития нашего общества так быстро и широко 

проявляет себя негативное рыночной системы? В чем та притягательная сила, которая 

порождает властвование денег над человеком, дает им такую черную мощь, когда они 

становятся кумиром, а их вирус быстро распространяется, порождая отрицательную 

энергетику? Вопросы эти сложные и ответить на них однозначно невозможно. Здесь, 

видимо, играют важную роль многие как объективные, так и субъективные факторы 

специфичности экономики переходного периода, проблема "потребности-интересы" 

человека. В связи с этим, прежде всего, обратимся к выяснению двух сторон чисто 

рыночной системы – положительной и негативной, а также к проблеме "потребности-

интересы" человека. 

Рыночная система исторически доказала свою эффективность. Она наиболее 

динамичный способ хозяйственной организации из всех известных истории. Влияние 

рыночного механизма саморегулирования на повышение эффективности производства 

многообразно и гибко. В частности, рынок оперативно реагирует на изменения текущих 

общественных потребностей, выявляет степень эффективности деятельности 

товаропроизводителей, рационализирует общественное производство. В конечном счете, 

рыночные принципы деятельности – это рациональность, экономичность и 

эффективность. Рынок делает то, для чего он предназначен – производить и 

предоставлять товары в распоряжение тех, кто может за них заплатить. Надо согласиться 

с утверждением: рынок не лучшая система, но все другие ещё хуже. Эта система 

необходима, поскольку она наиболее эффективна. Человечество ничего более лучшего и 

разумного не придумало. В то же время она недостаточное условие для успешного 

развития и процветания человечества. Эта система имеет много недостатков, которые 

делают ее далеко небезупречной. Вот только некоторые из них. Она не способна 

улавливать долгосрочные потребности и обеспечивать стратегическую 

сбалансированность народного хозяйства. Даже идеальный цивилизованный рынок 

навязывает потребителю ненужные товары, что делает систему расточительной. 

Игнорируются общественные блага. Спорным является и утверждение о способности 

рынка в оптимальном режиме распределять ресурсы или успешно использовать 

результаты НТР. Да и свобода предпринимательской деятельности претерпела крах во 

время кризисов 1929-1933 годов и 2008-2009 годов. Но особенно недостатки и 

уязвимость рыночной системы дают о себе знать в социальной сфере. У нее отсутствует 

механизм, который обеспечивал бы поддержание равенства, соответствующего 

представлениям общества о социальной справедливости. Обеспечивая высокую 
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эффективность экономики, эта система, сама по себе, постоянно порождает многие 

явления социальной несправедливости. Как, например, можно оправдать наличие 

нищеты и безработицы, глубокого и необоснованного расслоения населения? В целом – 

эта система весьма жестка по отношению к человеку. У нее есть и много других 

недостатков. Так, в плане рассматриваемой проблемы к месту подчеркнуть, что "все 

больше ученых, общественных деятелей высказывают тревогу в связи с таким явлением 

рыночной экономики, как радикальный агрессивный индивидуализм, что угрожает 

разрушить современное общество. Рынок рождает "рыночный характер" – бездуховного 

субъекта, обеспокоенного только успехом, часто призрачным, недостижимым" [2, с.168]. 

Все эти и другие недостатки значительно снижают положительное начало 

рыночной системы, что позволяет утверждать – она далека от совершенства. И хотя 

государство стремится погасить отрицательное этой системы, "придушить", 

нейтрализовать его, оно прорывается, дает о себе знать постоянно, негативно влияя на 

человека, порождая в нем страх, неуверенность, разрушая его духовно-нравственную 

суть. Здесь к месту привести положение из известного американского учебника 

"Экономикс" о том, что "рыночная система – это бесстрастный механизм, она не имеет 

совести, не приспосабливается к моральным нормам, определяющим, что есть 

"беспристрастное" или "справедливое" распределение дохода" [10, с. 279]. И об этом 

следует говорить чаще и открыто: не скрывая те сложности и трудности, которые 

поджидают людей в процессе создания рыночной системы. Не следует в очередной раз 

впадать в эйфорию по поводу высокой степени ее эффективности и считать ее наиболее 

справедливой. Нельзя настолько поддаваться чарам механизмов этой системы, чтобы 

считать ее самим совершенством, воплощением предопределенной свыше и не 

подвластной человеку гармонии. В наших условиях только восхваление рыночной 

системы представляется, по крайней мере, неуместным. 

Далее о потребностях и интересах человека в плане рассматриваемой проблемы. 

В обыденной жизни люди прежде всего руководствуются своекорыстным личным 

интересом, как бы он ни назывался ("разумный эгоизм", "благотворный эгоизм" и т.п.). 

Но как же быть с интересами других, с интересами общества? Человечество постоянно 

сталкивалось и сталкивается с противоречием: с одной стороны, "разумный эгоизм" – 

это двигатель развития общества. А с другой стороны, он порождает своекорыстные 

желания, обман, стремление к быстрому, но нечестному обогащению порождает 

"теневые" отношения. Именно "благотворный эгоизм" стал нормой поведения многих, 

породив такие негативные явления, как двойная бухгалтерия, подлоги, уклонение от 

уплаты налогов, коррупция и т.п. 

Известна истина: человек раб своих потребностей и интересов, которые по-

разному проявляют себя в различных обстоятельствах. Что происходит с ними, 

например, в условиях незрелой рыночной экономики? Какие изменения происходят с 

базовыми ценностями, на которые опирается и держится социальная справедливость? 

Человек является частичкой природы и частичкой общества. Поэтому он вынужден 

подчиняться и законам природы, и законам общества. А законы природы подчас 

сильнее законов общественного развития. Негативные особенности и черты человека, 

притаившиеся в природной сути его, ожидают того момента, когда обстоятельства 

общественного характера вызовут их к жизни, и они дадут о себе знать через 

неблаговидные действия и поступки. Примитивная начальная рыночная экономика и 

порождает такие условия, когда низменные свойства человека оживают, становясь 

негативной движущей силой общества. 

Назовем некоторые обстоятельства неблагоприятного характера нашей 

сегодняшней действительности, которые формируют среду, оживляющую в человеке 

отрицательное. 
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Во-первых, происходит глубокая поляризация людей по уровню жизни, когда 

основная масса населения оказалась на грани элементарного выживания. Растущее 

материальное неравенство и бедность являются не только политической и 

экономической проблемами, способными нагнетать социальное напряжение, но также 

и нравственной, порождая также антиморальные явления, как рост преступности, рэкет, 

коррупция, зависть, вирус наживы. 

Во-вторых, происходит резкое сокращение национального производства, рост 

безработицы и инфляции, а вместе с этим резкое снижение жизненного уровня 

основной массы населения. Современные темпы развития экономики настолько низкие, 

что надеяться на улучшение жизни в ближайшее время не приходится. Это не лучшим 

образом влияет на нравственное состояние человека. 

В-третьих, в связи с неправильной ориентацией производства (основная цель 

бизнеса – максимальная прибыль) общество захлестнули разные аферы (газовая, 

зерновая, строительная и др.), теневая экономика. Все это создает атмосферу 

вседозволенности, зависти, правового нигилизма, социального цинизма. 

В-четвертых, социальная сфера (наука, образование, медицина, коммунальное 

хозяйство, социальная защищенность и т.п.) запущена до критического уровня, что 

порождает чувство заброшенности, ненужности человека государству. 

В-пятых, люди потеряли доверие к власти, не верят ей. Большинство граждан 

уверено, что во всех властных структурах находятся их враги – коррумпированные 

дельцы, которые грабят народ, решают свои личные интересы, набивая 

государственными средствами свои карманы. Такое недоверие порождается многими 

обстоятельствами политического, экономического и морального характера. Особенно 

отрицательно повлияло на настроение людей в плане доверия их к власти ее 

популистские заверения и невыполнение обещаний, обман, породив в обществе 

социальный цинизм. 

Все перечисленные особенности нашего переходного периода и приводят к 

нарушениям социальной справедливости. У человека, оказавшегося в условиях 

социальной несправедливости, просыпаются зависть, злоба, обман, неуважение к 

труду. Как результат – падение духовности, нравственности общества. Мораль как 

один из факторов здоровья нации, положительного влияния на экономику все больше 

теряет свою силу. В поисках выхода из тяжелого материального положения люди 

обращаются к таким антиморальным факторам, которые не столько связаны со 

стремлением заработать деньги, сколько получить их любыми путями, часто 

антизаконного характера. Такая ситуация и порождает чиновника-взяточника, 

рабочего-неумеху, слесаря-алкоголика. Движущей силой общества становятся погоня 

за деньгами, незаконное обогащение, неуважение к окружающим, суперэгоизм. Все 

чаще зло побеждает добро, а честь, совесть, благородство оцениваются деньгами, ложь 

принимается за правду, а правда за преступление. То негативное, что порождается 

чисто рыночной системой, "учит" людей выживать, где силой, где хитростью, где 

приспособленчеством, где и просто преступлением, т.е. будит в человеке низменные 

чувства.  

В конечном счете, все большей силы набирает конфликт между 

нравственностью и жаждой обогащения, а негативное - стремительно вытесняет 

положительное. 

Все это что называется "ломает" человека, деформирует его нравственную 

основу, порождает в нем такие отрицательные черты, как крайний эгоизм, жестокость, 

агрессивность. Тем самым формируется тип "людей, которые не умеют ни любить, ни 

ненавидеть, которые не имеют ближайших друзей и не дорожащих собой" [2, с. 169]. И 
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в этой "ломке" человека не последнее место занимают деньги, которые принимают 

форму культа с его негативной энергетикой. 

Рассмотрим более подробно этот атрибут рыночной системы. Дело в том, что 

как в капле воды отражаются все ее признаки и свойства, так и в деньгах воплощаются 

и дают о себе знать и положительное и отрицательное этой системы. 

Сущность денег и вопросы их использования занимают важное место в 

экономической теории и практике хозяйственной деятельности, в жизни каждого 

человека. Исследованию этой проблемы уделяется большое внимание. Это и понятно: 

деньги важнейший инструмент рыночной системы. Ее невозможно представить без 

этого феномена. Они являются не нейтральной составляющей рыночного механизма. 

Наоборот, это активная сила, влияющая как положительно, так и негативно на действия 

и поступки людей. 

Различные аспекты проблемы денег рассмотрены в работах как украинских 

ученых (Гальчинский А., Евтух О., Савлук М., Чухно А., Гриценко А., Мочерный С. и 

др.), так и зарубежных экономистов (Красавина Л., Косой А., Гаррис Л. и др.). Но 

несмотря на значительное число научных работ по этой проблеме, многие ее стороны 

остаются вне внимания исследователей и требуют своего дальнейшего изучения. В 

частности, малоизученным остается именно вопрос о негативном воздействии денег на 

человека, на морально-нравственное состояние общества в целом. 

Деньги – одно из наиболее выдающихся приобретений человечества. В них 

заключена огромная сила, очаровывающая и обвораживающая людей. Ради них 

человек трудится и мучается, придумывая утонченные, честные и нечестные способы 

их получения и способы избавления от них. Этот феномен рыночной системы 

всесильный, но и коварный инструмент воздействия на человека. 

Деньги напоминают о себе постоянно и во всем. Их господство стало 

всеохватывающим. Они сделали товаром все – здоровье, совесть, саму жизнь. 

Покупается и продается сам человек – политик, бизнесмен, актер, врач, футболист. И 

все это делают деньги. Все переводится в деньги, становится ими и отождествляется с 

ними. Общество погрузилось в стихию денег. Они стали кумиром многих, для которых 

главный лозунг – "добывай деньги любыми путями и средствами". Но такое 

властвование денег подавляет самого человека, делая его бездуховным, циничным, 

жестоким. Они могут дать человеку многое, но они же и отбирают у него еще больше, 

даже саму жизнь. 

Наше сегодняшнее общество – это "общество потребления", где деньги стали 

решающим фактором жизнедеятельности, отвергающим цивилизованные ценности, 

деформирующий психику человека. В этом состоит их патология. 

В человеке самой природой заложены как положительные, так и негативные 

склонности и чувства. Как отмечалось выше, при определенных условиях, когда вокруг 

складывается "отрицательное поле", просыпаются и приходят в действие механизмы 

негативного. Так, например, в условиях экономических трудностей – низкого уровня 

жизни, безработицы, роста цен – они подталкивают человека к удовлетворению 

потребностей и реализации интересов любыми путями. А поскольку путь к плохому 

легче, чем к положительному, то негативное и подчиняет себе действия и поступки 

человека. И в этом случае деньги проявляют свое темное всевластие, становясь 

мерилом возможностей человека, его авторитета. 

Сила денег в том, что они могут решить любую проблему, устранить любое 

препятствие. Но почему и каким образом? Попытаемся хотя бы в какой-то степени 

разобраться в этом. При исследовании сущности теневой стороны денег тоже следует 

исходить из теории "потребности-интересы" как стимулов жизнедеятельности 

человека. Какая же связь существует между потребностями и интересами, с одной 

235



стороны, и властвованием денег над человеком, их заразным вирусом, который 

подавляет его, с другой стороны? Может быть в деньгах заложена какая-то 

мистическая сила? Чтобы ответить на этот вопрос, напомним, что человек – существо, 

как принято говорить, биопсихосоциальное. С его биологической, природной сутью 

общество, разумеется, не может не считаться. Было бы абсурдно не замечать эту 

сторону человека, игнорировать принадлежность его к природе со всеми вытекающими 

отсюда закономерными процессами и их последствиями. Как общественное явление он 

носитель потребностей и интересов, а они реализуют себя путем достижения их 

носителями конкретных целей. Например, реализация личных интересов достигается 

путем роста и получения индивидуальных доходов. Обеспечивается это разными 

путями и средствами. Так, удовлетворение потребностей и реализация интересов в 

условиях товарного производства происходит с помощью денег, которые человек 

получает за свой труд, т.е. он их зарабатывает. Но человек может приобрести их и не 

зарабатывая, а получая их нечестным путем, прежде всего за счет воровства, обмана, 

подлога. Таким образом, деньги делятся на две части – деньги честные (заработанные) 

и деньги нечестные (незаработанные, полученные путем махинаций). При 

рассмотрении данной проблемы автор, как указано выше, учитывает положение, что 

любые экономические явления и процессы характеризуются двойственностью. В 

деньгах это особенно четко просматривается как сочетание положительного и 

негативного. В живой действительности постоянно происходит их взаимодействие и 

взаимовлияние. С одной стороны, экономическая жизнь немыслима без денег, 

денежных отношений. Они играют важную роль в человеческом обществе и прежде 

всего в экономике, способствуя эффективному функционированию производства и 

обмена. Хорошо работающая денежная система способствует наиболее полному 

использованию производственных мощностей, более полной занятости, ускоряет 

"экономическое кровообращение". Это весьма удобный и эффективный социальный 

инструмент. С помощью денег, например, усиливается материальная 

заинтересованность работников в результатах их производственной деятельности. С 

другой стороны, они порождают много антинравственного, деформируя здоровье 

общества, порождая в нем зло, бездуховность, эрозию сознания. 

Самая большая "заслуга" денег – раскол общества на различные социальные 

группы, раздел на бедных и богатых, глубокое нарушение социальной справедливости. 

Они формируют новое поколение людей – хамоватых, агрессивных, бессердечных. А в 

целом под влиянием черной силы денег нравственное состояние нации все больше 

деформируется, становится аморальным, несправедливым и жестоким. В стране остро 

чувствуется интеллектуальная и цивилизационная недостаточность. Культ денег вместо 

культа труда изменил даже структуру общества – сократился рабочий класс и 

инженерно-техническая интеллигенция. 

Такой подход к проблеме денег, к их положительному и негативному началу, 

позволяет более глубоко проникнуть в сущность денег и осмыслить их силу.  

В плане рассматриваемой проблемы необходимо подчеркнуть, что 

двойственность денег проявляется и в следующем. С одной стороны, они – явление 

экономическое, их сущность проявляется через экономические функции, феномен, 

который активно влияет на формирование взглядов, сознание, поведение людей. Эту 

двойственность денег достаточно точно сформулировал Евтух О.Т. Он подчеркивает: 

"С одной стороны, человек распоряжается деньгами, стремится эффективно руководить 

ими, а с другой стороны – деньги руководят нами. Феномен денег, который состоит в 

их способности беспрекословно подчиняться нам и одновременно руководить нами, 

породил в обществе двойственное отношение к ним. Во-первых, мы относимся к 

деньгам как к способу достижения наших целей; во-вторых, они сами являются целью 
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наших устремлений" [6, с.27]. Другими словами психологический аспект денег состоит 

в том, что они для человека являются своеобразным стимулом развития его 

способностей, деловитости, предприимчивости. Они заставляют людей повышать свою 

квалификацию, дорожить своим рабочим местом, карьерой. То есть в этом случае 

деньги выступают стимулом здорового образа жизни. 

Вместе с тем в психологическом плане деньги порождают массу негативного – 

крайний эгоизм и радикальный индивидуализм, вирус наживы и необузданного 

обогащения, социальный цинизм. Они перестают быть показателем деловых качеств 

человека, в конечном счете деньги формируют безнравственность и бездуховность 

личности и общества в целом. Культ денег становится одним из основных стимулов 

жизнедеятельности нации. Естественно, в таком случае этот атрибут рыночной 

системы превращается в тормоз цивилизованного развития общества. 

Таким образом, в силе денег нет ничего сверхъестественного, мистического. В 

них – все земное и объяснимое. Срабатывают законы природы и экономического 

развития, механизм личных потребностей и интересов. Деньги лишь социально-

экономический инструмент, с помощью которых происходит их удовлетворение и 

реализация. 

Исследуя предложенную проблему, нельзя обойти вниманием вопрос о роли 

государства в разрешении противоречий между положительным и негативным 

рыночной системы. Рынок сам по себе не имеет механизмов со встроенными 

регуляторами, которые автоматически препятствовали бы образованию негативного. 

Наоборот, эта система с ее стихией, банкротствами, стремление каждого выжить 

любыми способами и средствами является одной из причин порождения и 

распространения отрицательных явлений, подталкивая многих к нарушению 

принципов морали. Отсутствие механизмов самоочищения от темного, 

антинравственного предполагает внешнюю силу, которая бы насильственно это делала. 

Таковой является государственная власть. Государство как система институтов 

регулирования общественных отношений, в том числе и денежно-рыночных, своими 

действиями обязано активно проявлять себя особенно на стыке экономики и морали. 

Здесь в первую очередь зарождается и дает о себе знать негативное. Опыт развитых 

стран Запада подтверждает необходимость государственного вмешательства в 

экономику в тех случаях, когда рынок порождает отрицательное, антиморальное. 

Именно государство должно возлагать на себя ответственность за очищение общества 

от всего того, что порождает скверню, темное. К сожалению, отход его в 90-х годах от 

непосредственного регулирования социально-экономических процессов породил 

своеобразный вакуум, который способствовал возникновению многочисленных 

теневых, псевдорыночных отношений. Развитие коррупции, теневой экономики, 

нарушение социальной справедливости следует рассматривать как объективный 

результат низкой дееспособности государства, его пассивности. 

Однако было бы ошибкой считать, что государство самоустранилось от борьбы с 

негативным. Наработано значительное количество законодательных актов и 

нормативных документов, которые направлены на локализацию отрицательного, 

порождаемого несовершенными механизмами рыночных отношений. Но многие из них 

имеют существенные недостатки. В этих документах отсутствует конкретика, они 

носят декларативный характер. Их содержание часто никого ни до чего не обязывает, 

не указывается как, кто, что, когда должен реализовывать мероприятия по борьбе с 

антиобщественными действиями физических и юридических лиц. Но что могут дать 

положительного такие документы?! Если к этому добавить неисполнение уже 

принятых законов, отсутствие достаточно жестких механизмов принуждения и 

неотвратимости наказания, то становится понятной низкая эффективность имеющейся 
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правовой базы и наличие правового нигилизма. А ведь все это "касается сферы, где 

действуют ненасытные силы и страсти людей, готовых игнорировать не только мораль 

и здравый смысл, но и закон и власть" [5, с. 76]. 

Преодолеть или хотя бы притормозить негативное невозможно за счет разовых, 

эпизодических мероприятий. Эта работа требует не только более эффективных 

нормативных документов, но и внедрения на всех уровнях государственной власти 

целостной, научно обоснованной системы регулярных действий и мероприятий по 

недопущению и искоренению причин возникновения подобных явлений. Здесь 

особенно важен авторитет власти, который порождает ту или иную степень доверия 

населения к ней. К сожалению, как отмечалось выше, нынешний период развития 

нашего общества характеризуется низким уровнем доверия граждан к власти. Следует 

подчеркнуть, что усилия государства по борьбе с негативным не является "волшебной 

палочкой", которая автоматически устраняет отрицательное. В условиях "больного" 

общества только правовые усилия его не могут дать положительные результаты. Чтобы 

самортизировать последствия отрицательного, локализовать их, необходима 

комплексная программа взаимосвязанных экономических, политических, социальных и 

правовых мероприятий, направленных против антинравственных действий физических 

и юридических лиц. Разработка и реализация такой программы должны строится на 

строгом соблюдении Конституции страны. Любые нарушения ее положений должны 

строго пресекаться. 

Сделаем некоторые обобщения и выводы. 

Социально-экономическая ситуация в Украине характеризуется заторможен-

ностью становления рыночных отношений. Это объясняется многими факторами 

экономического, политического, социального и нравственного характера. Один из них 

– наличие в обществе массы негативных явлений, порожденных начальной стадией 

становления рыночных отношений, к которой психологически наше население не 

подготовлено. 

Психологическое состояние большинства населения достаточно сложно и 

противоречиво. Люди мало знакомы с рынком, его двойственной сутью. Наш 

гражданин оказался незащищенным от пагубного воздействия негативного, что таится 

в рыночной системе, поскольку он не "варился" в рыночном котле и не прошел 

определенных этапов рыночного становления. Отсюда их настороженность в 

отношении трансформационных процессов. А если иметь в виду, что на данном этапе 

реформирования общества государство оставило людей на произвол судьбы, то станут 

понятны причины негативного, чем так богата современная украинская 

действительность. 

В современных условиях проблема нравственности социально-экономических 

отношений особенно остра. За годы реформирования степень их моральности 

значительно снизилась, а рост негативного возрос. Это серьезно тормозит движение к 

цивилизованному рынку, что требует дальнейшего изучения негативного аспекта 

рыночной системы, разработки теории поведения человека в условиях отрицательного 

поля рынка. Негативные процессы и явления уже глубоко проникла в социально-

экономическую жизнь общества, что весьма опасно для нации. 

Теневой аспект рыночной системы переходного периода проявляет себя через 

многие негативные процессы и явления – теневую экономику, коррупцию, рэкет, 

воровство, подлог, нищету и т.п. Многие базовые ценности вытесняются 

антиценностями, коммерционализация охватывает все стороны жизни общества, 

снижая его духовность. Негативная энергетика рыночной системы все больше 

сказывается на морально-нравственной стороне общества, а далее – на его 

экономическом состоянии. 
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Требуется отказаться от одностороннего исследования рыночной системы, когда 

в ней видится только положительное и замалчивается отрицательное. Необходимо 

дальнейшее глубокое изучение такого феномена рынка, каким являются деньги, их 

двойственного влияния на человека и общество в целом. Здесь особого внимания 

заслуживает философско-психологический аспект этого атрибута рыночной системы. 

В условиях тотальных деформированных товарно-денежных отношений 

украинского капитализма, коммерционализации всех сфер жизни общества 

практически неистребимы такие "ценности", как коррупция, поборы, обман, теневая 

экономика. Их можно лишь несколько сократить различными широко известными 

репрессивными способами. Но полностью победить их пока невозможно. Однако 

усиливать борьбу против негативного необходимо всеми средствами – 

экономическими, политическими, социальными и правовыми. Особенно важны здесь 

усилия государства, его законодательная власть. Необходима разработка и реализация 

единой научно обоснованной общегосударственной программы экономических, 

политических и правовых мероприятий, направленных против проявлений правового 

нигилизма, экономических преступлений, социального цинизма. 

Как объективная необходимость, должен быть установлен и постоянно 

поддерживаться гражданский контроль за деятельностью судебных органов. 
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У статті розглядаються негативні явища та процеси, породжені особливостями ринкової системи 

перехідного періоду і їх вплив на моральний стан суспільства. Звертається увага на актуальність цієї 

проблеми з погляду підвищення ефективності реформування суспільства. Досліджуються дві сторони 
грошей – економічна і психологічна, формулюється роль та значення держави у боротьбі з негативними 

явищами та процесами. 

The negative phenomena and processes caused by the specific character of market system in transient 

period and their influence on the moral state of society are considered in the article. The urgency of this problem 

from the point of view of effectiveness increase in society reforming is emphasized. Both economical and 
psychological aspects of money are investigated; the state's importance and functions in struggle against negative 

phenomena and processes are formulated. 
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