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Одной из важнейших составляющих успешной работы предприятия является 
роль личности, ее участие в деятельности предприятия. Человек выполняет 
множество определяющих функций в системе экономических отношений, од-
нако, в рыночной экономике самая важная фигура — индивид в качестве по-
требителя. Именно люди определяют продукты и услуги, которые будут востре-
бованы и на которые будет спрос. 

Приобретая товары или услуги, а значит, вступая в экономические отноше-
ния, человек удовлетворяет свои духовные и материальные потребности. Эконо-
мистам необходимо уметь анализировать ментальность человека и выделять са-
мые важные желания для того, чтобы удовлетворить их [1, 2]. Таким образом, 
философия в маркетинговых исследованиях имеет немаловажную роль. Она по-
казывает, что рынком правят желания человека, его нужды, причем, как только 
достигается одно, кажущееся на данный момент самым значимым, желание, тут 
же появляется новое, не менее актуальное и необходимое в реализации, и эта це-
почка становится бесконечной, выполняемой на протяжении всей жизни, и мар-
кетинг является отличным инструментом не только в поиске потребностей, но и в 
их создании, то есть в формировании необходимых продавцу ментальных осо-
бенностей массового покупателя [3, 4]. А значит, маркетинг — это оружие, кото-
рое захватывает все сферы жизни и управляет нашими желаниями.  

Рассмотрим некоторые теории оценки роли человека в рыночных отноше-
ниях и определим, какая из них господствует в настоящее время.  

Модель Адама Смита. Капиталистическое общество определяет модель чело-
века, адекватную рыночной системе. Впервые такая модель была предложена в 
XVIII столетии А. Смитом. Он назвал ее моделью «homo economic». На самом деле, 
это некая абстракция, рассматривающая человека вне его социальных, личностных, 
этических и других составляющих. Она определяет суть рыночных отношений и 
роль человека в них. Смит утверждает, что человек стремится к максимизации соб-
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ственной выгоды, обладая полной информацией о рыночных ценах и распределе-
нии благ, мгновенно приспосабливается к изменяющимся рыночным условиям. 
Мы считаем такого индивида рационально действующим, разумным эгоистом и, 
соответственно, индивидуалистом. Так, личность конкурирует с другими, что явля-
ется важнейшей предпосылкой экономического прогресса. Рациональное, с точки 
зрения отдельного индивида, поведение является одновременно и этическим. Это 
одно из главных условий устойчивости рыночной системы. Сложившиеся таким 
образом нормы и правила поведения закрепляются правовой системой. Неотвра-
тимость наказания делает невыгодным неэтичное поведение. Данную модель чело-
века можно назвать классической. Также эту теорию пытались рассмотреть и при-
внести в нее что-то новое такие известные ученые, как Г. Беккер, П. Самуэльсон,  
Ф. Хайек и Й. Шумпетер [5]. Однако она имеет опровержения и не всегда работает. 
В этой теории нет места морали, и многие критики считают ее слишком абстракт-
ной, все явления рассматриваются исключительно как экономические, хотя жизнь 
человека многомерна, поэтому важны и другие аспекты, например нравственные. 
Критики этой модели часто отмечают и то, что имеется несоответствие личных и 
общественных интересов, и это может разрушить всю теорию. 

Помимо этого, в модели рассматривается именно процесс получения мате-
риальных средств, хотя известно, что экономика зависит и от социальных, эти-
ческих, экологических, нравственных и правовых факторов. В отечественной 
литературе показано, что развитие менталитета общественного субъекта детер-
минирует все инновации, в том числе и экономические [6, 7]. 

Марксистская теория. Следующей теорией оценки роли человека в рыноч-
ных отношениях стала теория марксизма. Марксизмом называют идеологию, 
которая основана Карлом Марксом и Фридрихом Энгельсом, рассматривающую 
философские, социально-политические и экономические вопросы. Эта идеоло-
гия включает в себя теорию общественных формаций, теорию классов и классо-
вой борьбы, пролетарской революции и перехода к коммунистическому обще-
ству. Система взглядов получила всемирную известность и имеет много после-
дователей, например В.И. Ленин [8]. 

Основатели марксизма считали, что бытие и материальное стоит на первом 
месте, а мышление и сознание человека вторичны. Сознание, в их понимании, 
является инструментом, который позволяет материи отражать действитель-
ность, изменять его и оказывать влияние. 

Теория основывается на материализме Л. Фейербаха, однако устраняет не-
которые недостатки в плане недопонимания развития, роли практической со-
ставляющей, природы человека в совокупности отношений общества.  

Диалектика заимствована Марксом и Энгельсом у Гегеля, однако перерабо-
тана на материалистической основе, поэтому утратила многие черты и катего-
рии гегельянства. Энгельс писал, что «…гегелевская диалектика была перевер-
нута, а лучше сказать — вновь поставлена на ноги, так как прежде она стояла на 
голове» [9]. 
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Диалектический материализм рассматривает природу как целое, в котором 
объекты и явления взаимосвязаны и взаимообусловлены. Все в природе подвер-
гается движению и изменению: одно появляется и все время развивается, в то 
же время другое отмирает и исчезает. 

В марксизме диалектика проявляется в виде наиболее существенных зако-
номерностей становления и развития природы, общества и человеческого 
мышления: общность и борьба противоположностей, переход от количествен-
ных изменений к качественным, отрицание отрицания.  

Кейнсианство. Идея кейнсианства содержит в себе понятие «общее», что 
изначально определяет мнение автора позиции, который считает, что классиче-
скую теорию правильнее считать частным случаем, описывающим предельное 
состояние равновесия, который не совпадает с текущим.  

Революционная теория Джона Кейнса заставила задуматься научное сообще-
ство о философской основе создания данной концепции, при этом ученый опро-
верг лишь часть выводов неоклассической теории. Именно Кейнс обосновал необ-
ходимость выделить концепцию ожиданий, принятых в качестве экономических 
ценностей. До этого момента, теоретики, как правило, при рассуждении о предви-
дениях, говорили об ожиданиях, как о чем-то очевидном и вторичном. «Невидимая 
рука» Смита, материалистическое понимание истории Маркса, равновесные состо-
яния Вальраса представляют собой концептуальные ходы, нивелирующие всю про-
блематику ожиданий, которым отказывают в динамической силе [8]. 

По мнению Кейнса, ожидания имеют решающее значение в абсолютно лю-
бых случаях, частным образом и в равновесном состоянии. Определим фило-
софский смысл данной идеологии как постановку проблемы о концептуальном 
постижении деления, временной протяженности экономических процессов. 
Ожидания — это, возможно, лишь частичные понятийные постижения бренно-
сти экономических процессов, но последняя, по крайней мере, вовлекается в 
концепцию. Отметим, что ожидания Кейнса обладают в составе экономической 
теории общенаучной значимостью. После него понимание экономических цен-
ностей в качестве ожиданий стало познавательной нормой. Все это привело к 
созданию теории рациональных ожиданий Дж. Мута, Р. Лукаса, Л. Рэппинга [8], 
которые рассматривают концепты ожиданий в ином ключе, чем кейнсианцы, но 
при этом придают ожиданиям статус экономических ценностей.  

Кейнс стремился увязать теорию с практикой, чтобы не допустить их «раз-
рыва». Это позволяло представлять экономически потребительские и инвести-
ционные функции. В философском отношении эта приверженность указывает 
на неопозитивистские корни методологии Кейнса [10].  

Однако, то, что модель не идеальна, доказали бедствия стагфляции и 
слампфляции (шоковое падение экономики в сочетании с сильным ростом 
цен), поразившие западные страны в 1960-х годах, которые не удалось преодо-
леть с помощью кейнсианских решений, в частности регулирования текущих 
инвестиций и норм процента по займам. По мнению Вайнтрауба, «вряд ли сам 
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Кейнс виноват в том, что кейнсианцы так чудовищно неверно понимали его 
теорию, скорей всего, в этом повинны, так сказать, "второсортные" кейнсиан-
цы, принявшие стандартную трактовку указанной теории» [11]. В дальнейшем 
выяснилось, что никто из последователей кейнсианства не может представить 
это учение в адекватном виде.  

«Война всех против всех». При определении места человека в рыночной 
экономике, стоит учитывать такое состояние общества, при котором возникает 
вражда и непрерывное всеобщее взаимонасилие, которое принято называть 
войной всех против всех. Такое «нездоровое» состояние общества, как правило, 
возникает из-за неконтролируемого роста агрессии, что приводит к самому рас-
пространенному виду конфликта — межличностному. На самом деле, это состо-
яние общества является «естественным» по своей сути состоянием, в котором 
все люди равны и руководствуются своими потребностями и интересами. 

Каждый человек является эгоистом, наделенным сильными страстями, же-
ланием власти, богатства и наслаждений. Это разумный человек, который стре-
мится получить от жизни все самое лучшее и избежать страданий. При этом по-
следователи теории считают, что человек имеет право даже на жизнь другого, а 
это верный путь к постоянным конфликтам, к стремлению иметь общественные 
блага и уберечься от зла. Это выражается в виде соперничества (нападения из-за 
наживы), в недоверии (упредительные нападения), желании славы (в нападени-
ях из соображений чести). Так возникает война всех против всех. По мнению 
Гоббса, это не постоянное явление, а последовательность событий борьбы, в 
которых мы мучительно ожидаем новый удар со стороны другого. Так, он при-
ходит к выводу о том, что у человека нет морали [12].  

Впоследствии в работах Ж.-Ж. Руссо было отмечено появление морали как 
способа возврата к первостепенным чертам жизни человека. Состояние всеоб-
щей войны, которое грозит гибелью человеческому роду, является важным мо-
ментом в противоречивом процессе замены «инстинкта справедливостью». 
Война всех против всех, согласно Руссо, не есть следствие абсолютно разобщен-
ного состояния индивидов, наоборот, она наступает с появлением всемировой 
потребности в совместной жизни общества [8]. Причиной этого является не 
сходство людей от природы, а развитие системы социального (имущественного) 
расслоения. Центральной силой «самой страшной войны» и преградой к созда-
нию защищаемых объединений служит зависть чужим достижениям и успехам, 
заглушающая «естественную (инстинктивную) сострадательность и еще слабый 
голос справедливости». 

Нерабочая западная модель. Попробуем разобраться, почему не срабаты-
вает западная модель пути к современности в государствах Азии и Африки. Во-
первых, очевидно игнорирование этнических и религиозных различий, а также 
традиций и установленных норм морали. Получая образование в западной шко-
ле, любой африканец или азиат утрачивает веру в элиту своей страны, наблюдая 
постоянно господство Европы.  
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В настоящее время любое несоответствие экономике Европы или Америки 
ведет к тому, что государство становится неудачливым участником, который 
пытается догнать устоявшиеся правила, но при этом становится «белкой в коле-
се». Лидеры таких стран в последние годы чаще обращаются к работам МакКин-
зи, чем Маркса для определения социального и экономического будущего стра-
ны, при этом не осмеливаются изменить основополагающую базу согласия 
народа с ведением страны к сближению с Западом и приобретению европейских 
и американских ценностей. Как показывает практика те, кто не успел достиг-
нуть современного уровня, отказавшись от протекционистского социализма в 
пользу глобального капитализма, снова упустили свое время. Можно сказать, 
что успех западной модели окончательно остался в прошлом веке.  

Однако, как уже было сказано ранее, западная модель не может сработать в 
так называемых «незападных» странах. Условия, способствующие успеху разви-
тия Европы слишком далеки от условий густонаселенных стран Азии и Африки. 
Более того, как утверждал Базиль Дэвидсон в работе «Бремя черного человека: 
Африка и проклятие национального государства», «империализм лишил их 
средств, необходимых для приверженности западного курса экономического 
развития; он также навязал пагубные идеологии и институты тем обществам, 
которые столетиями развивали свои собственные жизнеспособные политиче-
ские формирования и социальные паттерны». 

Легкомысленно экспортируемые по всему миру, формулы успеха Запада 
продолжают наносить незаметные для нашего взгляда страдания. То, что могло 
быть верным выбором для колонизаторов XIX века в странах с нескончаемыми 
запасами, не может обеспечить стабильности в будущем Индии, Китаю и другим 
странам, не успевшим в современный мир, которые могут колонизировать лишь 
свои территории и переселять при помощи силы лишь собственные коренные 
народы в поиске ценных запасов [13].  

Результатом являются постоянные восстания и ответные карательные опе-
рации, войны и резня, рост таких невероятных анахронизмов и новшеств, как 
маоистские партизаны в Индии и приносящие себя в жертву монахи на Тибете, 
усиливающийся приток безработных и нетрудоспособных молодых людей в 
экстремистские организации и бесконечные мучения, которые толкают тысячи 
отчаявшихся азиатов и африканцев на рискованные путешествия к тому, что 
они считают центром успешной современности. 

Современное видение проблемы. Итак, мы приходим к определению фило-
софии маркетинга, которое все чаще используется в современном мире. На самом 
деле, это единственная реальная практическая философия, которая охватывает 
почти все страны, за исключением части африканских, о чем говорилось ранее. 
Причиной, по которой философия маркетинга стала первой в истории масштаб-
ной идеологией, является использование Интернета, СМИ, проведение выставок 
и благотворительных мероприятий. Разум человека полностью погрузился в оке-
ан информации, которая диктует, что ему необходимо и как это получить от жиз-
ни. Простота использования (освоения) новых предметов приводит к тому, что 
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человек перестает владеть своим сознанием, забывает о религии и философском 
наследии. Получается, что философия маркетинга существует благодаря следова-
нию тем самым желаниям, которые в религии считаются грехом: 

 ненасытная жажда материальных благ и чувственных физических удоволь-
ствий; 

 жажда богатства; 
 тщеславие; 
 зависть и лицемерие; 
 ложь; 
 подлость. 
Происходит трансформация из «Я должен» в «Я хочу». Прихоти людей по-

являются на свет человеческим разумом под влиянием сверхценностей совре-
менного общества потребления и маркетинговых коммуникаций. Философия 
маркетинга говорит нам о том, что мы должны достичь выполнения своих же-
ланий. Старинную мудрость затмили простой мыслью человека о том, что мож-
но получить все, что желает душа. Ведь, разрушать все то, что было возведено на 
свет многовековым опытом гораздо проще, чем что-либо строить. 

Итак, в действительности, маркетинг уже давно не является той теорией, о 
которой говорили Ф. Котлер и Дж. Траут [13]. 

Модель экономического человека осталась в далеком прошлом, впрочем, 
как и марксизм и западная модель, которым так и не удалось сбыться. Нынеш-
нее поколение вошло в ту самую эру, где любое пожелание человека может все-
объемлюще контролировать рынок. Отсутствие каких-либо желаний также не-
возможно благодаря тому, что в современном мире придумано, как внушить 
человеку, что он хочет купить именно эту вещь. 

Направлена философия маркетинга не на удовлетворение человеческих по-
требностей, а, прежде всего, на их создание. Философия маркетинга — не ин-
струмент, а причина маркетинговых войн. И результатом такой философии ста-
новится то, что человек лжет сам себе, при этом верит эту ложь. Хотя, если по-
думать, история знает много таких примеров, люди не верят в то, что кажется 
им непонятным и непостижимым. Именно на этом принципе и строится фило-
софия маркетинга, в итоге приходим к тому, что происходит трансформация 
человечества в некий программируемый в одном направлении социальный ор-
ганизм с тупиковой ветвью эволюции. 

Обобщая сказанное, сформулируем главные позиции философии маркетин-
га и выделим основные признаки общества потребления: 

1) человек — невольник собственных желаний; 
2) безграничность желаний; 
3) желание — постоянная пытка; 
4) счастье — в утолении жажды чего-либо; 
5) желания человека руководствуются внешними силами; 
6) искушение — основной метод определения потребностей; 
7) готовность платить за исполнение желания, причем чем оно сильнее, тем 

человек больше готов платить; 
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8) человек — стадное существо, подверженное заражению желанием;  
9) взаимосвязь желаний, обогащение одних желаний другими; 
10) власть и деньги — основные ресурсы для удовлетворения потребностей;  
11) жизнь в мире заблуждений становится нормой для людей; 
12) низшие желания стоят в приоритете над высшими; 
13) неудовлетворенность человека и чувство ненасытности; 
14) важнейшая роль отводится деньгам; 
15) влияние рекламы на желания человека; 
16) ощущение человека, что рынок подстраивается под него; 
17) пропаганда роскоши в современном мире; 
18) удовлетворение интересов бизнеса; 
19) ослабление роли религии. 
Последствия философии маркетинга. Текущая ситуация заставляет заду-

маться о том, что новый кризис в скором времени неизбежен. Чем выше будет 
уровень потребления, тем серьезнее будут последствия. 

Однако, экономический кризис не самая главная проблема человечества. 
Самый опасный кризис — это кризис сознания и мышления людей. При помо-
щи влияния такой философии маркетинга и развития новых технологий чело-
вечество движется к интеллектуальной деградации, кроме того имеет место и 
духовная деградация. В современном мире человеку необходима чашечка кофе, 
чтобы войти в церковь. Философия маркетинга погружает человечество в мир 
забвения и иллюзий, манипулирует желаниями человека. При этом все манипу-
ляции происходят благодаря другим людям, которые просто имеют больше вла-
сти. Хотя, если подумать, их разумом тоже управляет философия маркетинга.  
В настоящее время имеет место псевдодемократическая власть, являющаяся 
на самом деле диктаторской, при этом каждый из нас уверен, что может по-
влиять на эту власть.  

Маркетинговым коммуникациям хватает инструментов для постоянного 
управления сознанием человека в правильном направлении наших потребно-
стей. Исходя из сказанного выше, заключим, что наша главная задача — пере-
осмыслить современные ценности и сделать упор на духовное развитие.  
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