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Аннотация. Конструирование человека – параноидальное устремление нашего времени. Человека, оказывает-
ся, можно моделировать. Почти как в известной песне, «я тебя слепила из того, что было». Однако постмо-
дернисты вовсе не снимают с повестки дня проблему целостности человека. Основной тезис иной: если не 
«разъять» человека, то собранный образ человека обнаружит свою хорошо знакомую трафаретность, сте-
реотипность. А это не годится. Фрагменты человека должны обрести необходимую пластичность, готов-
ность к неожиданным комбинациям. Персонаж, которого на протяжении многих веков описывали в качестве 
индивидуальности, уступает место «дивиду», автономному фрагментарному образованию. В данной статье 
автор продолжает критический разбор типологии людей, представленных Э. Шпрангером, как выражение той 
или иной человеческой ценности. Немецкий учёный полагал, что изменение образования раскроет эти возмож-
ности. Однако более обстоятельной оказалась ценностная ориентация, которая рождает данный характер. 
Автор использует методы и принципы философской антропологии. Он опирается на разнообразные попытки 
создать классификации людских характеров. При этом анализируются и психологические концепции. В частно-
сти, характерология Э. Шпрангера сопоставляется с типологией социальных характеров у Э. Фромма.
Характерология Шпрангера впервые в отечественной литературе становится предметом критического 
анализа. Автор указывает на произвольность принципа, из которого исходит немецкий философ, описыва-
ет различные духовные установки, которые лежат в основе того или иного образа жизни. В деятельности 
конкретного человека преобладает, как правило, одна из этих установок. Выделяя основные ценности, на 
которые ориентируется человек в его поведении и которые в конечном счёте предопределяют его поведе-
ние. Однако Шпрангер не учел, что в каждой из этих сфер нередко оказываются люди с прямо противополож-
ными психическими качествами и особенностями. Его принцип в статье характеризуется как достаточно 
абстрактный. В статье показано, что анализ рыночной ориентации Э. Фроммом даёт более развёрнутое 
представление об экономическом человеке.
Ключевые слова: экономический человек, рыночная ориентация, труд, полезность, товарообмен, расчёт, 
культура, личность, духовность, деперсонализация.
Abstract. Constructing man is a paranoid desire of out time. It appears that a human being can be modelled. Like 
in a song, «I made you from what there was». But post-modernists do not remove from the agenda the problem of 
human wholeness. The main point is different: if man is not «disintegrated», the collected image of man will display its 
well-known conventionality, stereotyped nature. And this is no good. Human fragments should acquire some plasticity, 
readiness for unexpected combinations. A character that for many centuries was described as individuality makes way 
for a «dividual», an autonomous fragmentary entity. In this article, the author continues critical analysis of human 
typology developed by E. Spranger as an expression of some human value or another. The German scholar believed 
that transformation of education would discover this potential. But the value orientation that engenders this character 
has proven to be more essential. The author uses methods and principles of philosophical anthropology. He takes into 
account many attempts at creating classifications of human characters. He analyzes psychological conceptions, too. In 
particular, the characterology of E. Spranger is compared with the typology of social characters offered by E. Fromm.
Spranger’s characterology becomes a subject of critical analysis for the first type in Russian literature. The author points 
to the arbitrariness of the principle from which the German philosopher proceeds when he describes various spiritual 
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ра, она в своем предельном выражении приводит 
к обездушиванию жизни. Немецкии�  философ про-
слеживает этот процесс в историческом ракурсе. 
В эпоху Ж.-Ж. Руссо только один крестьянин мог 
рассматриваться как цельныи�  человек. Его психи-
ческая жизнь в своеи�  тотальности стоит близко к 
смыслу хозяи� ства. Однако в наши дни хозяи� ствен-
ная жизнь заметно усложнилась. Между живыми 
людьми и хозяи� ственным процессом обозначились 
некие объективные структуры.

Можно утверждать, что экономическии�  чело-
век обрисован Шпрангером недостаточно объе�м-
но. Он, к примеру, приписывает этому персонажу 
благоразумие, но упускает из виду, что такои�  че-
ловек в хозяи� ственнои�  жизни нередко выступает 
как «человек риска». В этом отношении феноме-
нология так называемого рыночного социального 
характера, представленная Э. Фроммом, кажется 
гораздо более убедительнои� . Он считал, что ры-
ночная ориентация – это психологическая и цен-
ностная ориентация людеи�  по системе рыночных 
отношении� . Развилась и выкристаллизовалась пре-
имущественно в современную эпоху. Для того что-
бы понять ее�  природу, следует, по мнению Э. Фром-
ма, принять во внимание экономическую функцию 
рынка в современном обществе не только с точки 
зрения аналогии с данным типом характера, но и 
как основу и главное условие развития этого типа 
характера у современного человека [см.: 2, с. 359].

Товарообмен – один из наиболее древних эко-
номических механизмов. Однако тра диционныи�  
локальныи�  рынок существенным образом отли-
чался от современного капита листического рынка. 
Торговля на местном рынке давала возможность 
людям встречаться с целью обмена предметами 
потребления. Товаропроизводители и покупатели 
знакомились. Они составляли небольшие группы. 
Спрос был более или менее известен, так что това-
ропроизводители могли производить товара ров-
но столько, сколько было необходимо для удовлет-
ворения этого спроса.

Современныи�  рынок, напротив, не только не 
является местом встречи товаропроизводителеи�  

Если вести речь об экономическом человеке, 
то, по мнению Э. Шпрангера, он руковод-
ствуется принципом «полезно и приятно». 
Этим и отличается от теоретического чело-

века, которому важно провести различие «истинно 
или ложно». Можно ли духовное начало измерить 
экономически? Немецкии�  исследователь указы-
вает на духовныи�  смысл труда. Он отмечает, что 
хозяи� ственныи�  человек встречается в двух ипо-
стастях – как производитель и как потребитель. 
Э. Шпрангер пишет: «Более рельефно хозяи� ствен-
ныи�  процесс предстае�т в том человеке, которыи�  
занят производством в каком-либо направлении, 
чтобы иметь возможность потреблять в этом или 
другом направлении. Ибо в нем отчетливо высту-
пает баланс между пользои�  и убытком полезно-
сти» [1, с. 131]. Немецкии�  исследователь проводит 
различие между производством и потреблением. 
Но в хозяи� ственнои�  жизни возможна еще�  одна 
демаркация. Она принадлежит Аристотелю. Он 
разделял экономику и хроматистику. Экономика 
направлена на удовлетворение потребностеи� , а 
хрематистика – на извлечение прибыли.

Итак, экономическии�  человек ставит на пер-
вое место ценность полезности. Теоретическии�  
человек добивается истины. Экономическии�  – раз-
мышляет о том, как эту истину утилизировать. 
Он должен неплохо разбираться в хозяи� ственнои�  
ценности вещеи� , иначе говоря, иметь хозяи� ствен-
ныи�  рассудок. Однако этого недостаточно. Эконо-
мическии�  персонаж обязан разбираться в хозяи� -
ственнои�  сущности человека. У него есть интерес 
к другим людям. Но его можно охарактеризовать 
как интерес чистои�  полезности. Для людеи�  тако-
го типа хозяи� ственная ценность воспринимается 
как высшая ценность. «Мотивы экономического 
человека отличаются от мотивов теоретического 
человека тем, что решающее значение имеют для 
него не логические ценности порядка, а ценности 
полезности» [1, с. 129].

Речь иде�т о демоническои�  страсти идеи полез-
ного, идее приобретения благ. Можно ли считать, 
что эта страсть оправданна. По мнению Шпранге-

attitudes underlying some way of life or another. As a rule, one of such attitudes prevails in activities of a particular 
individual. Singling out fundamental values, to which a human being is oriented in his behaviour and which finally 
predetermine him, Spranger does not take into account that in each of these spheres there can often be found individuals 
with directly opposite psychic properties and specific traits. In the article, his principle is characterized as abstract. The 
article shows that analysis of market orientation by E. Fromm gives a more detailed understanding of the economic man.
Key words: economic man, market orientation, labour, utility, exchange of goods, calculation, culture, personality, 
spirituality, depersonalization.
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стью» – с другои� , как предпосылками успеха серье�зно 
и широко варьируется, тем не менее «фактор лично-
сти» всегда играет решающую роль. Успех в большеи�  
мере зависит от того, насколько хорошо удае�тся че-
ловеку продать себя на рынке, а это зависит от того, 
насколько он окажется приветливым, элегантно 
одетым, будет ли он «бодр», «агрессивен», «наде�ж-
ен», «честолюбив». Далее, важно, из какои�  он семьи, 
к какои�  социальнои�  группе принадлежит, знает ли 
нужных людеи� . Люди должны иметь спрос.

Поскольку современныи�  человек ощущает 
себя одновременно и товаром и продавцом, его са-
моуважение зависит от условии� , которые он не мо-
жет контролировать. Если он добивается успеха, то 
осознает себя достои� нои�  личностью, если же нет, 
то считает себя неудачником или даже ничтоже-
ством. Но дело не только в самоуважении и само-
оценке, но и в самоидентификации, в ощущении 
своеи�  независимости. У зрелых и продуктивных 
личностеи�  чувство самоидентификации возникает 
в результате понимания, что человек сам источник 
своих сил. Это самочувствие кратко можно пере-
дать словами: «Я есть то, что я делаю».

При рыночнои�  ориентации человек рассма-
тривает свои силы и возможности как товар, от-
чужде�нныи�  от него. Человек и его силы не со-
ставляют более единого целого, ибо последние не 
принадлежат ему, так как для него теперь имеет 
значение не процесс самореализации с помощью 
этих сил, а выгодная продажа их. Теперь его силы 
становятся отчужде�нными, отторгнутыми от него, 
превращаясь в предмет использования и оценки со 
стороны других. Тем самым его чувство самоиден-
тификации так же колеблется, как и чувство само-
уважения. Оно зависит от тои�  суммы ролеи� , кото-
рые человеку приходится играть: «Я таков, каким 
вы хотите меня видеть».

Норвежскии�  драматург Г. Ибсен в «Пер Гюнте» 
выразил это состояние так: Пер Гюнт, пытаясь наи� -
ти себя, обнаруживает, что он подобен луковице, в 
которои�  много слоев, но нет сердцевины. Посколь-
ку человеку невозможно жить вне самоидентифи-
кации, он должен самоутверждаться, опираясь на 
мнение о не�м других, а не на собственные силы. 
Его престиж, статус, успех, факт, что его знают как 
такого-то и такого-то, все�  это заменяет его подлин-
ное чувство самоидентификации. Такое положение 
делает eго краи� не зависимым от того, как смотрят 
на него другие, и заставляет его играть именно ту 
роль, в которои�  он пользуется наибольшим успе-
хом. Если я и мои силы существуем порознь, тогда, 

и покупателеи� , но характеризуется абстрактным 
и обезличенным спросом. В. Зомбарт подчеркивал, 
что у экономического человека есть цель – превра-
тить весь процесс жизни в один всеобъемлющии�  
расче�т, в котором не остае�тся уже неизвестным ни 
один фактор. Такова гре�за экономического чело-
века. Его психологическии�  портрет с большеи�  об-
стоятельностью, нежели у Э. Шпрангера, воссоздал 
Эрих Фромм. Ориентацию характера, для которои�  
свои� ственно глубинное отношение к себе и другим 
людям как к товару, ценность которого определя-
ется меновои�  стоимостью, он и называл рыночнои�  
ориентациеи� .

В наше время рыночная ориентация чрезвы-
чаи� но быстро прогрессирует вместе с развитием 
нового рынка, «рынка личностеи� » – феномен по-
следних десятилетии� . Чиновники и коммерсанты, 
администраторы и врачи, уче�ные, юристы и арти-
сты – все выходят на рынок. Разумеется, их право-
вои�  статус и экономическое положение различны: 
одни из них свободны и зарабатывают, оказывая 
разного рода услуги или выполняя определе�нные 
виды работ, другие ходят на службу и получают 
жалованье. Но все в равнои�  степени в своем ма-
териальном благополучии зависят от тех лиц, кто 
нуждается в их услугах либо у кого (на чьих пред-
приятиях и в чьих учреждениях) они работают.

Э. Фромм показал, что принцип одинаков и для 
рынка товаров, и для рынка личностеи� : на одном 
предлагаются на продажу товары, на другом – лич-
ности. Ценность в обоих случаях выступает как 
меновая, для которои�  потребительная стоимость 
есть хотя и необходимое, но все�  же недостаточное 
условие. Разумеется, наша экономическая система 
не могла бы эффективно функционировать, если 
бы люди не обладали высокими профессиональ-
ными качествами, а были бы наделены только при-
ятными личными свои� ствами.

Даже умение подои� ти к больному и прекрасно 
оборудованныи�  офис на Парк-авеню не принесут 
нью-и� оркскому доктору успеха, если у него не бу-
дет необходимого минимума профессиональных 
знании�  и навыков. Однако если задаться вопросом, 
каков относительныи�  вес квалификации и лич-
ностных качеств как условии�  успеха, то мы увидим, 
что лишь в исключительных случаях успех преоб-
ладающим образом зависит от квалификации, а 
также некоторых других качеств, таких, как чест-
ность, благопристои� ность и прямота.

Хотя пропорция между квалификациеи�  и лич-
ностными качествами, с однои�  стороны, и «лично-
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Однако это даже не черта в собственном смыс-
ле слова, а только роль, претендующая быть каче-
ством, чертои� , быстро уступающеи�  место другои�  
роли, если последняя более желательна. К приме-
ру, порои�  в качестве желаемои�  черты оказывает-
ся респектабельность. Продавцы в определе�нных 
сферах торгового бизнеса должны производить 
на публику впечатление своеи�  добросовестно-
стью, спокои� ствием и рассудительностью, а также 
респектабельностью, что было подлинным каче-
ством многих бизнесменов XIX в.

Сегодня существует спрос на людеи� , которые 
внушают доверие, поскольку они выглядят так, 
будто деи� ствительно обладают таким качеством. 
То, что человек продае�т на рынке личностеи� , – это 
его способность играть свою роль, а что за человек 
скрывается за этои�  ролью, не имеет значения и ни-
кого не интересует. Да он и сам заинтересован не в 
том, чтобы быть деи� ствительно правдивым и ис-
кренним, а только в том, что за это могут дать ему 
на рынке.

Предпосылкои�  рыночнои�  ориентации являет-
ся пустота, отсутствие каких-либо определе�нных 
качеств, которые не могли бы подвергаться изме-
нениям, поскольку любая постоянная устои� чивая 
черта характера в один прекрасныи�  день может 
вступить в конфликт с требованиями рынка. Раз-
умеется, не все роли можно приспособить к особен-
ностям характера человека. Но тогда с ними – осо-
бенностями характера – надо расстаться. Личность 
с рыночнои�  ориентациеи�  должна быть свободна и 
еще раз свободна от всяких индивидуальных осо-
бенностеи� .

Рыночная ориентация не есть порождение 
культуры XVIII-XIX вв. Она, по мнению Э. Фромма, 
определе�нно продукт нашего времени. Именно в 
наше время упаковка, ярлык, марка стали главным 
свои� ством как товаров, так и людеи� . «Евангелие 
от труда» утратило свое влияние, главным стало 
«Евангелие от продажи». В феодальную эпоху со-
циальная мобильность была чрезвычаи� но ограни-
ченна, а, следовательно, и возможность реализации 
своих сил (не здесь, так там) была ограничена, что 
явно не способствовало личному преуспеванию.

В условиях рыночнои�  конкуренции социаль-
ная мобильность значительно возросла. Если че-
ловек «выполнял взятые на себя обязательства», 
он вполне мог преуспеть в своеи�  карьере. Сегодня 
возможности одиночки, самостоятельно строяще-
го свою судьбу, по сравнению с предыдущим пери-
одом значительно сократились. Тот, кто хочет те-

безусловно, мое�  Я утверждается ценои� , которую 
мне дают.

Когда пренебрегают человеческои�  индивиду-
альностью, отношения между людьми с необходи-
мостью становятся поверхностными, неглубокими, 
ибо люди взаимодеи� ствуют уже не как личности, а 
как взаимозаменяемые товары. Люди не позволя-
ют себе (либо просто не в состоянии) относиться 
друг к другу как к имеющим в себе нечто уникаль-
ное, «особенное». Однако рынок создае�т своео-
бразныи�  тип товарищества. Каждыи�  включе�н во 
всеобщую конкурентную битву, каждыи�  разделя-
ет стремления к успеху. Все встречаются с одина-
ковыми или аналогичными условиями рынка (по 
краи� неи�  мере, они так думают). Каждыи�  хорошо 
представляет, что чувствует другои� , поскольку все 
они – в однои�  лодке. Каждыи�  деи� ствует сам по себе; 
каждыи�  боится неудачи и жаждет улыбки судьбы. 
Никого не щадят, но ни от кого и не ждут пощады 
в этои�  борьбе.

Рыночнои�  ориентациеи� , по мнению Э. Фром-
ма, охвачена не только сфера чувств, но и сфера 
мышления. Она предполагает быстроту реакции, 
возможность быстро овладеть ситуациеи� , чтобы 
успешно ориентироваться в неи� . Существующая 
система образования направлена на развитие 
смышле�ности, сообразительности, рассудка, а не 
разума.

Рецептивная, накопительская и эксплуататор-
ская ориентации, по Фромму, имеют одну общую 
черту: каждая из них, будучи доминирующеи�  в ка-
честве формы человеческих отношении� , выступа-
ет специфическои�  характернои�  чертои�  человека. 
Рыночная ориентация не развивает каких-либо 
качеств, потенциально заложенных в человеке (в 
противном случае мы приде�м к абсурдному ут-
верждению, что «ничто» есть также черта челове-
ческого характера).

Сокровенная природа рыночнои�  ориентации 
заключается в том, что она не направлена на раз-
витие какого-то специфического и постоянного 
вида отношении� , именно чрезвычаи� ная изменчи-
вость этих отношении�  составляет единственную 
характерную черту этого типа ориентации. У чело-
века с рыночнои�  ориентациеи�  на каждыи�  момент 
времени развиваются именно те качества, кото-
рые могут быть проданы на рынке с наибольшим 
успехом. Не какая-то постоянная доминирующая 
черта в характере человека, а пустота, которая мак-
симально быстро может быть заполнена любым из 
требуемых на данныи�  момент качеств.
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подвластны более нам самим. А средства для их 
удовлетворения ставят нас в зависимость от лю-
деи� , которых мы никогда не видели, для которых 
мы, как люди, ничего не значим, и которые, как 
люди, ничего не значат для нас» [1, с. 145].

Есть все основания утверждать, что Э. Шпран-
гер угадал многие черты, которые присущи чело-
веку рыночнои�  ориентации. Однако его анализу 
не хватает конкретности и обобщения тех тен-
денции� , которые в начале минувшего века только 
назревали.

перь преуспеть в каком-нибудь деле, должен стать 
членом большои�  организации, в которои�  проявит-
ся его главное качество – способность играть тре-
буемую роль.

Деперсонализация, пустота, бессмысленность 
жизни, автоматизированность приводят к росту 
неудовлетворе�нности, к потребности поиска но-
вых, более адекватных способов жизни, а также 
норм, которые направляли бы человека к истинно 
человеческим целям. «Наши разбуженные с ранних 
лет потребности, – отмечает Э. Шпрангер, – уже не 
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