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Annotation . The article tells us about the consumer culture 
problem and about its impact on the development of the economy 
and society, showing the fundamental difference between 
consumers and prosumers. In modern Russia the solution of 
the problem of import substitution is given through with the help 
of development of the consumer-producer (prosumer) to the 
producer-user (produsage).
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Формирование потребительского отношения оказывает 
непосредственное влияние на производителей товаров и ус-
луг общественного потребления. Исходя из результатов ис-
следований в сфере культуры потребления, можно сделать 
вывод, что потребитель, как структурная единица производ-
ства, имеет место быть в современном мире и, более того, 
оказывает непосредственное влияние на развитие бизнеса 
в целом. Авторами выдвинута гипотеза, что последователи 
просьюмеристского подхода способны оказывать положи-
тельное воздействие на деятельность российских организа-
ций различной направленности в условиях современности.

Под потреблением также обычно понимается использова-
ние полезных свойств предметов или процессов, благодаря 
которым они приобретают характер блага. И это, несомненно, 
верно. Но к потреблению, определяемому с экономической 
точки зрения, следует относить использование не всяких, 
а только ограниченных благ, в которые, вдобавок, вложе-
ны человеческие усилия, что отделяет эти блага от чистых 
продуктов природы. В этом смысле правомерно говорить  
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о потреблении очищенной питьевой воды и не правомерно – 
о «потреблении» атмосферного воздуха. [10]

Одним из авторов, размышлявших о культуре потре-
бления, является философ Герберт Маркузе. Обращаясь 
к самой известной работе Г. Маркузе «Одномерный че-
ловек», мы сталкиваемся с негативной интерпретацией 
понятия «Consumer», которая гласит, что человеческие 
потребности современного человека ложны и навязаны 
ему извне [8, с. 30]. Отсюда возникает формирование 
проблемы перепотребления, как совокупность осознан-
ных действий отдельного человека в целях повышения 
личного статуса. В своей книге Г. Маркузе заостряет свое 
внимание на американском стиле потребления, где боль-
шинство отдельных личностей в ситуации рынка не мо-
гут критически мыслить, рефлексировать собственные 
действия и потребление сводится к одномерной фигуре, 
олицетворяющей это общество, с плоскими интересами и 
потребностями [8, с. 59].

К. Маркс в своих ранних работах опирался на проблему 
отчуждения личности, которая рассматривалась в контек-
сте классовой ситуации. Типичный капитализм интерпрети-
ровался дефицитом благ, отчуждение от продуктов труда в 
этом случае, порождало социальные волнения. В отличие 
от марксистского подхода современную форму отчужде-
ния личности Г. Маркузе определяет как «сублимированное 
рабство» [8, с. 126]. Сам же социум автор оценивает как то-
талитарную систему, для которой основной практикой яв-
ляется не репрессивное экономическое координирование 
своих элементов, что проявляется, главным образом, за счет 
расширения сферы сбыта. В мировой практике критика кон-
сьюмеристского подхода встречается в самых различных 
сферах. В психологии введено понятие «Ониомания», харак-
теризующее непреодолимое желание покупать что-либо без 
явно видимой на то причины, что приводит к потере прямой 
ценности товара, для подобного потребителя. С религиозной 
точки зрения культура перепотребления находит свою крити-
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ку в энциклике папы римского Иоанна Павла II «Centesimus 
Annus», где говорится, что потребительство – одно из наибо-
лее опасных следствий радикальной формы капитализма [2, 
с. 135].

В современной России с начала XXI века идет активная 
пропаганда потребительства в целом, которая не останавли-
вается на маркетинговых манипуляциях крупных участников 
рынка. Ярким сторонником потребительства в этом случае 
выступает профессор А. Б. Долгин, который в своей работе 
«Манифест новой экономики. Вторая невидимая рука рын-
ка» указывает на некомпетентность отдельных личностей в 
вопросе культуры потребления, как исходная составляющая 
непринятия тенденции потребления сверх нормы, обуслав-
ливая это тем фактом, что: «Вещи говорят больше, чем о бо-
гатстве, одновременно они маркируют вкус, ментальность, 
социальную принадлежность и прочие качества личности» 
[4, с. 362]. В работе А. Б. Долгин указывает на феномен де-
монстративных трат, как инструмент налаживания отноше-
ний в деловой сфере. Демонстративная трата работает как 
залог предсказуемости и основа доверия со стороны потен-
циальных партнеров, автор по этому поводу пишет следу-
ющее: «Подобными жестами они нарабатывают репутацию. 
Окружающие воочию убеждаются, что ему не легко будет 
с репутацией расстаться, – это и есть искомое состояние: 
предъявленная страховка от того, что в дальнейшем человек 
поведет себя неподобающе» [4, с. 165].

Почти параллельно с развитием идеи перепотре-
бления, появляются специалисты, заинтересованные в 
формулировании иного представителя культуры потре-
бления. Так в конце XX века Э. Тоффлер в своей работе 
«Третья волна» описывает концепцию потребителя-про-
изводителя, описываемую термином «Prosumer». Суть 
просьюмеризма в чистом виде присутствовал в условиях 
традиционного общества и ведении натурального хозяй-
ства. Вторую волну запустила Промышленная революция 
XVIII века, именно она минимизировала подобную форму  
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производства и потребления, посредством отделения 
субъектов выполнения соответствующих функций друг от 
друга, положив начало консьюмеризму. Именно в третью 
волну, по мнению Э. Тоффлера происходит реинтеграция 
этих функций [11, с. 90].

Развитие концепция просьюмеризма получила в работе 
Ф. Котлера «The Prosumer Movement: a New Challenge for 
Marketers». В данной статье американский экономист и мар-
кетолог ставит перед собой три основные цели: описание 
тезиса, данного Э. Тоффлером; расширение концепции про-
сьюмеризма; изучение обоснованности и последствий вве-
дения концепции. Несмотря на то, что увеличение объемов 
продаж означает сокращение числа покупателей товаров и 
услуг массового производства и снижение потребительско-
го интереса к брендам, он считает, что маркетологи должны 
рассматривать просьюмеризм как вызов и возможность для 
творчества [12, с. 26].

Идеи Ф. Котлера получили дальнейшее развитие в тру-
дах его соотечественника Д. Ритцера. В своих работах автор 
делает упор на получение предприятиями дополнительной 
выгоды вследствие того, что затратные операции по обра-
ботке материалов и созданию конечных продуктов делегиру-
ются просьюмерам. Ритцер в 2014 году в эссе «The Rise of 
the Prosuming Machines» объявил об «упадке просьюмера и 
подъеме умных машин-просьюмеров», имея в виду устрой-
ства, подключенные к интернету вещей, которые постоян-
но формируют, отправляют и получают пакеты данных без 
участия человека. Как справедливо утверждает Д. Ритцер, 
новый экономический уклад смещает акценты: изобилие 
против дефицита, эффективность в противовес производи-
тельности [13].

Выделяют три категории просьюмеров (см. рис.1. Типоло-
гия просьюмеров), они занимают от 10% до 20% спроса рын-
ка и являются авангардом профессионального пользования 
среди потребителей. 
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Рис.1. Типология просьюмеров

Просьюмеры и представители компаний образуют про-
сьюмерские сообщества, объединяющие людей для созда-
ния новых товаров, исправлении ошибок в старых, адаптации 
товаров – всё для удовлетворения потребностей продвину-
тых пользователей и остальной массы потребителей. Эти со-
общества для достижения лучшего результата работают над 
определенными категориями товаров, которые просьюмеры 
чаще всего предпочитают (см. рис 2. Товары для просьюме-
ров) [6]. 

Рис.2.Товары для просьюмеров
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Просьюмеризм начал интенсивно проникать в культуру в 

1970-х, и одной из первых сфер стала медицина – в Запад-
ной Европе появились индивидуальные тесты на беремен-
ность, которые значительно снизили нагрузку на лаборато-
рии и медицинские учреждения [9, с. 43]. Подобные примеры 
показывают, что потребители получили возможность контро-
лировать количество и качество продукта. Следовательно, 
компании поменяли свою функциональную структуру ради 
удовлетворения потребностей клиентов. В подтверждение 
этого высказывания приведем ряд примеров. Исследовате-
ли проанализировали структурные изменения бизнес-моде-
лей генерирующих компаний на российском рынке и сделали 
следующие выводы:
• Компании стали обращать большее внимание на ценно-

сти потребителей.
• Компании стали более “открыты” рынку (повышение про-

зрачности деятельности и клиентоориентированности).
• Произошла технологическая трансформация данного 

сектора рынка, которая способствовала повышению сер-
виса и качества продукции.
[7, с. 33]
Первыми в России заметили положительное влияние про-

сьюмеризма на бизнес платформенные корпорации – компа-
нии, объединяющие под одним десятки отдельных проектов, 
связанных в одну экосистему. Разберем на классическом 
примере: ООО “Яндекс” – как они ассимилировали просью-
меров в своей экосистеме? У “Яндекса” есть множество сер-
висов, которые внешне отличаются и имеют различные цели, 
но в основе каждого сервиса лежит принцип фидбэка (обрат-
ной связи) как системообразующего фактора, т.е. сервис со-
стоит из “отзывов и правок” множества пользователей [5, с. 
73]. Например, сервис “Яндекс. Карты”. Менеджеры проекта 
поняли, что иметь штат людей, которые будут постоянно по-
полнять и актуализировать информацию на картах – это не-
целесообразно, для этого лучше использовать проактивных 
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пользователей, которые сами будут обновлять информацию 
и с помощью оценок менять рейтинги тех или иных мест, т.е. 
подстраивать сервис под свои нужды. При этом расходы на 
содержание сервиса сократились, а его качество выросло.

В заключении авторы выдвигают несколько предположе-
ний, как просьюмеризм может повлиять на организацию ком-
паний и экономики в целом:

У просьюмеров есть возможность оказывать влияние на 
тенденции развития технологий практически каждой компа-
нии на ближайшие десятилетия. И поскольку в основе “про-
фессионального потребительства” лежит стремление к са-
мосовершенству и улучшению мира вокруг себя, то можно 
предположить, что такой тип потребления при должных уси-
лиях может вывести экономику на новый уровень.

В свою очередь для компаний это не только возможность 
увеличить прибыль засчет нового типа потребления, но и 
шанс ускорить начало четвертой индустриальной револю-
ции “с человеческим лицом”, используя процессы создания 
технологий, товаров и услуг для удовлетворения потребно-
стей своих клиентов [1].
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