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Глава 1. ДИЗАЙН В ЛЕГЕНДАХ 
 
Дизайн в моде, о нем написано много и напишут еще больше. Вполне понятно, на глазах одного 
поколения возникла и утвердилась новая профессиональная деятельность, которую нужно как-то 
осмыслить. Сначала писали о терминах, о том, что английское «design» — производное от 
итальянского «disegno», а означает не только чертеж или рисунок, но и сложные вещи — едва ли не 
всю область работы художника, за исключением станкового искусства. Потом писали о предметах, 
сделанных с участием дизайнеров, о том, какие это красивые и удобные вещи. Потом о самих 
дизайнерах — что они делают, как получается дизайнерское решение и чем оно отличается от 
обычного инженерного. Писали уже о многом, но по отдельности — оказалось, что все эти 
отдельные фрагменты знаний вовсе не просто соединить в единое целое, для этого нужны особые 
средства. 
 
Дизайн — явление импортное, поэтому естественным является убеждение, что уж о западном 
дизайне известно все, и нужно только хорошо узнать, что о нем написано. Но это оказалось гораздо 
сложнее, чем предполагали авторы первых статей о западном дизайне. Хотя западная литература по 
дизайну насчитывает более полувека развития, о единой точке зрения в ней не может быть и речи. 
Дело в том, что достаточно часто «дизайн» означает собственно деятельность художников в 
промышленности, значительно чаще — продукт этой деятельности (вещь или система вещей), а 
иногда — область организации деятельности, взятую как целое. В некоторых случаях «дизайн» 
трактуется предельно расширительно и далеко выходит за рамки обозначения деятельности 
художника по решению задач промышленного производства. 
 
При множестве частных определений дизайна, выработанных в западной литературе, наибольшей 
четкостью отличается определение, принятое в 1964 году международным семинаром по 
дизайнерскому образованию в Брюгге: 
 
«Дизайн — это творческая деятельность, целью которой является определение формальных качеств 
промышленных изделий. Эти качества включают и внешние черты изделия, но главным образом те 
структурные и функциональные взаимосвязи, которые превращают изделие в единое целое как с 
точки зрения потребителя, так и с точки зрения изготовителя» (1). 
 
Этим определением утверждается наличие особой творческой деятельности, отличающейся от 
традиционных и более или менее изученных: искусства, инженерии, науки. Вопрос о цели 
деятельности лишен смысла. Цели, причем различные, могут ставить люди, осуществляющие эту 
деятельность, поэтому в формулировке семинара указан фактически продукт дизайна — формальные 
качества промышленных изделий в весьма расширительной трактовке «формального». 
Описываемую таким образом (это вовсе не значит, что описание верно) деятельность осуществляет 
дизайнер или художник-конструктор. Любопытно, что это определение принято не просто 
дизайнерами-практиками, а методистами, педагогами, которые должны знать о дизайне больше 
других, но сопоставить это определение с действительной практикой дизайна не так-то просто. 
Несложно убедиться, что считать продуктом дизайна только вещи, промышленные изделия нет 
достаточных оснований. Разнообразие продуктов, приписываемых дизайну, колеблется в 
зависимости от конкретного источника информации. Большинство дизайнеров относят к дизайну не 
только промышленные и общественные интерьеры (которые никак не отнесешь к промышленным 
изделиям), но и выставочную экспозицию, промышленную графику и даже новые системы 
организации производства, обслуживания, рекламы. Больше того, целый ряд дизайнеров и 
дизайнерских организаций вообще не выполняет проектов промышленных изделий, но это не может 
быть принято как основание отказать им в праве представлять в системе разделения труда новую 
профессию. 
 
Попытка выделить какой-то суммарный продукт дизайна наталкивается на значительные трудности. 
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Специальные национальные и международные выставки дизайна - это уже отобранные согласно не 
всегда ясно выраженной установке различные вещи. 
 
Еще больший отбор предваряет публикацию образцов дизайна специальными журналами. 
Достаточно сопоставить журналы «Industrial Design», «Domus», «Ulm», чтобы убедиться в том, что 
три основных источника текущей информации о деятельности художников-конструкторов 
показывают три «дизайна». Каждый из них конструирует свой «дизайн» из множества продуктов 
работы художника в области промышленного производства и услуг в соответствии с программной 
установкой. «Ulm» и «Domus» По крайней мере свою принципиальную установку на «дизайны» 
формулируют явно и открыто; все остальные журналы либо ее не имеют, либо не считают нужным 
объявлять. 
 
На основании печатных публикаций и выставочной экспозиции мы не имеем возможности увидеть 
действительное значение дизайна в экономической жизни современного Запада. Специальные 
журналы, естественно, эту роль преувеличивают, а экспонаты выставок существенно превосходят по 
техническим и эстетическим качествам средний уровень промышленной продукции. 
 
В соответствии с принципами историзма, для того чтобы понять какое-то явление в настоящем, 
необходимо проследить его историю. Это так, но дело в том, что порой история пишется и в 
зависимости от того, как понимается явление в настоящем. Но все же соблазн настолько велик, что 
историю обычно пишут раньше, чем находят для нее логические основания, при этом историческое 
исследование строится на негласном допущении, что связь между фактами устанавливается как бы 
сама, естественным путем. Эта судьба не миновала и западного дизайна. В нашу задачу не входит 
историческое описание становления дизайна и его отношения к «историям дизайна», которые уже 
были написаны. Дизайн во многом остается явлением легендарным, и легенды представляют для нас 
существенный интерес. Всякая попытка определить время возникновения дизайна является скрытым 
определением. Уже само утверждение, что дизайн начинается с работ Морриса, или с деятельности 
германского Веркбунда, или с работы американских художников в период великого кризиса 1929 
года, подразумевает совершенно определенное представление о том специфическом «дизайне», 
история которого строится на «фактическом материале». Хотя частных историй-определений 
дизайна можно сопоставить не меньше десятка, мы остановимся лишь на трех наиболее популярных 
описаниях рождения дизайна, тем более, что остальные являются промежуточными по отношению к 
этим основным. 
 
В первом случае (при расширительной трактовке дизайна) утверждается, что дизайн — явление, 
имеющее длительную историю, измеряемую тысячелетиями, а «современный дизайн» — это не 
более чем количественный скачок. Он выражается в резком увеличении количества вещей, в 
создании которых участвует художник, и соответственно в самоопределении дизайна как 
самостоятельной деятельности за счет его выделения из искусства и инженерии. Сущность 
деятельности дизайнера при этом существенно не меняется. 
 
Началом истории дизайна считается 1907 год, когда художник, архитектор, дизайнер Петер Беренс 
начал работу в компании «Allgemeine Elektrizitat Gesellschaft». При такой постановке вопроса 
предыдущие десятилетия (Рескин, Моррис) являются всего лишь только временем теоретической 
подготовки будущего практического дизайна. 
 
Наконец, началом дизайна считают годы кризиса 1929 года, когда Раймонд Лоуи, Уолтер Дорвин 
Тииг, Генри Дрейфус и ряд других художников начали работу в американской промышленности и на 
американских промышленников, испытывающих трудности со сбытом продукции. 
 
Если строго придерживаться фактографических описаний и не прибегать к помощи спекулятивных 
построений (таковы, по крайней мере, намерения авторов западных публикаций), то несложно 
убедиться, что нет реальных оснований предпочесть ту или иную точку зрения. Продукту дизайна — 
независимо от его истории — принято приписывать определенные качества: функциональность 
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(обычно в технически-эксплуатационном смысле), конструктивность, экономичность и эстетическую 
выразительность. 
 
По этим признакам можно с полным основанием отнести к дизайну работу художников, дававших 
массовому производству образцы мебели или посуды. Такая работа относится сейчас к дизайну, 
выполняется с участием профессионального дизайнера, и точно эта же работа велась в крупных 
мануфактурах императорского Рима. Точно такой же была работа художников мебели в XVIII и XIX 
веках. Ни один из формальных критериев отнесения вещи к продукту дизайна не является 
препятствием для того, чтобы отнести мебель стиля «жакоб» или «гомбс» к дизайну высшего класса. 
Эта мебель функциональна, конструктивна, полностью соответствовала современным критериям 
эстетической оценки вещи и была экономичной относительно других современных ей образцов. 
Несомненно, что представления о функциональности, экономичности и красоте изменились, но это 
не основание для оценки — они продолжают непрерывно изменяться. 
 
Если для отнесения тех или иных продуктов к дизайну пользоваться перечисленными выше 
формальными критериями, то к дизайну с полным правом можно причислить кораблестроительное 
искусство, насчитывающее тысячи лет развития. Пусть художник, принимавший участие в создании 
корабля, назывался по-другому, но делал-то он то же самое — достаточно прочесть описание 
постройки судна хотя бы в исландских сагах. С тем же основанием можно отнести к дизайну 
создание транспортных средств — почтовый дилижанс конца XVIII или пролетка конца XIX века 
производились серийно, бесспорно являются образцами функциональности, конструктивности и 
соответствия эстетическим требованиям времени. Анализ самих вещей ни в коей мере не может 
доказать или опровергнуть тезис извечности дизайна, из его системы выпадает, таким образом, 
только серийная машинная продукция конца прошлого — начала нашего века. Но при утверждении 
извечности дизайна делается скрытое допущение, что дизайн — это лишь специфические признаки 
вещей, созданные методами и средствами деятельности художника, хотя немало теоретиков дизайна 
на Западе считает, что эту задачу вполне решал и решает эрудированный инженер. Это «дизайн 
вообще», выступающий однородно безотносительно к социально-историческому контексту, 
решающий свои внутренние задачи и оценивающий свои продукты по собственным критериям. Идея 
внеисторического дизайна вообще предшествовала первым стадиям организации современного 
дизайна и уже в силу этого является чрезвычайно стойкой. Сам факт утверждения извечности 
дизайна отбрасывает как несущественные организационные формы работы специалиста, 
называемого дизайнером. Эти организационные формы не заслужили, соответственно, даже 
упоминания в большинстве публикаций, посвященных дизайну. Зато, нужно отметить сразу, 
извечность приобщает дизайн к долгой истории материальной культуры, делает дизайнера 
наследником работ многих поколений художников. 
 
Не меньшие и не большие основания имеются для непосредственной оценки второй позиции, просто 
к выделенным ранее признакам дизайна добавляются еще некоторые. Действительно, именно 
деятельность Петера Беренса в компании АЭГ в сотрудничестве с руководителем компании 
Вальтером Ратенау (достаточно известным как политик и литератор) может служить прообразом 
современной системы отношений между дизайнерами и администрацией в передовых современных 
промышленных компаниях: «Оливетти», «Браун» или «Интернешенал Бюро Машин». Более того, 
именно в 10-е годы под руководством Беренса делалась первая попытка создания фирменного стиля 
компании: архитектура производственных зданий и торговых представительств фирмы, обработка 
промышленной продукции, реклама, графика торговой документации — все это, взятое вместе, 
создавало ярко выраженное лицо фирмы в ряду других промышленных компаний. Правда, в пользу 
первой позиции говорит то, что известная достаточно широко деятельность Джошуа Веджвуда 
(Англия XVIII века) по комплексной реорганизации крупносерийного производства фарфора с 
участием большой группы художников во многом аналогична работе Ратенау — Беренса с 
естественной поправкой на специфику товарного рынка. 
 
И в этом случае утверждение о начале дизайна в 10-е годы нашего века является скрытым 
определением дизайна, поскольку оно вводит в качестве атрибута дизайна его прямую связь с 
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монополистическим капитализмом. Уже на фирме АЭГ деятельность группы художников под 
руководством Беренса являлась в первую очередь средством завоевания монополии и уже во вторую 
— самоценной художественно-проектной деятельностью. Здесь уже вводится определение дизайна 
как средства организации капиталистического производства, хотя ни в одном из современных трудов 
в области теории дизайна это определение не содержится в чистом виде 
 
Наконец, несложно найти фактографическое подтверждение правильности третьей точки зрения на 
возникновение дизайна, когда его относят к периоду всемирного кризиса 1929 года, и он 
описывается как прежде всего американский феномен. Действительно, вплоть до кризиса 1929 года 
европейский дизайн оставался чисто локальным явлением, не оказывая заметного влияния на 
промышленное производство. Наиболее заметным был европейский «академический» дизайн 
Баухауза. Баухауз — значительное культурное явление. Эта школа подготовила десятки 
потенциальных дизайнеров высокого класса, ее эмигрировавшие в США преподаватели оказали на 
развитие дизайна огромное влияние, но непосредственное влияние Баухауза на общую товарную 
продукцию современной ему Европы (Баухауз был закрыт нацистами в 1933 году) исчезающе мало. 
 
В самом деле, только с началом кризиса 1929 года американский дизайн становится реальной 
коммерческой силой, приобретая постепенно в полном смысле слова массовый характер, возникает 
профессиональная «индустрия дизайна». И именно этот дизайн был фактически импортирован 
Европой после второй мировой войны. Таким образом, две важнейшие характеристики дизайна в 
общем современном представлении — массовый (в современном значении) характер и реальная 
коммерческая значимость, — действительно проявляются впервые в Соединенных Штатах Америки 
эпохи великого кризиса. 
 
И эта позиция вводит практически особое определение дизайна. Это уже не «дизайн вообще», это 
всегда и только коммерческий дизайн, являющийся прежде всего средством увеличения спроса на 
промышленную продукцию, средством завоевания потребителя. При этом конкретные способы 
реализации этих задач имеют уже минимальное значение, и дизайн в наименьшей степени остается 
художественной деятельностью. 
 
На уровне непосредственного восприятия зафиксированной практики дизайна невозможно, не 
выходя за рамки самого дизайна, определить истинность или ложность одного из этих определений 
дизайна — определений истории дизайна. Естественно, возникает принципиальный вопрос: один и 
тот же дизайн как действительный феномен обладает одной из трех «историй» или речь идет о 
разных дизайнах? В дальнейшем попробуем ответить на этот вопрос, имеющий первостепенное 
значение. 
 
С первых работ художников в области современного массового промышленного производства 
сложился определенный стереотип дизайна, который при всей своей противоречивости обладает 
популярностью в среде профессиональных дизайнеров и внутри готовящих дизайнеров высших 
учебных заведений. Именно этот стереотип в течение ряда десятилетий внедряется в сознание 
промышленной администрации и научных кругов через работы практиков и теоретиков, 
пытающихся пропагандировать, популяризовать дизайн и информировать о работе дизайнеров. 
 
Что же складывается в этот стереотип? Профессиональный дизайнер должен решить множество 
специальных задач и одновременно выступать в роли координатора усилий различных специалистов 
в создании промышленного изделия. В идеальном варианте этот дизайнер приступает к работе над 
проектом будущего изделия или проектом варианта существующего изделия с момента включения 
его в планы перспективной продукции. Дизайнер должен стремиться к тому, чтобы продукт 
массового потребления или специального потребления (например, электронно-счетное устройство) 
был максимальным образом приспособлен к нуждам потребителя. Это приспособление включает 
обеспечение максимальной безопасности пользования изделием, эксплуатационные удобства и 
общее повышение комфортности, расширение ассортимента однородной продукции для 
удовлетворения нюансных различий в использовании. 
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Одновременно идеальный дизайнер должен обеспечить высокие эстетические качества 
промышленной продукции в соответствии с актуальными представлениями массового потребителя о 
красивом. Крупнейший критик дизайна изнутри (есть еще и гуманитарная критика извне) Томас 
Мальдонадо язвительно замечает по этому поводу: «Наше общество не довольствуется тем, что 
делает из каждого произведения искусства товар, оно хочет большего. Оно хочет, чтобы каждый 
товар был произведением искусства» (2). 
 
Это ставит перед идеальным дизайнером нелегкую проблему поиска компромисса между своими 
эстетическими представлениями художника и эстетическими представлениями массового 
потребителя, колебаниями его вкуса, модой. 
 
Идеальный дизайнер должен строить решение зрительно воспринимаемой формы изделия в 
соответствии с его назначением, материалом и конструкцией, отказываясь от накладного 
декораторства. 
 
Он должен стремиться к максимальной экономичности решения, снижению стоимости его 
производства за счет применения наиболее выгодных в конкретном случае материалов и упрощения 
технологии. 
 
В то же время идеальный дизайнер должен обеспечить максимальную прибыльность для 
промышленной компании, производящей продукт, в создании которого он принимает участие. 
 
Мы перебрали требования к идеальному дизайнеру в том порядке, как их перечисляет абсолютное 
большинство авторов статей и монографий по западному дизайну. Даже в этой идеализованной 
картине количество разнородных требований настолько велико, что всеми авторами в качестве 
основного метода работы дизайнера предписывается балансирование между противоречивыми 
задачами с целью достижения оптимального компромисса. Подобное определение задач дизайнера 
сложилось в начале нашего века и сохраняет свою роль профессионального кодекса и в настоящее 
время. Правда, не совсем понятно, каким образом даже идеальный художник-проектировщик может 
следить за соблюдением всех этих условий и почему именно художник должен выполнять их в 
полном объеме, но кодекс тем не менее существует. Однако не требуется сложного анализа, чтобы 
увидеть все большее расхождение набора перечисленных требований с реальными задачами, с 
которыми имеет дело профессиональный дизайнер в повседневной практике. 
 
Мы уже упомянули, приводя определение дизайна, сформулированное на семинаре в Брюгге, что 
проектирование промышленных изделий давно уже является не единственной, а часто и не основной 
задачей дизайнера. Уже поэтому перечисленные выше требования во многом теряют смысл. Ведь 
объектом работы дизайнера становятся все более разнообразные предметно-пространственные 
системы. Фирменный стиль — совокупность визуально воспринимаемых признаков, вызывающих у 
потребителя устойчивый стереотип конкретной промышленной или торговой компании, — уже 
никак не может быть отнесен к числу продуктов массового производства. Здесь нет задачи 
координации, и дизайнер выступает в качестве основного или единственного эксперта по созданию 
фирменного стиля. Профессиональный дизайнер проектирует промышленные интерьеры и офисы, 
экспозиции выставок и специальные услуги. Ко всем этим объектам его работы не приложимы в 
чистом виде перечисленные выше требования. Невозможно говорить о конструктивности 
фирменного стиля или экономичности экспозиции. Ни одна компания не может себе позволить 
экспериментальное сопоставление вариантов фирменного стиля. Эта задача решается однозначно, а 
влияние экспозиции или рекламы на мышление потребителей так трудно зафиксировать, что 
измеряемый спросом на продукцию конечный эффект ее воздействия не отделим от воздействия 
иных факторов. 
 
За последние два десятилетия практика дизайна необычайно осложнилась, и провести границу 
между дизайном и другими областями профессиональной деятельности художника вне искусства в 
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его станковом варианте становится все сложнее. Проектирование принципиально новых 
промышленных изделий; косметические изменения во внешнем облике промышленной продукции 
без серьезного изменения ее технических характеристик; создание фирменного стиля, 
охватывающего все сферы деятельности современной корпорации; решение экспозиций — все это 
сегодня называется дизайном и выполняется профессиональными дизайнерами. Проект организации 
обучения по телевидению, проект комплексного процесса переработки мясных продуктов, 
программа урбанизации для развивающихся стран Африки, наконец, художественная обработка 
кандидатов на выборах — все это в наши дни на Западе называется дизайном или нон-дизайном и 
выполняется профессиональными дизайнерами. Фактически, сейчас невозможно найти область 
социальной практики развитых капиталистических стран, в которой не принимали бы весьма 
деятельное участие профессиональные художники-проектировщики, дизайнеры. 
 
В нашу задачу не входит изложение тех профессиональных методов и средств, используя которые 
дизайнер оказывается в состоянии решать все эти столь разнообразные задачи, за исключением тех 
случаев, когда это будет необходимо, когда без этого нельзя будет обойтись для ответа на основной 
вопрос книги — что такое современный западный дизайн как область деятельности художников в 
социальной системе. Здесь нам достаточно констатировать, что каковы бы ни были эти средства, они 
оказываются достаточно эффективными. 
 
Дизайнер, даже если это так называемый «дизайнер-менеджер», — организатор и координатор 
дизайнерских разработок, обязательно является художником, но за исключением Герберта Рида, 
одного из первых теоретиков дизайна, дизайн никем не отождествляется с искусством, выделяясь в 
самостоятельную область деятельности. Все эти особенности профессии привели к тому, что 
одновременно с действительной практикой возникла автономная от этой практики мифология 
дизайна, составляющая основное содержание всей известной нам западной литературы, 
рассматривающей ту или иную сторону проблематики дизайна. Мифологии дизайна во многом 
способствовало то обстоятельство, что успех первых проектных операций зарождающегося в США 
коммерческого дизайна создал вокруг него ореол магического средства, а это несомненно 
существенно укрепило позиции новой профессии. 
 
Попытки выяснить действительную природу дизайна через литературу о нем наталкиваются на 
значительные затруднения. Авторы книг о дизайне как области практической (чаще всего 
практикующие дизайнеры) довольно подробно рассматривают условия функционирования дизайна 
через условия работы и задачи дизайнера, но, как правило, ничего не сообщают о содержании 
деятельности дизайнера, другие, описывая содержание, полностью игнорируют реальные условия 
практики дизайна, в лучшем случае прямо пересказывая первых. 
 
За последние полвека практика дизайна претерпела множество изменений: работа индивидуальных 
художников в большинстве случаев сменилась работой целых коллективов или отделов дизайна в 
системе фирмы, или независимых дизайн-фирм. В то же время, как ни странно, постановка 
теоретических вопросов за эти полстолетия не принесла ничего существенно нового. Практика 
перестроилась полностью — в дизайнерских отделах и фирмах возникают новые виды работы 
художника, происходит разделение труда внутри проектирования; не удивительно: персонал 
отдельных дизайн-фирм превышает сотню человек, а штат крупнейшего в мире отдела дизайна в 
компании «Дженерал моторс» превышает тысячу различных специалистов. В то же время одна из 
последних теоретических работ в области дизайна — книга профессора Королевского колледжа 
искусств в Лондоне Дэвида Пая под названием «Природа дизайна», как и предыдущие работы, 
описывающие «дизайн вообще», — даже не упоминает об этом. Аннотация к этой книге очень 
характерна: 
 
«В своей книге профессор Пай задает вопрос, чем является дизайн; что означает функция в научной 
постановке вопроса; не играет ли экономика более существенную роль, чем технические или 
физические свойства; и есть ли какие-нибудь ограничения в технике; может ли быть любой дизайн 
даже в теории «чисто функциональным», чисто утилитарным, ничего не оставляя свободному 
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выбору, искусству. Он исследует эти вопросы детально, без профессионального жаргона, в поисках 
базисной теории дизайна, который ее еще лишен» (3). 
 
 
Для того чтобы убедиться, что «природа дизайна», описанная таким образом, по крайней мере не 
исчерпывает действительного содержания дизайнерской деятельности, достаточно сравнить эту 
аннотацию с несколькими объявлениями в журнале «Industrial Design». 
 
«Первоклассные, квалифицированные и опытные дизайнеры ищут заказов! Мы создаем концепции, 
которые ПРОДАЮТ! От отдельных предметов до полного фирменного стиля!» 
 
«Мыслящий дизайнер может анализировать потребности, формулировать и представлять программы 
и творческие решения и проводить их промышленную реализацию. Ищет разнообразные проблемы в 
производстве или дизайн-бюро. Шесть лет опыта...». 
 
«Бостонское консультативное бюро ищет опытного дизайнера, имеющего опыт в создании 
разнообразной продукции — нести ответственность за комплексное решение проекта, включая связи 
с клиентами» (4). 
 
Десятки подобных объявлений спроса и предложения образуют резко отличающуюся от 
благополучного образа «дизайна вообще» картину действительных проблем новой профессии. Связь 
между этими действительными проблемами и «дизайном вообще» оказывается очень сложной, 
далекой от непосредственной. 
 
Сложность заключается в том, что дизайн находится в непрерывном движении, как всякая 
деятельность, находящаяся в процессе становления. Эта деятельность меняет фронт задач, меняет 
определение своего продукта, меняет организационные формы. Естественно поэтому, что всякое 
описание значительно отстает от изменений действительности. Единственным выходом в подобной 
ситуации является многослойный анализ деятельности во всех ее проявлениях — без этого анализа у 
исследователя просто нет средств для того, чтобы понять, с каким явлением он все-таки имеет дело. 
Мы постараемся понять в дальнейшем, что сделано в этом отношении в западных концепциях 
дизайна, здесь нам важно лишь очертить всю сложность проблематики профессиональной 
деятельности художников-проектировщиков. Согласно традиционным представлениям такая 
деятельность существовать не может, но раз она все же существует, значит, представления нужно 
довольно радикально переосмысливать. 
 
Какие бы то ни было статистические исследования фактографического материала дизайна 
оказываются очень трудными и, главное, мало эффективными. В самом деле, количество дизайн-
фирм подвержено непрерывным колебаниям. Возникают новые, ликвидируются фирмы, возникшие 
два-три года назад, и только несколько десятков фирм, ядро которых сложилось еще в 30-е годы, 
успешно разворачивают свою деятельность, приспосабливаясь к меняющимся условиям с завидной 
гибкостью. Количество дизайнерских отделов промышленных предприятий в последние годы 
постоянно возрастает, но зато эти отделы непрерывно реорганизуются, меняя фронт задач, вступая и 
сложные отношения с независимыми дизайн-фирмами. Двигаясь в материале практики самого 
дизайна, взятой изолированно от связей с другими элементами социального целого, мы непрерывно 
наталкиваемся на «противоречащие» друг другу факты. «Противоречащие» взято в кавычки, потому 
что в уровне непосредственного рассмотрения практики дизайна чрезвычайно сложно установить — 
в одной и той же плоскости лежат внешне противоречивые явления или в разных. Так, в оценке роли 
и места дизайнера в иерархии управления капиталистического предприятия можно легко выделить 
совершенно различные позиции: в одних случаях эта роль расценивается очень высоко, в других — 
он выступает лишь как рядовой служащий фирмы. 
 
Вот одно из объявлений в том же журнале: «Иногда и дизайнеры приходят в замешательство (перед 
сложностью проблемы. — В. Г.). Когда это случается, обратитесь в «Алюминиум компани оф 
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Америка». Опытные, дизайнеры АЛКОА могут перевести ваши идеи в рабочие решения. И 
разрешить ваши проблемы одним четким ударом» (5). 
 
В то же время ряд промышленных фирм и дизайнеров, обслуживающих эти фирмы (это уже 
несколько неожиданно), стремятся изобразить функцию дизайнера в наиболее прозаических тонах, 
намеренно снимая ореол легендарности вокруг новой профессии. 
 
«Нельзя допустить, чтобы наш комплекс неполноценности (речь идет о высшей промышленной 
администрации. — В. Г.) привел к тому, чтобы он (дизайнер) придавал слишком уж большое 
значение своей функции». Это отрывок из речи на Лондонском конгрессе дизайнеров (6). 
 
«Мы еще не избавились от культа великих дизайнеров» — отрывок из другой речи. Одновременно 
крупнейшие дизайнеры-консультанты, руководящие известными дизайн-фирмами, стремятся 
сформулировать сумму задач дизайнера в категории «философии управления», претендуя на то, что 
дизайн может монополизировать право на ключевые решения в перспективных программах 
производственной и непроизводственной деятельности промышленной или государственной 
администрации. Опять-таки непонятно, об одном и том же или разных «дизайнах» идет здесь спор. 
 
Общую картину дизайна еще более осложняет то обстоятельство, что дизайн (какой бы вид дизайна 
не скрывался за этим понятием) фигурирует не только в сфере товарного рынка и товарного 
потребления, но и в сфере культуры. Продукты дизайна обладают известной автономностью от 
деятельности художника-дизайнера, вызвавшей их появление, поэтому появляется возможность 
рассматривать их в «чистом виде» и проводить особый, искусствоведческий анализ продуктов 
дизайна. Один и тот же продукт, одна и та же вещь при этом могут выступать в различных ролях, 
выполнять разные общественно-культурные функции. Так, промышленные продукты оказываются в 
одном ряду с произведениями искусства в экспозиции Музея современного искусства в Нью-Йорке 
или в экспозиции «Человек-творец» Монреальской ЭКСПО-67. Здесь уже эти продукты выступают 
не как товары и не как утилитарно-полезные предметы, а как культурные ценности, к которым 
приложимы все средства оценки их эстетического восприятия. В результате специального 
искусствоведческого анализа появилась возможность выделять, а вернее, создать особый уровень 
рассмотрения проблематики дизайна. В этом уровне происходит фактическое отождествление 
продуктов дизайна и продуктов современного изобразительного искусства. Это отождествление 
произвольно, потому что оно не выводится из определенной социальной концепции дизайна и 
искусства, а следует из «очевидного» совмещения двух видов деятельности на том основании, что и 
ту и другую осуществляет художник. Зато это отождествление позволяет приложить к дизайну 
аппарат сравнительной оценки произведений искусства, выработанный профессиональным 
искусствоведением и попробовать определить неизвестное через известное. 
 
Для того чтобы продукт дизайна мог рассматриваться по ценностным критериям произведения 
искусства, необходимо в результате формально-стилистического анализа раздвинуть ценностный ряд 
(создаваемый в системе искусствоведения), в котором произведения искусства располагаются в 
своеобразной иерархии; внести в этот ряд продукты дизайна и создать новый, расширенный ряд. 
 
Такая операция достаточно соблазнительна и уже в значительной степени завершена. В результате ее 
проведения удается провести определенную формальную систематизацию продуктов дизайна. В 
результате возникло представление о «стилях», которые последовательно проходит дизайн в своем 
поступательном движении. Джек-сон насчитывал шесть таких «стилей», другие авторы насчитывают 
больше или меньше (7). Количество вычленяемых «стилей» в данном случае не имеет значения. 
Важно, что по видимости классификация такого рода выступает как результат обобщения практики 
дизайна. В действительности, это совершенно особенное обобщение, которое существует 
исключительно в срезе художественной культуры, это особая система оценки продуктов дизайна, в 
целом не совпадающая с системой оценки этих продуктов в сфере массового потребления. Особый 
уровень рассмотрения при заданной системе классификации, если есть еще информация о времени, и 
источнике происхождения того или иного «стиля», позволяет строить определенные предположения 
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о тенденции развития, фиксировать пути заимствования и регистрировать изменения. Однако при 
этом способе рассмотрения дизайн выступает как изолированный феномен, обладающий 
внутренними скрытыми закономерностями, его изучение сводится к каталогизации. 
 
Несовпадение искусствоведческого уровня оценки, при котором каждый частный образец 
соотносится с определенными ценностными идеалами, с коммерческим или профессиональным 
уровнем оценки, можно легко показать на примере других рекламных объявлений. На этот раз это 
реклама из респектабельного журнала для интеллигенции и снобов «National Geographic». 
 
«Зенит» — телевизор с цветным изображением высшего класса. Дополнительная забота видна и в 
элегантности тщательной обработки корпуса — как в этой модели «Марсель 9345» с Настоящим 
Французским Провинциальным Стайлингом». 
 
«Часы Риджуэй — мы вам покажем множество размеров и стилей на выбор». 
 
Нам придется специально останавливаться на том, что продукты дизайна, оцениваемые в срезе 
элитарной художественной культуры, одновременно — и это имеет гораздо большее значение для 
развития дизайна — выступают в уровне массовой культуры и в значительной степени (особенно в 
американском дизайне) зависят от стандартов этой массовой культуры с ее вещным и зрелищным 
характером. Овеществленный характер современной западной цивилизации, технологической и 
вместе с тем потребительской, приводит к тому, что коммерческие дизайнеры (хотя слово 
«коммерческие» излишне, потому что другого дизайнерского проектирования, кроме части 
студенческих работ, обнаружить не удается) формулируют задачи проектирования в категориях 
жизни вещей. В отличие от искусствоведов в дизайне эти проектировщики мало заботятся о 
проблемах выдержанности «стиля». 
 
«Машина должна выглядеть воодушевленной, молодой и красивой» — так описывает задачу на 
проектирование «Мустанга» руководитель службы дизайна компании «Форд» Жан Бординат. — Это 
должна быть не спортивная машина, а «спортивно выглядящая» машина. Художник Бординат 
формулирует предельно краткую оценку «хорошего» продукта, не имеющего связи с требованиями к 
идеальному дизайнеру, которые мы перечислили раньше. «Хороший» автомобиль (Бординат 
сознательно ставит кавычки) — это автомобиль, который может быть изготовлен, собран и продан в 
большом количестве» (8). 
 
Поиск формы «жизни» продукта как основную задачу дизайнера формулирует представитель 
службы дизайна компании «Лорьер»: 
 
«Искать образ магазина, характер магазина, индивидуальность магазина — мистические 
ингредиенты, которые приводят к тому, что покупатели предпочитают один супермаркет другому» 
(9). 
 
В то же время отнюдь не представитель искусствоведческого направления критики дизайна, а 
руководитель одной из наиболее активных фирм коммерческого дизайна Эллиот Нойес вводит 
неожиданное определение дизайна: 
 
«Дизайн — это средство, пользуясь которым можно воспринять самого себя, и одновременно это 
средство, пользуясь которым можно выразить себя для других» (10). 
 
Начальник проектного отдела той же фирмы Беви-лакуа несколько расшифровывает эту загадочную 
фразу: «То, что представляется нам здесь очень важным, то, чем мы стремимся жить и работать, это 
представление о дизайнере как профессионале, работающем по профессиональным стандартам, а не 
создающим просто обслуживающую организацию для промышленности» (11). Здесь происходит 
утверждение общезначимости, самоценности дизайна как профессиональной деятельности 
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художника, а не как службы, но насколько соответствует это утверждение действительному 
характеру деятельности фирмы? 
 
Представитель другой известной фирмы коммерческого дизайна Мартин-Марона утверждает в своей 
филиппике против некоторых дизайнеров: «Слишком много дизайнеров уклоняется от 
ответственности в современном нам обществе... Попросту не хватает честных дизайнеров. 
Честность, объективность и долг должны быть равноценны профессионализму. Слишком много 
существует так называемых профессионалов, которые хотят приспособить свои идеалы, свою этику 
к прихотям клиента» (12). При всей разнородности приведенных выше высказываний практиков 
дизайна их самих объединяет один общий признак: безотносительно к направленности 
формулировок все перечисленные выше специалисты составляют высокооплачиваемую и 
преуспевающую элиту профессионального дизайна. Естественно возникает предположение, что 
характер высказываний не имеет существенного отношения к характеру и методу выполняемой 
работы, создавая реноме «независимого» дизайнера. 
 
Уже краткая интерпретация фактографии дизайна позволяет увидеть всю сложность и 
противоречивость его актуальной проблематики; очевидно, что мы имеем дело с многослойным 
явлением, анализ которого представляет достаточно трудную задачу. 
 
Несомненно, что отсутствие цельного анализа дизайна как деятельности во всех ее компонентах 
(включая методы и средства собственно дизайнерского проектирования, продукт деятельности, 
людей, эту деятельность осуществляющих, и способы организации деятельности) приводит к тому, 
что дизайн в значительной степени остается явлением мифическим. Нашей задачей является 
очищение действительного содержания дизайна от внешних наслоений и одновременно попытка 
выяснить, чем является и какую роль выполняет специальная теория дизайна, создающая свой 
особый уровень реальности дизайна, развивающийся по своим внутренним закономерностям. Можно 
было бы попытаться резко развести две эти задачи: сначала исследовать собственно практику 
дизайна, потом — его теорию. Однако, хотя такая операция вполне возможна, она неизбежно исказит 
действительный характер материала. Теоретический уровень дизайна может быть выделен как 
самостоятельное явление, но одновременно через мышление дизайнера, через методы решения задач 
и аргументацию этот теоретический уровень оказывает прямое и непосредственное влияние на 
осознание дизайнерской практики. Мы уже упомянули, что за полвека развития дизайна в его 
коммерческих формах теоретическое рассмотрение его проблематики практически не изменило 
своего характера. Уже это позволяет предположить, что в силу особых причин влияние 
определенных теоретических концепций на мышление практиков оказывается сильнее, чем влияние 
практики на теорию. 
 
Теоретический уровень непосредственного отношения к дизайнерской деятельности специалистов, 
которые ее осуществляют, имеет сложное внутреннее строение; в нем особым образом соединяются 
противоречивые (в формально-логическом смысле) представления, поэтому легендарное, 
мифологическое описание дизайна обладает огромной живучестью. 
 
Как и всякий фольклор, профессиональная идеология дизайна формируется сложным образом. 
Сначала первые рефлективные представления проектировщиков о своих задачах оформляются в 
целостный во всей своей противоречивости образ деятельности. Затем этот целостный образ 
расчленяется авторами теоретических концепций на части, и на основе каждой из этих частей 
выстраивается более или менее стройная система рассуждений, конструируются различные 
«дизайны». На следующем этапе происходит любопытная операция — выработанные теоретиками 
концепции как бы «свертываются» в афористическую форму и в таком виде ассимилируются 
идеологическим уровнем профессии. Концепцию от легенды отличает большая внутренняя строгость 
и естественная фрагментарность по отношению к целому. При этом, конечно, достигается большая 
конкретность разработки частных вопросов. В сумме различные концепции создают особый уровень 
идеологии деятельности, особое описание деятельности художника в системе проектирования, 
представляемой по-разному. 
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Диалектическая логика требует брать предмет исследования в его развитии, и это требование 
определяет структуру книги — нерасчлененные представления о дизайне (легенды), теоретические 
концепции, практика, теория, снова практика, но уже представленная через теорию. В. И. Ленин 
писал: «Чтобы действительно знать предмет, надо охватить, изучить все его стороны, все связи и 
«опосредствования». Мы никогда не достигнем этого полностью, но требование всесторонности 
предостережет нас от ошибок и от омертвения» (13). Это общее методологическое требование к 
исследованию любого общественного явления, естественно, полностью применимо к анализу 
дизайна. Практика современного дизайна не дана нам непосредственно. Как мы отмечали, она уже 
«профильтрована» через установки и пристрастия зарубежных специалистов. Концепции дизайна 
являются тем самым важным аспектом его самодвижения, принципиальной формой его 
«опосредствования», только рассмотрев их совокупность, мы получаем возможность двигаться 
дальше. 
 
Поэтому следующая степень нашего исследования дизайна — это общая картина зарубежного 
дизайна, создающаяся из частных теоретических концепций. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Глава 2. ДИЗАЙН В ТЕОРИИ 
 
Литература о дизайне не очень велика и предельно разнообразна, поэтому мы имеем возможность 
представить все основные точки зрения, которые выработались в ней за последние десятилетия. 
Достаточно часто к этой литературе причисляют статьи и книги, написанные, начиная с конца 
прошлого столетия, на темы промышленного, прикладного и декоративного искусства. Этот подход 
имеет свои основания: многие аспекты дизайнерской деятельности художника сложились гораздо 
раньше, чем дизайн получил права гражданства как самостоятельная профессия. Однако первые 
книги, целиком посвященные становлению дизайна, фактически вобрали в себя все, что было 
наработано раньше; поскольку мы не ставим задачей подробное изложение истории становления 
дизайнерского проектирования, то, сознавая, что многие утверждения родились значительно раньше, 
мы можем временно игнорировать их. Такой подход возможен еще и потому, что литература по 
дизайну становится «массовым» явлением лишь с 30-х годов нашего столетия; с этого времени 
развертывается веер противоречивых позиций, оформляется независимый и одновременно 
связанный с практикой дизайна уровень его теоретических описаний. Объем литературы о дизайне 
не настолько еще велик, чтобы строить ее типологию, компоновать группы авторов по общим 
признакам. Сейчас нас вполне устраивает ее пестрота. 
 
Если до предела сжать содержание различных авторских концепций, то, выбрав только наиболее 
характерные и наиболее значительные позиции, их можно представить следующим образом. 
 
1. ГЕРБЕРТ РИД 
Рид посвятил проблеме дизайна только одну книгу, однако эта книга вот уже более тридцати лет 
остается первой позицией в любой библиографии по дизайну. Она оказала и в какой-то степени 
продолжает оказывать значительное влияние на формирование дизайнерской идеологии. Первое 
издание книги «Искусство и промышленность» вышло в свет в 1934 году, четвертое — в 1956 году. 
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«За десять лет, прошедших с публикации второго издания этой книги, общие стандарты дизайна, 
нельзя сказать, чтобы существенно изменились» — предисловие к третьему изданию. 
 
«Для этого нового издания иллюстрации снова были обновлены, чтобы они лучше представляли 
современное состояние дизайна. За исключением нескольких второстепенных изменений текст 
остается тем же самым» — предисловие к четвертому изданию. 
 
Очевидно, что нужно обладать исключительной убежденностью в истинности основных положений 
авторской концепции, чтобы настаивать на их неизменной действенности, несмотря на двадцать лет 
развития обсуждаемого в книге предмета. 
 
Существенно новый подход и определение цели сформулированы автором уже на первой странице: 
«Действительная проблема заключается не в том, чтобы приспособить машинное производство к 
эстетическим стандартам ремесла, а создать новые эстетические стандарты для новых методов 
производства» (1). В оригинальном тексте стоит не «создать», а «выдумать», и хотя в русском 
переводе это звучит двусмысленно, следует отметить, что Рид именно выдумывает, конструирует эти 
стандарты, последовательно выводя их в системе своего рассуждения. 
 
Вполне естественно, что искусствовед Герберт Рид считает не только возможным, но и естественным 
начать создание новых стандартов именно от искусства, а не от производства или сбыта. Он 
утверждает, что первым шагом является определение искусства, и уже вторым — оценка 
способности машины создать произведение искусства. 
 
Особая классификация формальных, экспрессивных и интуитивных элементов в создании 
произведений искусства является вспомогательным средством, пользуясь которым Рид получает 
возможность ввести в систему искусства утилитарные вещи с их «абстрактными» формами, а не 
орнамент на этих вещах, как это делалось через включение в систему искусств особого прикладного 
искусства. Существенно расширяется содержание искусства, что позволяет Риду строить иную, по 
сравнению с классической, систему эстетики. В то же время включение утилитарных объектов через 
вид «абстрактное искусство» в общую систему искусств позволяет приложить к анализу и оценке 
этого класса изделий все профессиональные средства, отработанные на анализе произведений 
«гуманистического искусства». 
 
Теоретическая часть книги Рида построена на основе свободного сопоставления различных заходов, 
движения в разных уровнях рассмотрения, что в результате должно привести к выводу, по всей 
видимости, заранее установленному более или менее интуитивно. Рид не только описывает дизайн в 
категориях искусства — он создает теоретическую работу о дизайне методом искусства. 
 
Исторический экскурс в отношении промышленника и художника, проводимый Ридом, так же как и 
остальное, является лишь вспомогательным средством построения четкой авторской концепции. Рид 
привлекателен тем, что не ищет компромисса, не хочет компромисса, всегда и во всем утверждая 
примат искусства. Пройдя всю систему (хотя слово «система» может использоваться чисто условно) 
предварительных заходов в различных аспектах художественной деятельности, Рид не делает 
попытки (совершенно неосуществимой) свести их в какое-то формальное целое — это ему не нужно. 
Все эти заходы нужны для того, чтобы подготовить совершенно неожиданный для читателей — по 
крайней мере первого издания — вывод: 
 
«Мое убеждение заключается в том, что утилитарные искусства — объект, выполняемый прежде 
всего для использования, — воспринимаются эстетическим чувством как абстрактное искусство» (2). 
 
Если бы Герберт Рид ограничился этим утверждением, то его работа имела бы необходимую 
цельность и законченность. Но Рид поставил перед собой фактически двойную задачу: построить 
эстетику «абстрактного искусства» и одновременно создать эскизный рисунок деятельности 
«абстрактного художника» — художника, проектирующего формы промышленных изделий. Если 
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для решения первой задачи у него были достаточные профессиональные средства, то попытка выйти 
за собственно эстетическую проблематику при одновременном сохранении ее аппарата, естественно, 
должна была привести к возникновению множества противоречий. 
 
Рид дает нужное определение художника, которое полностью выводится из предыдущего 
рассуждения: «Художник — индивид (которого обычно называют дизайнером), который решает 
пропорции, по которым работает машина. Его задачей является приспособление законов симметрии 
и пропорций к функциональной форме изготовляемого предмета» (3). 
 
Однако Рид не может забыть о задаче еще актуальной борьбы с академическим идеалом, поэтому он 
стремится показать, что художник, воспитанный на идеале изящных искусств, не может быть 
дизайнером, и неожиданно в роли дизайнера начинает выступать инженер. Автор вводит своего 
инженера-дизайнера довольно специфическим образом, утверждая, что, поскольку инженер (найти 
несколько таких примеров в истории инженерии не представляет труда) примиряет свои 
функциональные цели с идеалами симметрии и пропорций, он является, вернее, выступает в роли 
«абстрактного художника». Хотя относительно немногих инженеров подобное определение вполне 
справедливо в связи с их художественными способностями или склонностями (достаточно назвать 
Эйфеля), однако утверждать, как это делает Рид, что «самым типичным дизайнером машинного века 
является инженер-конструктор», не было никаких оснований. Такое утверждение означает 
произвольное отождествление двух видов профессиональной деятельности, обладающих своими 
методами и средствами, только на том основании, что один и тот же специалист может в отдельных 
случаях совмещать в себе и то и другое. 
 
Линия борьбы с академизмом в искусстве и эстетике и линия утверждения ценности деятельности 
художника в промышленности, проведенные на ряде заходов, наконец смыкаются, и на этом 
фактически теоретическая работа Герберта Рида завершается: 
 
«Единственно общая неспособность увидеть различие между искусством и орнаментом и общая 
неспособность увидеть различие между гуманистическим и абстрактным искусством, и далее — 
различие между рациональной абстракцией и интуитивной абстракцией не дают нам возможности 
рассматривать многие из существующих продуктов машинного века как произведения искусства, и 
далее не дают нам возможности представить бесконечные возможности, заключенные в машинном 
искусстве» (4). 
 
Вряд ли будет ошибкой считать, что все же основной задачей Герберта Рида является существенное 
изменение эстетических принципов и расширение эстетики, понимаемой как знание об искусстве. По 
профессиональным научным интересам именно этот вопрос является для него важнейшим. Конечно, 
Рид существенно заинтересован в практической реализации и развитии своих теоретических тезисов, 
превращении их в действительные принципы дизайна, однако этот интерес является, скорее, 
академическим, и все практические предложения автора относительно дизайна не выходят за рамки 
некоторых идеально полагаемых максим. Если эти принципы можно реализовать, тем лучше; если 
эта практическая реализация наталкивается на те или иные препятствия, затрудняющие или 
полностью ей препятствующие, то тем хуже для практики. 
 
Исходя из своих принципиальных посылок, Рид объявляет задачей добиться признания 
«абстрактного художника» промышленностью. Речь в данном случае идет об одностороннем акте. 
Промышленность, а это значит все экономические и организационные формы промышленного 
производства, должна признать художника-дизайнера необходимым специалистом без каких-то 
дополнительных преобразований его профессиональных средств. 
 
«Дизайнеры должны привлекаться вовсе не для того, чтобы просто сделать несколько эскизов на 
бумаге, которые потом остаются на милость менеджеров промышленности и торговцев; художник 
должен проектировать в конкретных материалах фабрики, в самой гуще производственного 
процесса» (5). 
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Под этим положением готовы были подписаться все теоретики и практики западного дизайна 
безотносительно к их мировоззрению, но именно это положение является для теоретических 
принципов Рида наиболее чужеродным и прямо заимствованным из словаря практиков. Поэтому 
вовсе не из этого положения, а из действительного содержания своих взглядов Рид делает вполне 
последовательный для себя вывод, вызвавший наиболее резкие нападки даже у его глубоких 
почитателей, находившихся в системе «делового» дизайна: ,, 
 
«В границах функциональной целесообразности фабрика должна приспосабливаться к художнику, а 
не художник к фабрике» (6). 
 
И совершенно естественно, что вслед за этим Рид полностью перечеркивает саму возможность 
эффективного развития «своего» дизайна в западных условиях, утверждая, что в рамках 
капиталистической системы подобная реорганизация не может быть осуществлена. Однако нужно 
сразу отметить, что подобный нон-конформизм в теоретической установке уживается у Герберта 
Рида с рассмотрением достижений западного дизайна, выполненных именно в рамках 
экономической, вернее, социальной системы капитализма. Значит, рассматривая эти работы как 
произведения дизайна или в своей терминологии «абстрактного искусства», Рид делает не 
выявленное допущение, что в рамках этой системы развивается нечто, что по содержанию 
деятельности является дизайном. И если это не дизайн по Риду, то это дизайн, который можно 
рассматривать и оценивать по Риду. Вполне естественно, что, будучи, по меткому выражению 
Глоага, одним из «романтических революционеров», Рид связывает надежды на изменение системы, 
необходимое для развития дизайна, с (!) воспитанием, образованием с целью создать новое 
«сознание эстетической формы». 
 
Наверное, понятно, что Рид действительно не счел изменения в практике дизайна существенными. 
Его дизайн при всей своей внутренней конфликтности отличается цельностью задуманного образа, 
иллюзорной привлекательностью отвлеченного идеала и как таковой не может быть ни улучшен, ни 
модернизован. Даже несложный методологический анализ двенадцати заходов первой части, в 
результате которых читателю предлагается основной вывод книги: дизайн есть «абстрактное 
искусство», заставляет с большой долей уверенности считать, что этот вывод на самом деле 
предшествовал аргументации и если и является выводом, то из более широкой системы взглядов — 
идеалистической эстетики автора. 
 
Птак, книга Герберта Рида безусловно не является теоретическим исследованием, она вообще не 
является исследованием. Это одна из двух одновременно оформленных позиций художника в 
дизайне, которые в модернистской теории просуществуют еще длительное время. Это первый в 
западной литературе проект желаемого либеральным интеллигентом дизайна, в котором 
максимальный акцент кладется на гуманистическое содержание деятельности абстрактно 
понимаемого «художника», а все остальные моменты реальной деятельности лишаются своего 
фактического значения. Поэтому книга Рида сохраняет свою оригинальность — до сих пор в 
просветительской «модели» дизайнерской деятельности не выдвинуто ничего ей равнозначного. 
 
2. ДЖОН ГЛОАГ 
Первое издание книги Глоага «Объяснение промышленного искусства» (7) вышло в 1934 году, 
одновременно с книгой Герберта Рида. Если в многочисленных переизданиях книги Рида менялись 
фактически только иллюстрации, то Глоаг всякий раз практически писал книгу заново. 
 
Джон Глоаг особенно интересен тем, что он, пожалуй, единственный европейский критик, теоретик 
и практик дизайна, отстаивающий американский вариант новой профессии от идеологически 
ориентированной критики этого дизайна с позиции «чистого» или «академического» дизайна. 
 
1944 год, год публикации «Отсутствующего специалиста» (8), был временем, когда дизайн не стал 
еще модной темой современных курсов менеджмента и постоянная необходимость подчеркивать 
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отличие дизайна от прикладного искусства, для того чтобы установить между дизайнером и 
промышленником отношения «партнерства», оставалась актуальной. Уже предисловие к книге, 
написанное Чарльзом Теннисоном, достаточно показательно в этом отношении: «Когда я говорю о 
дизайне, я думаю не о внешнем орнаменте или чистой декорации. В этом вопросе многое нужно 
улучшить, и с художественной точки зрения все это чрезвычайно существенно, но «дизайн» 
подобного рода не влияет практически на утилитарность предмета. Я имею в виду дизайн формы, 
конструкции и материала, направленный на то, чтобы дать потребителю максимально возможные 
удобства, удовлетворение от созерцания и прикосновения к предмету». 
 
Вполне естественно, что, обращаясь к читателю, предисловие Теннисона делает упор на удобства 
потребителя. Говорить в предисловии об удобстве дизайна для бизнеса, когда вся книга преследует 
именно эту цель — хотя не следует думать, что Глоага как проектировщика не интересуют нужды 
потребителя, — не имело бы смысла. 
 
В отличие от многих публикаций по вопросам дизайна, где тот рассматривается как новая профессия 
вообще или как новое искусство вообще, Глоаг разбирает английский дизайн и английское 
производство. Книга написана отнюдь не с безразлично академических позиций, она продиктована 
четким осознанием отставания Англии в экспорте и уверенностью, что развитие дизайна может и 
должно вывести страну из этого состояния. 
 
Определение дизайна, которое дает Джон Глоаг, тем не менее трудно назвать предельно понятным, 
однако не вызывает сомнения, что подобное определение должно было импонировать 
запланированному читателю: «Хороший дизайн, который может стать могущественным средством 
продажи британских товаров в будущем, возникает из эффективного объединения тренированного 
воображения и практического мастерства» (9). Из этого определения можно уже многое понять. Для 
Глоага «хороший дизайн» всегда объединен с его коммерческим значением, то есть речь идет не об 
академически «хорошем» дизайне, решение которого оценивается безотносительно к коммерческим 
интересам. Глоаг вводит представление о «тренированном воображении» как основе хорошего 
дизайна. Содержание этого термина нигде подробно не раскрывается, но в целом очевидно, что 
имеется в виду эффективное проектное мышление, умение ломать традиционные решения — причем 
это тренированное воображение направлено на решение утилитарных и коммерческих конкретных 
задач, а не на выражение в формах вещей определенных эстетических идеалов. 
 
«Так как тысячи творческих умов были захвачены ностальгической страстью к методам отдаленного 
и идеалистического прошлого, развитие промышленности сильно пострадало; хотя этот урон в то 
время был не только не понят, но даже и не подозревался» (10). 
 
Широко известному движению к средневековым идеалам красоты, начатому в архитектуре и 
прикладном искусстве Рескиным и Моррисом, Глоаг дает предельно сжатую и уничижительную 
характеристику, попросту приравнивая это движение интеллектуалистов к движению луддитов — 
истребителей машин. 
 
Для Глоага, с его ориентацией на пробуждение максимального интереса бизнеса к развитию дизайна, 
важнейшей задачей является представить дизайн как нормальную техническую операцию, которая 
не была признана своевременно лишь в силу случайных причин. 
 
Задачей книги вполне очевидно является пропаганда дизайна, а эффективная пропаганда требует 
максимальной простоты аргументации — Глоаг отказывается предположить, что до 30-х годов XX 
века капиталистический рынок, капиталистическое производство просто не нуждались в развитии 
дизайна. Поэтому задачей автора было убедить, что и промышленность нуждалась в дизайнере и 
потенциальные художники были подготовлены (в частности архитектурой), — но не было 
достаточной ясности взаимопонимания. Отделить дизайн от прикладного искусства, представить его 
как нормальную инженерную операцию — значило во время издания книги Глоага утвердить новый 
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статус дизайнера, утвердить лучшие условия продажи высококвалифицированного труда через 
утверждение, что известная свобода дизайнера является выгодной для промышленности. 
 
«Это может быть очень хороший ум; но как бы он ни был изобретателен, как бы он ни был гибок, он 
неизбежно застынет, если будет постоянно связан в течение определенного периода с одной 
определенной отраслью промышленного производства» (11). 
 
Отталкиваясь от реальной английской ситуации, Глоаг выдвигает свой проект установления 
необходимого контакта между дизайнерами и промышленниками путем организации временных 
консультативных комитетов, или, как он их предпочитает называть, комитетов исследований 
дизайна. В связи с этим он разрабатывает развернутую схему подобного комитета, его состав, 
принципы работы по сессиям, систему его взаимоотношений с администрацией промышленных 
фирм, с инженерами. Подобный проект конкретной организации службы дизайна на основе единой 
схемы комитета является единственным в своем роде. Хотя подобных комитетов было организовано 
немного и профессиональный статус дизайнера был закреплен в создании промышленных дизайн-
групп или независимых фирм раньше, чем на это мог надеяться Глоаг, его проект от этого не теряет 
своего значения. 
 
«Многие адвокаты улучшения дизайна, действующие из лучших побуждений, интересовались 
исключительно «художественным» аспектом проблемы; многие из них считали само собой 
разумеющимся, что люди бизнеса должны быть только благодарны за возможность научиться чему-
нибудь от дизайнера» (12). 
 
Раздражение Джона Глоага против этих «многих», существенно уточненное в книге «Объяснение 
промышленного искусства», понять несложно. 
 
Если Герберт Рид строит проект дизайна как проект свободной дизайнерской деятельности, как 
проект сверхискусства, то Глоаг параллельно и одновременно строит проект дизайна как службы в 
системе промышленного производства. 
 
Однако Глоаг сам является художником-проектировщиком, и он не может не сделать попытки хотя 
бы в минимальной степени связать интересы дизайна-бизнеса с интересами художественной 
культуры в целом. И, естественно, именно здесь ему изменяет последовательность — в мышлении 
одного и того же человека художник и адвокат службы дизайна далеки от гармонического единства. 
 
«Чистый функционализм (кстати, в 40-е годы «чистый функционализм» принадлежал уже легенде. 
— В. Г.), не воспламененный воображением, не окажет на них впечатления и не заставит принять, 
разве что по соображениям цены, товары, выполненные в «международном стиле»; который 
...представляет однообразный, стандартизованный подход почти к каждой проблеме дизайна и 
производства» (13). 
 
Если «Отсутствующий специалист» — книга, выполнявшая максимально конкретизованную задачу 
пропаганды дизайна для послевоенной мирной продукции, то последнее издание «Объяснения 
промышленного искусства» — это работа, в которой, опираясь на те же исходные принципы 
«хорошего дизайна», Джон Глоаг сделал попытку максимального охвата проблематики дизайна в 
целом. Поскольку автор стремится доказать, что дизайн является нормальной технической операцией 
в производстве, то обоснование историчности, традиционности этой профессиональной 
деятельности становится его существеннейшей вспомогательной задачей. 
 
«Это бессознательное безразличие организованной промышленности к существованию художников 
и дизайнеров было, за несколькими исключениями, характеристикой коммерческой машинной 
эпохи, и это безразличие отнюдь не ограничивалось промышленностью, его разделяло большинство» 
(14). 
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Благодаря такому пониманию проблематики дизайна Глоаг имеет возможность предельно четко 
строить решение своей задачи: ему необходимо привести идеологический план существования 
дизайна в соответствие с практическим, профессиональным планом его существования, доказать, что 
все отставание развития дизайна от развития производства вытекает из недоразумения — отсутствия 
этого соответствия. Введя обобщенное представление о промышленном искусстве, Глоаг делает 
следующий шаг, представляя предельно упрощенную и «очевидную» классификацию 
промышленного искусства: 
 
«Эти три деления—дизайн, коммерческое искусство и промышленная архитектура — могут 
разъяснять и регулировать обсуждение дизайна, не делая его негибким, поскольку они не являются 
произвольными, и позволяют исследовать весь предмет, не опасаясь путаницы» (15). Существенную 
сложность для самого Глоага и не меньшую сложность для понимания его аргументации 
представляет то, что, говоря о «промышленном искусстве» или «дизайне» и их традиционности, 
Джон Глоаг фактически имеет в виду всякое проектирование нового, хотя нигде этого не 
подчеркивает. О чем бы ни писал Глоаг, выводя традиционность дизайна, — о римских 
мануфактурах или политике Кольбера, о деятельности Джошуа Веджвуда или английских 
паровозостроителях, — он говорит о проектировании вообще, проектировании как особом виде 
деятельности, и в связи с этим принимает смысл выражение «тренированное воображение». В то же 
время он снижает это проектирование вообще до конкретного промышленного искусства как 
«нормальной операции» в промышленном производстве. 
 
Конформизованный характер дизайна в версии Глоага является прямым следствием 
принципиального апологетического конформизма в мировоззрении автора. Глоаг— реалист, трезво 
оценивающий современную обстановку, поэтому его сарказм в адрес «интеллектуалов» вполне 
объясним. 
 
«Легко выступать за очищающие социальные и экономические перемены — легко и беспечно; но это 
оказывается лишь прелюдией к интеллектуальной диктатуре, которая поднимает свою безобразную 
голову в столь многих книгах, лекциях и статьях, касающихся здоровья и будущего промышленного 
искусства» (10). 
 
Поскольку единственным идеалом для Джона Глоага является развитие «нормального хорошего 
дизайна», всякая попытка навязать новой профессии отвлеченный этический или эстетический 
идеал, не имеющий ничего общего с рынком и потребительским спросом, вызывает у него резкий 
протест против «интеллектуальной диктатуры». 
 
«Моррис и Рескин затемнили всю проблему, потому что они были романтическими реакционерами. 
Сегодня проблема вновь находится под угрозой затемнения, потому что критики, педагоги и 
писатели являются часто романтическими революционерами» (17). 
 
Глоаг считает, что между дизайнером и людьми бизнеса начинают наконец устанавливаться 
гармонические отношения (в чем он полностью прав) и дизайнеры смогут служить промышленности 
как пользующиеся доверием и авторитетом специалисты. Поскольку в этом случае четко 
сформулированная автором основная цель — служба промышленности на максимально выгодных 
условиях — достигается, он считает необходимым несколько неожиданно закончить книгу 
перспективной идеей восстановления нарушенной зрительной целостности. Как бы ни был далек 
Глоаг от традиционных рассуждений в плане критического европейского гуманизма, как бы ни 
подвергал он критике «левых», он не настолько радикален, чтобы полностью отказаться от 
упоминания о всеобщей ценности дизайна. 
 
«У нас в стране, как только партнеры в промышленном искусстве —промышленники, дизайнеры и 
торговцы осознают свою общую взаимозависимость и будут работать совместно, как и положено 
работать партнерам, мы сможем вовремя восстановить для нашего окружения спокойствие, 
сравнимое с гармонией, которой наслаждались паши прапрапрадеды» (18). 
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Неожиданная апелляция к наслаждению гармонией окружения составляет по-своему естественное 
завершение четкой, деловой и конформистской концепции дизайна авторства Джона Глоага. 
 
3. Ф.-Ч. ЭШФОРД 
Мы не ставим здесь задачи полностью представить литературу о дизайне. Не столько даже из-за ее 
объема, сколько из самой постановки проблемы. Нам нужно возможно ясно определить, что такое 
современный западный 
 
дизайн, а для этого нам необходимо дать полную обрисовку теоретических представлений о дизайне, 
сохраняющих актуальность. Нам нужно представить развернутые картины дизайна, существенно 
отличающиеся друг от друга. В связи с этим критерием отбора служит не их собственно научная 
ценность, не научная квалификация авторов, а сам факт специфического построения картины 
дизайна. В этом отношении книга Эшфорда «Дизайнерское проектирование для промышленности» 
(19) представляет существенный интерес. Эта книга отличается от работ Рида или Глоага уже тем, 
что Эшфорд вообще не ставит вопросов, выходящих за узко практические задачи — он сознательно 
и последовательно отбирает для книги материал, необходимый, по его мнению, для формирования 
«правильного» профессионального мышления начинающего дизайнера. Книга Эшфорда не 
претендует на самостоятельное решение проблем дизайна в его эстетическом, научном, моральном 
или экономическом аспектах, однако желание дать начинающему дизайнеру-практику наиболее 
очищенное представление о характере профессиональной деятельности заставляет его 
формулировать сугубо практическое решение всех этих вопросов, отличающееся внутренней 
последовательностью. 
 
Поскольку книга Эшфорда задумана и реализована не как учебное пособие, а, скорее, как 
самоучитель типа «как сделать карьеру», естественно, что вопрос о роли дизайнера как единицы, а не 
дизайна как абстрагированного целого рассматривается в первую очередь. 
 
 
«К несчастью для промышленника и, наверное, к счастью для дизайнера — в человеческом существе 
заложено глубоко укоренившееся стремление к разнообразию и свободе персонального выбора ...чем 
бы оно ни было — кажется, никто толком не может удовлетворительно определить механизм 
персонального выбора — оно вовсе не должно быть связано с функциональной эффективностью 
продукта» (20). 
 
Трудно возражать против действительного стремления к разнообразию как таковому, но вряд ли оно 
является метафизическим, скорее, очень четко исторически обусловленным. Но для Эшфорда здесь 
не может быть сомнения, потому что для его читателя здесь не должно быть сомнения. 
 
Эшфорд утверждает, что для удовлетворения тяги к разнообразию продукты должны обладать еще и 
«эстетическим качеством», а чтобы произвести это «эстетическое качество», нужен дизайнер, 
поскольку он только этим и занимается. 
 
Определяя дизайн как службу, Эшфорд одновременно определяет тем самым метод дизайнера как 
художественный, так как его цель суть то, «что никакое количество холодного анализа или 
изысканий сами по себе выполнить не могут». 
 
«Концепцию функции нельзя ограничивать исключительно механическим действием продукта. В нее 
входят все материальные соображения: цена, цветовая схема, удобство использования для 
потребителя; сервис, который предлагает ему продукт; способ, которым он соответствует стилю 
жизни» (21). 
 
Фактически Эшфорд под функцией понимает всегда и только потребительскую функцию, которая 
тем самым едина и нерасчленима во всем многообразии своих составляющих. При внимании автора 
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к психике рядового потребителя это вполне объяснимо — он непрерывно подчеркивает, что 
дизайнер должен осуществлять значительную часть своей проектной работы с точки зрения 
потребителя. 
 
Определив в начале книги роль дизайнера, Эшфорд имеет возможность сформулировать свое 
определение: «Он (дизайнер) — человек, обладающий необходимым эстетическим чутьем и 
техническими приемами, которые позволяют ему проектировать и контролировать дизайн 
механически производимого предмета» (22). 
 
В этом определении «дизайн» означает не деятельность, а продукты этой деятельности, в этом 
определении тем самым объясняется, что дизайн — деятельность дизайнеров, что призвано 
существенно обогатить познание читателей. Но в книге Эшфорда это не имеет существенного 
значения. В отличие от Рида, Глоага, Нельсона или Дорфлеса Эшфорд стремится во что бы то ни 
стало указать начинающему дизайнеру практическое содержание его заурядной работы в заурядных 
условиях, не выяснять отношения производства и дизайна, а указать на необходимость установления 
нормальных отношений дизайнера и клиента. «Профессиональная честность дизайнера имеет 
огромную важность; он никогда не должен подчиняться интеллектуальной лености или силам 
реакции (надо полагать, не политической. — В. Г.) и должен считать лучшим потерять работу здесь 
и там, чем слишком глубоко скомпрометировать свою честность» (23). Эшфорд категоричен в 
подобных этических нормах, однако несложно заметить, что в зависимости от того, что в том или 
ином случае будет пониматься под профессиональной честностью, категоричность эта может 
становиться весьма относительной. 
 
Если большинство авторов в той или иной мере рассматривают проблему охраны дизайна от 
промышленности (промышленников), потребителей от промышленников и стремятся 
сформулировать средства этой охраны, то Эшфорд интересуется исключительно проблемой охраны 
дизайнера в его отношениях с могущественным клиентом. 
 
«Он (дизайнер) проектирует не для избранной группы друзей, каждый из которых обладает 
утонченным, рафинированным вкусом, а для большинства людей, представляющих широкий 
диапазон вкусов» (24). 
 
Это утверждение само по себе очень важно — программный отказ от этического или эстетического 
идеала в деятельности художника есть нечто существенно иное, чем неоформленность или 
расплывчатость идеала. Здесь содержится принципиальное утверждение о равноправном и 
одновременном сосуществовании различных норм «хорошего», «красивого», «удобного». Хорошим 
дизайнером, по Эшфорду, является тот, кто сумеет работать по любой из этих норм попеременно или 
одновременно. Однако из подобного тезиса могут с равной степенью следовать разные 
интерпретации его содержания, поэтому Эшфорд считает необходимым жестко уточнить и сузить 
возможные толкования: «Важнейшей проблемой дизайнера является примирение (принесение в 
жертву) своих социальных и эстетических идеалов с его долгом помочь своему клиенту или 
работодателю получить прибыль» (25). 
 
Эшфорд оказывается в ряде случаев несравненно ближе к пониманию действительного механизма 
складывающегося западного дизайна, чем это можно сделать в академической постановке вопроса. 
Теоретики академического крыла дизайна оказываются в плену образно-конкретного, предметного 
мышления, а практик Эшфорд поднимается, сам того не замечая, на более высокий уровень 
рассуждения. У «академистов» разделение на потребительские и непотребительские товары 
приводит к «очевидному» противопоставлению тирании потребителя или тирании торговли в первом 
случае и относительной независимости выражения действительных потребностей — в другом. 
 
«Существует некоторая разница между потребительскими и непотребительскими товарами, но если 
продукт относится к последним, он все же должен пройти через руки оптовых торговцев и 
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распределителей, прежде чем он достигает продавца, и обычно столь же необходимо «продать» его 
им, как и привлечь потребителя» (26). 
 
Удивительно, но этот совершенно очевидный факт почему-то постоянно ускользает из внимания 
теоретиков западного дизайна, но ведь без него совершенно невозможно понять ту роль, которую 
приобретает коммерческий дизайн в производстве станков и всевозможного технического 
оборудования. Мы еще специально вернемся в дальнейшем к этому важнейшему вопросу, здесь нам 
важно подчеркнуть, что Эшфорд — единственный автор, который придает ему значение. Он 
утверждает, что везде, где только можно, необходимо извлекать максимальный визуальный капитал 
из любой индивидуальной характеристики или достоинства вещи, чтобы сделать их 
Привлекательными сначала для оптовиков, а потом уже дли потребителей. 
 
Эшфорд предпочитает переоценить, чем недооценить опасность, исходящую от «романтических 
революционеров» (по определению Глоага), выполняя до конца функции автора руководства к 
действию, он суммирует свое отношение к угрозе ослабления внимания к действительным задачам 
дизайнера: 
 
«Нельзя не чувствовать, что неполное приятие дизайнерами основного коммерческого содержания 
бизнеса является единственным реальным препятствием к их постоянному затруднению в любой 
области промышленности» (27). 
 
4. ДЖИО ПОНТИ 
Индивидуализация концепций дизайна с течением времени углубляется. В отдельных случаях эта 
последовательная индивидуализация принимает столь резкий характер, что нам уже чрезвычайно 
трудно, почти невозможно сопоставить «дизайн», конструируемый в одной концепции, с другим 
«дизайном». Пожалуй, наиболее ярким примером такой индивидуальной концепции является 
теоретическая система Джио Понти, архитектора, дизайнера и, что особенно важно, главного 
редактора журнала «Domus». Вполне естественно, что в сфере идеологии дизайна журналы 
приобретают особое значение, и без сомнения круг их влияния значительно превышает сферу 
воздействия отдельных монографий по проблемам дизайна. Важнейшим инструментом 
формирования того или иного теоретического представления о дизайне становится селекция, 
которую проводит журнал среди обширного фактического материала практики дизайна, 
архитектуры, прикладного и программного искусства. «Domus» — журнал, апеллирующий прежде 
всею к художественной настройке дизайнерского мышления, к утверждению не технического, 
больше того, антитехницистского содержания дизайна как творческой деятельности. Вся программа 
этого подхода заключена в сжатом виде в манифесте Джио Понти (28), который есть смысл привести 
целиком. 
 
«1. Таков мир чудесных и гигантских форм, в котором мы живем. 
 
2. Наша эпоха является величайшей в истории человечества; это эпоха, когда все меняется и делается 
заново. 
 
3. Мы собираемся провозглашать это на каждой странице. Показывая вещи, которые появляются 
вокруг нас, мы хотим раскрыть истинный характер нашей цивилизации». 
 
Все это непосредственно напоминает многочисленные манифесты первой четверти нашего века: 
футуристов, функционалистов, дадаистов, сюрреалистов. Основным содержанием любого из этих 
манифестов было определение эпохи, определение, не являющееся производным из широкой 
теоретической концепции, а проистекающее из эстетического мировоззрения. Это, скорее, даже 
непосредственное мирочувствование, создающее в целом из массы преломившихся в 
художественном сознании фрагментов окружающего целостный образ цивилизации в глазах 
художника, — для Джио Понти — цивилизация динамической смены форм, обладающей 
самоценностью. 
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«4. Наши читатели являются привилегированными людьми, так как живут в эту эпоху. Окружающий 
нас мир академического консерватизма выявит нам однажды — хотя бы по контрасту — красоту 
новых форм». 
 
Этот манифест написан в 1965 году; что же здесь понимается под академическим консерватизмом? 
Ясно, что это не тот академизм в полном смысле слова, против которого боролся на три десятилетия 
раньше Герберт Рид. Понти несомненно имеет в виду всякую попытку создать замкнутую систему, 
линейно построенную на одном идеале систему эстетических ценностей — для него в роли 
академического консерватизма выступают уже одряхлевший функционализм, архаичный 
конструктивизм, пытающийся вывести конечные эстетические ценности из конструкции, технологии 
или материала. Для Понти в роли академического консерватизма выступает любая стилистическая 
школа, утверждающая единственность и законченность своей программы. 
 
«5. Станет очевидным, что наша техническая цивилизация никоим образом не подавлена 
стандартами массового производства, поскольку машины и современная технология производят 
сотни различных типов любого предмета. Стандартизация — только примитивная стадия 
производства. На примитивном уровне все было и является стандартным: «тукуль», 
«средиземноморский дом» словом, практически все исторические стили. «Стиль» — это не вершина 
языка форм; нет, это паралич языка формы, иногда грандиозный паралич. 
 
6. У нашего времени нет стиля, нет исторически закрепленного языка формы. Мы оторвемся от 
стиля, используя огромную свободу экспрессии; технология в своем непрерывном прогрессе, 
отрицая стабильность, делает возможным все. 
 
Многие боялись, что рационализм и вера в техничность заморозят формы в «прямой угол». 
Наоборот, от него раскрылся такой веер форм, который кажется невероятным и беспрецедентным 
отказом от канона, открылись ничем не связанная антистабильность. 
 
Любуйтесь новыми зрелищами, которые неутомимый импресарио, Человек, продолжает сооружать 
для нас». 
 
Естественно, возникает вопрос, на каком основании мы включили манифест Джио Понти в ряд 
концепций дизайна, ведь в нем вообще не употребляется даже слово 
 
«дизайн»? Несложно убедиться, что любой журнал, посвященный проблемам практики дизайна, 
показывая настоящее, вернее, отбирая определенные элементы настоящего стремится показать 
будущее, каким он себе его представляет. Поскольку демонстрируются продукты творческой 
деятельности (какой бы ни была она сама), а под продуктами дизайна понимаются обычно вещи или 
 
предметно-пространственные системы, то будущее в журналах такого рода представляется как 
зрительно воспринимаемое будущее вещей. 
 
«Domus» — единственный в настоящее время журнал, на страницах которого последовательно 
утверждается, что дизайн, творческая деятельность дизайнера, — это создание всей предметно-
пространственной среды, всей визуально воспринимаемой среды. 
 
Для художника Джио Понти совершенно очевидна открытая зрелищность, предлагаемая 
потребителю огромным рынком современной массовой культуры, и его как художника-
профессионала, как «импресарио» привлекают огромные творческие возможности, возникающие при 
создании зрелища в любой сфере человеческого восприятия. Хотя концепция Понти исходит из 
художественного, хочется сказать, артистического восприятия действительности, ее реализация в 
формах, в выборе проектных идей полностью идет навстречу реально существующим задачам 
коммерческого дизайна. Несомненно, что Понти руководствуется утопической идеей достижения 
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сложной целостности предметного мира исключительно средствами художественного 
проектирования, реализация этой концепции в практике дизайна является невозможной. Однако 
наибольшую важность представляет то, что эта концепция является силой, генерирующей 
«антистиль», постоянно разрушающей тенденции унитарности, ее участие в формировании 
профессиональной идеологии дизайна невозможно преуменьшить. Концепция Понти носит 
откровенно профессионально-художественный, асоциальный характер. Это концепция 
профессионалов и для профессионалов, для которых представляет огромный интерес любой заказ с 
любой социальной направленностью, если только он дает возможность развернуть накопленные 
профессиональные возможности дизайнера-проектировщика, дизайнера-художника. 
 
5. И ДРУГИЕ 
Прежде чем перейти к концепциям Джорджа Нельсона и Томаса Мальдонадо, необходимо 
объяснить, почему за пределами нашего рассмотрения оказываются многочисленные работы авторов 
множества разных «дизайнов», написанные за последние два десятилетия. Дело в том, что основная 
масса литературы по дизайну носит обезличенный описательный характер, при этом основное 
содержание составляет пересказ успехов новой профессии, носящих часто «магический» характер, 
пересказ или эклектическое соединение элементов различных концепций. Среди книг о дизайне есть 
почти анекдотические произведения типа «Промышленной эстетики» (29) Дени Юисмана и Жоржа 
Патри — это первая популярная книга о дизайне, рассчитанная на массового читателя серии «Что я 
знаю?». Представление об этой книге может дать «определение», которое повторяют авторы вслед за 
известным французским дизайнером-стилистом Жаком Вьено: «Промышленная эстетика — это 
наука о прекрасном в области примышленной продукции. Ее областью являются место работы и 
рабочая среда, средства производства и его продукты» (30). 
 
Опираясь на это «определение», авторы книги считают возможным изложить все проблемы дизайна 
в виде категорически сформулированных «законов» в количестве тринадцати штук. 
 
Наряду с представлениями, ставшими уже банальностью в среде начинающих практиков дизайна 
(экономичность выбора материалов или соответствие формы продукта эксплуатационным 
требованиям), в списке «законов» содержатся или прямо лишенные смысла утверждения или 
утверждения, придающие декларативную форму вопиющим трюизмам. Например, «закон эволюции 
и относительности»: «Промышленная эстетика не обладает определенным характером, она 
находится в постоянном становлении». Или «закон удовлетворения»: «Выражение функций, которые 
дают свою красоту полезному предмету, должно задумываться таким образом, чтобы оно ударяло по 
всем нашим чувствам — не только зрению и слуху, но и осязанию, обонянию и вкусу» (31). 
 
Конечно, «Промышленная эстетика» является карикатурой на литературу о дизайне, но эта 
карикатура в значительной степени лишь предельно выявляет действительно элементарный характер 
большинства публикаций. Количество рассматриваемых авторских концепций, сформированных на 
материале дизайна, можно было бы существенно увеличить, однако это представляется 
нецелесообразным. Можно упомянуть работы Джило Дорфлеса «Символ, коммуникация, 
потребление» и «Дизайн и его эстетика» (32), однако их содержание не вносит в уже полученную 
разнородную картину «дизайнов» ничего 
 
существенно нового. «Дизайн и его эстетика» — одна из новейших публикаций по вопросам 
дизайна, и естественно было бы ожидать от нее развернутого обобщения накопленного материала, 
однако книга не отвечает подобным ожиданиям. Дорфлес касается (именно касается) множества 
различных вопросов, привлекает предельно упрощенное толкование теории информации, громоздит 
банальность на банальность, чтобы получить в качестве единственного самостоятельно полученного 
результата еще одну классификацию дизайна: 
 
1. Объекты индивидуального пользования с ясно выраженной функциональностью, мало 
подверженные влиянию моды. 
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2. Объекты индивидуального пользования, подверженные периодическим колебаниям вкуса, 
определяемым модой, с ограниченной функциональностью, для ускоренного потребления. 
 
3. Объекты, выполненные для сверхиндивидуального потребления, мало зависящие от вкусов, не 
подчиненные моде, соответствующие абсолютной функциональности и потребляемые только 
технически: самолеты, суда, подводные лодки, турбины. 
 
4. Объекты «бесполезные», сооружаемые на основе типичного серийного производства, но без 
практического содержания: почти целиком программное искусство. 
 
5. Все разделы индустрии строительства: узлы, подвесные панели, геодезические купола. 
 
Уже Эшфорд смог показать, что все эти вещи продаются оптовым торговцам и поэтому подвержены 
тем же закономерностям, что и все товары, да и вся практика дизайна опрокидывает утверждение 
Дорфлеса — достаточно взглянуть на изменение форм самолетов. 
 
Система составления данной «классификации» содержит множество грубых логических ошибок, но 
даже не это существенно: создание этой «классификации», даже если ее на минуту принять на веру, 
по мнению Дорфлеса, является необходимым «для полного разъяснения различных эстетических 
качеств» — хотя совершенно непонятно, каким образом эта «классификация» что бы то ни было 
разъясняет. 
 
Работы Дорфлеса, так же как и ряда других «систематизаторов» дизайна, например Брюс Арчер (33), 
представляют определенный интерес тем, что в этих работах, опирающихся лишь на интерпретацию 
отдельных положений 
 
ряда современных научных дисциплин, делается попытка построения спекулятивных систем 
«дизайна» в качестве самоцели. Авторы подобных систем утверждают, правда, наличие связи между 
продуктами их построений и действительной практикой современного западного дизайна, однако это 
утверждение ничем не поддерживается. Напротив: эти работы важны как раз тем, что 
свидетельствуют о возможности создания особого уровня рассуждений по поводу дизайна, 
полностью от действительного дизайна независимых. 
 
6. ДЖОРДЖ НЕЛЬСОН 
Среди разнообразной литературы, так или иначе обсуждающей проблематику дизайна, книга 
«Проблемы дизайна» и статьи Джорджа Нельсона занимают особое положение. Необходимо 
подчеркнуть, что Нельсон до настоящего времени остается активным дизайнером-проектировщиком, 
в связи с этим его высказывания о дизайне и дизайнерах выходят далеко за рамки чисто 
описательного среза дизайна. 
 
В недавнем заявлении прессе один из ведущих представителей нашей профессии заявил, что главный 
социальный вклад дизайнера заключается в новом комфорте и удобствах, созданных для публики. 
По этому поводу я должен заметить две вещи: во-первых, это неверно, а во-вторых, даже если бы 
было правдой, не имело бы существенного значения» (34). 
 
Это довольно резкий выпад против представителей практики и теории западного дизайна, 
выступающих в роли апологетов дизайна как силы, способной облагодетельствовать человечество. 
По поводу того, что «это неверно», Нельсон может судить на основании собственной дизайнерской 
практики, но чем объяснить утверждение, что «если бы было правдой, то это не имело бы 
существенного значения»? Очевидно, это утверждение ни прямо, ни косвенно не выводится из 
самого дизайна — его можно вывести только из достаточно определенных представлений о 
современном американском или американизованном обществе как системе, где даже искренние 
намерении и любой форме служить интересам публики должны приводить к результатам, никак с 
этими намерениями не связанным. 
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Действительно, Нельсон констатирует: «Мы — члены общества, которое, кажется, целиком отдалось 
погоне за тем, что лучше всего можно определить как «суперкомфорт»... Это общество, которое 
посвятило себя — по край ней мере на поверхности явлений — созданию цивилизации 
суперкомфорта» (35). Не будет ошибкой предположить, что под суперкомфортом Нельсон 
подразумевает искусственные изменения в предметном окружении рядового потребителя, вызванные 
не его действительными потребностями, а в той или иной степени навязанные потребителю всем 
укладом жизни при прямом участии дизайнера. В уровне представлений о роли дизайна Нельсон 
несколько развивает предыдущую мысль, утверждая, что независимо от рассуждений по поводу 
собственной исторической роли дизайн всегда остается тем, чем стал первоначально — 
обслуживающей профессией, службой. Утверждение Нельсона сознательно снимает преувеличение 
гуманистической роли дизайна, которому отдают дань едва ли не все авторы «дизайнов»; 
сознательное заземление дизайна, его дегероизация, производимая художником и дизайнером, 
представляет собой явление исключительное в литературе дизайна. 
 
В связи с этим особенно интересна оценка дизайнера в капиталистическом производстве, которую 
Нельсон производит на основе выделения двух отдельных групп: «пленные» и «независимые» 
дизайнеры. Автор разделяет статус «независимого» и «пленного» дизайнера не по 
профессиональным данным или способностям (хотя распределение по группам может от этого 
зависеть), не от различий в постановке задач самими дизайнерами, а от условий работы дизайнера, 
определяемых различными интересами «управления». В отличие от «независимого» дизайнера или 
дизайнера-консультанта, профессиональные качества которого позволяют ему продавать свой труд 
на условиях рынка «независимого» труда юристов, технических экспертов, психологов-
консультантов, служащий или «пленный» дизайнер является прежде всего служащим. 
 
«Типичное «управленческое» отношение заключается в том, что оно (управление) меньше всего 
заботится о том, какими путями, через какие каналы оно достигает желаемых результатов, если оно 
их достигает. Когда управленчески настроенный дизайнер («пленный» дизайнер) наконец понимает, 
что именно результаты являются тем, за что ему платят, он начинает терять интерес к массированию 
собственного «я» (36). 
 
Ныло бы ошибкой считать, что, определяя зависимость «пленного» дизайнера от интересов 
«управления», то есть бюрократической промышленной администрации, Нельсон утверждает 
абсолютную независимость дизайнера-консультанта. О том, что Нельсон ни в коей мере не 
выключает высококвалифицированных неспециалистов из общей системы зависимости от 
«управления», свидетельствует его грустно-ироническое заявление: «В нашем обществе проституция 
настолько широко распространена, что никто, абсолютно никто не может сказать, что не имеет к ней 
никакого отношения» (37). Осознание общей зависимости деятельности дизайнера от требования 
создавать цивилизацию суперкомфорта является наиболее смелым утверждением, сделанным в 
литературе о дизайне относительно его истинной роли, и Нельсон, чтобы закончить с вопросом роли 
дизайна и дизайнера, делает два дополняющих друг друга вывода: 
 
«Результаты деятельности дизайнера могут быть в большой степени детерминированы, прежде чем 
его даже нанимают». 
 
«Сейчас дизайнер, глубоко отданный системе принципов, находится в абсолютно такой же позиции, 
как и дизайнер, действия которого являются прямо оппортунистскими: он должен работать на бизнес 
и на бизнесменов» (38). 
 
«Желание выглядеть лучше в глазах соседей может создать гораздо большее воздействие, чем 
экономика или технология» — Джордж Катона. 
 
«Все продукты, которые употребляются сегодня, вышли из моды» — Раймонд Спилмен. 
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Для Нельсона подборка ряда подобных цитат имеет чисто вспомогательное значение — ему 
необходимо сделать один существенный вывод, определяющий целевую установку дизайнера, 
выполняющего свою задачу обслуживания: «Для дизайнера все, что есть, является устаревшим. То, 
что нам нужно, — это больше старения, а не меньше» (39). Судя по тщательности подготовки этого 
вывода, Нельсон считает, что «нам» — в силу универсальной зависимости всех и каждого от законов 
рынка — это тот случай, когда интересы бизнесмена, торговца, дизайнера и потребителя в различной 
степени, очевидно, но совпадают в конечном итоге. 
 
Определив согласно своему представлению о социальной обусловленности профессиональную 
задачу дизайнера, Нельсон считает возможным отбросить как ненужный хлам присущие 
«иностранцам» рассуждения об ответственности дизайнера и сформулировать принцип 
профессионального дизайна: 
 
«Все это зависит от того, что вы сочтете ответственностью дизайнера не перед «народом» или 
подобной глупой абстракцией, которые мы так любим употреблять, а перед самим собой» (40). 
 
Таким образом, Нельсон заменяет в сфере профессиональной идеологии дизайна всякие 
«абстрактные рассуждения» единым принципом самостоятельности дизайнера в формулировании 
своего задания при разработке той или иной проектной задачи, независимости дизайнера в выборе 
методов и средств решения этой задачи. Получив возможность говорить о «независимости» 
дизайнера, Нельсон, переходя от социальной системы рассмотрения к чисто профессиональной, 
делает вывод об идентичности дизайна и художественной деятельности. 
 
Работы (прежде всего проектные) Нельсона дают некоторое основание считать, что под искусством 
он подразумевает прежде всего «массовое искусство» с его максимальной коммуникативностью, а 
под художественной деятельностью понимает прежде всего художественное проектирование как 
решение композиционной задачи для достижения запланированного результата. Нельсон 
отказывается обсуждать продукты дизайна в традиционном искусствоведческом срезе, не 
останавливается на проблемах «стилистики», они для него, как практикующего дизайнера высокого 
класса, достаточно очевидны. Проблематика стилистики разрешается поэтому однозначно и 
определенно: 
 
«Просто по общему согласию, единственно хороший дизайн сегодня — это современный дизайн» 
(41). 
 
Этот вывод совершенно последователен для автора «Проблем дизайна» — «современный дизайн» 
выступает в его представлении как закономерный продукт определенного и непрерывного процесса 
«старения» стилистических признаков вещей. Так как дизайнер строит свою профессиональную 
деятельность в сознательном подчинении этому процессу, абсолютная оценка «хорошо — плохо», 
определяемая из представления об эстетическом идеале, в отношении дизайна лишена смысла. 
 
Нельсон формулирует задачу дизайна: «Задача дизайна— украшать существование, а не подменять 
его». 
 
Эта формулировка не должна сбить нас с толку: для Нельсона «украшение» существования не 
означает «декорирования» существующего предметного окружения, а создание «интегральности» 
нового предметного окружения с новыми потребностями цивилизации суперкомфорта «Подмена» 
существования для Нельсона — это всякая попытка построения системы дизайна, противоречащей 
естественному процессу «старения» продуктов дизайна, попытка построения «абсолютного» 
дизайна. «Украшение существования» ясно указывает на понимание дизайна как вида массового 
искусства, поэтому Нельсон говорит о дизайне как выражении процесса реинтеграции художника с 
обществом, о дизайнере как инициаторе нового вида «популярного искусства». Нельсон-практик и 
Нельсон-теоретик находятся между собой в полной гармонии, что также отличает его от других 
авторов «дизайнов». На суперзрелище выставки в Нью-Йорке 1964 года он осуществляет свой 
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проект «автозверинца» для компании «Крайслер», исходя из четкой программной установки: 
спектакль, а не выставка; зрелище, а не информация; эмоция, а не техника. 
 
Вряд ли будет преувеличением считать, что Джордж Нельсон принадлежит к той группе 
высококвалифицированных профессионалов, для которой выявление и решение собственно 
профессиональной технической задачи всякий раз является настолько интересным делом, что 
действительное назначение этой работы имеет второстепенное значение или вообще не имеет 
значения. 
 
Наиболее полное выражение его позиция находит в кратком предисловии к альбому «Экспозиция», 
изданному под его редакцией. «Огромная масса экспозиции в наш неромантический век 
проектируется для того, чтобы заставить кого-нибудь купить что-нибудь, что он хочет или не хочет 
покупать» (42). 
 
Но для Нельсона главное здесь — профессионально-художественные возможности, которые дает 
дизайнеру решение этой всегда одной и той же задачи всякий раз иными средствами. Поэтому он 
может утверждать, что для дизайнера, осознающего методы и средства своей профессии, не важно, 
имеет ли данная работа коммерческое или образовательное назначение, а все, что идет в счет, — это 
сила и ясность, с которой устанавливается коммуникация между работой и ее потребителем. 
Подчеркивая значительную свободу, которую дает дизайнеру решение экспозиции, он яснее, чем где 
бы то ни было, формулирует основной принцип своей философии дизайна: 
 
«Дизайнер может несколько расслабиться и развлечься; в результате может возникнуть шутка, 
забава. Удивительно, как часто это бывает очень значительная забава» (43). 
 
Осознавая зрелищный, выставочный характер цивилизации суперкомфорта, Нельсон принимает его 
с иронией, но принимает — ведь благодаря этому выставочному характеру дизайнер может решать 
такие забавные (в серьезном профессиональном смысле) задачи. В связи с этим его позиция, 
несомненно, резко выделяется на фоне других попыток описать, анализировать или спроектировать 
дизайн. 
 
7. ТОМАС МАЛЬДОНАДО 
Как и все представленные выше авторы, Мальдонадо ставит те же принципиальные вопросы: роль и 
место дизайнера, характер профессии, возможности и ограничения; однако для Мальдонадо 
характерно постоянное движение одновременно в различных уровнях рассмотрения дизайна — 
профессиональном (изнутри дизайна) и мировоззренческом (дизайн рассматривается и оценивается 
извне). Отсюда вся работа Мальдонадо над поисками научной методологии дизайна как 
профессионального решения проблем. 
 
Одновременно Мальдонадо ставит вопрос об ответственности дизайнера как специалиста, 
призванного решать проблемы: «В большинстве случаев дизайнер хочет ставить и решать проблемы 
для пользы человека, но зачастую он вынужден ставить и решать проблемы во вред человеку» (44). 
 
В этих двух вопросах: научная методология дизайна и ответственность дизайнера — содержатся все 
основные противоречия позиции Мальдонадо. Очевидно, что решение первого вопроса зависит от 
решения второго, а это решение в свою очередь неизбежно приводит к невозможности создания 
«хорошего дизайна» в существующих на Западе социально-экономических условиях. Констатируя, 
что конфликты, разногласия и отсутствие взаимопонимания характерны для повседневного 
существования дизайна, Мальдонадо утверждает, что это является следствием незрелости 
профессии, не определившей своих собственных границ. 
 
Отрицая наличие профессиональной этики у дизайна, Мальдонадо суммирует: «Нужно иметь 
мужество, чтобы заявить во всеуслышание то, о чем до сих пор говорилось в тесном кругу: то, что 
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хорошо для бизнеса, не всегда хорошо для общества, и то, что хорошо для общества, не всегда 
хорошо для бизнеса» (45). 
 
Как непосредственная эмоциональная реакция содержавшие этого утверждения совершенно ясно, но 
для полемики оно решительно не подходит: говоря об обществе вообще, как о чем-то целом, так же 
как и о человеке во-обще, повторяя аргументацию классического гуманизма, он практически ничем 
не защищен от противоположной аргументации. Ведь бизнес вообще является неотъемлемой частью 
того общества, о котором говорит Мальдонадо. В этом случае очень несложно доказать в конечном 
счете идентичность интересов общества и бизнеса. Нас не должно удивлять обилие противоречий в 
позиции Томаса Мальдонадо, более того, эти противоречия ни в коей мере не умаляют значения его 
непрерывного поиска решения в ситуации, которая не оставляет места для такого решения. С одной 
стороны, Мальдонадо стремится к построению дизайна, реализующего определенный этический 
идеал удовлетворения действительных потребностей человека,— отсюда поиск единственности 
решения и научной методологии. С другой стороны, Мальдонадо остается художником, осознающим 
специфичность художественного творчества, его неразрывную связь с дизайном, — отсюда 
непрерывная критика попыток онаучить дизайн, подменить художника набором нормативных 
методов решения задач. Однако Мальдонадо отдает себе отчет в том, что дизайнеры-художники типа 
Джорджа Нельсона вырабатывают свою методологию дизайна как особой формы массового 
искусства и что эта методология находится в неразрывной связи с постановкой задач, резко чуждых 
его этическому идеалу профессии. Поэтому эта линия поиска методологии не может быть им 
принята — отсюда снова попытки обращения к различным областям современной науки в поиске 
средств объективной научности решения задач в соответствии с идеалом. Без осознания этой 
противоположности, заключенной в неустанных поисках решения, невозможно ни понять внешние 
противоречия в утверждениях Томаса Мальдонадо, ни его действительную роль в идеологическом 
уровне современного дизайна. Только осознав эти особенности его позиции, 
 
можно понять, почему Мальдонадо непрерывно подставляет себя под удары критиков справа. Так, 
например, постоянно утверждая необходимость выработки единой программы дизайна, он в то же 
время подчеркивает, что такая программа не может быть объективной, беспристрастной и 
всеобъемлющей, что она должна быть непременно тенденциозной программой, результатом личного 
предпочтения и сугубо личных взглядов. Так, не все равно: Мальдонадо или Глоаг утверждают, что 
«дизайнер даже в самых неблагоприятных условиях должен уметь противостоять тенденции 
использовать его способности для создания таких изделий, которые находятся в вопиющем 
противоречии с материальными и духовными интересами потребителя» (46). Но ведь и Эшфорд 
утверждает то же самое — и именно поэтому содержательный пафос утверждения Мальдонадо 
заглушается бесчисленным количеством личных интерпретаций использованных понятий. Сама 
этическая формула такого рода, в отрыве от личности дизайнера, ее провозглашающего, оказывается 
удобной формой, удовлетворяющей представителя любого подхода к дизайну. 
 
«Одни говорят, что дизайн — это искусство, и именно «прикладное искусство». Другие видят в нем 
«эрзац искусства». Есть и третья точка зрения, которую я разделяю: дизайн — действительно новое 
явление» (47). 
 
По существу никакого позитивного определения дизайна «извне» Мальдонадо не дает, он не столько 
определяет, сколько называет дизайн «новым явлением» — очевидно, что это необходимо лишь для 
более четкого отграничения своей позиции от позиций оппонентов. 
 
Так, он утверждает: «Я не верю, что предмет потребления может выполнять функции 
художественного произведения. Не верю, что судьбы искусства начинают совпадать с судьбами 
промышленных изделий и эволюция художественных произведений становится эволюцией 
предметов потребления» (48). 
 
Можно в это не верить, однако создание галереи дизайна в Музее современного искусства в Нью-
Йорке является фактом, фактом является отбор на Монреальскую ЭКСПО-67 для темы «Человек-
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творец» продуктов дизайна на равных правах с произведениями искусства. Подобное неверие 
отнюдь не опрокидывает аргументацию Герберта Рида, обосновывавшего возможность оценки 
продуктов дизайна по критериям искусства. 
 
Мальдонадо утверждает, что «наше общество не довольствуется тем, что делает из каждого 
произведения искусства товар. Оно хочет, чтобы каждый товар был произведением искусства» (49). 
И здесь Мальдонадо не делает различия между тем, чтобы «быть» и «играть роль» произведения 
искусства. Конечно, в этом утверждении выступает уже совсем не то общество, действительным 
интересам которого должен служить дизайнер, а общество, которое не позволяет дизайнеру 
реализовать свой идеал, но как и в других случаях сама формулировка автономна от ее авторского 
содержания, что позволяет оппонентам Мальдонадо отнести и эту критику к тенденциозности его 
концепции. Тем не менее важно, что Мальдонадо критикует все точки зрения оппонентов, в том 
числе и позицию Нельсона, за социальный консерватизм, за их работу в пользу сохранения 
сложившегося характера капиталистического производства и потребления. Не случайно Мальдонадо 
часто цитирует испанского поэта Антонио Мачадо: «Чтобы не допустить изменений внутреннем 
сути вещей, лучше всего постоянно изменять и улучшать их снаружи». Мальдонадо весьма близок к 
тому, чтобы определить всякий практический дизайн в условиях капиталистической системы 
социально-экономических отношений как «средство не допустить изменений внутренней сути 
вещей», однако этого крайнего вывода он так и не делает. 
 
Мальдонадо, может быть, не столько убежден, сколько хочет убедить себя, что и в рамках 
существующего (капиталистического) общества можно создать очищенным от скверны этого 
общества дизайн, и этот поиск убежденности снова толкает его к попыткам избавиться от 
однозначного определения дизайна. Здесь Мальдонадо делает существенную ошибку — ему 
кажется, что причиной недоразумений является неопределенность «дизайна», в который 
вкладывается разное содержание Он утверждает, что кофейная чашка, инфракрасный прибор, 
сенокосилка и вертолет ставят перед дизайнерами совершенно разные проблемы, которые «не могут 
быть одинаковым образом сформулированы и решены» (50). 
 
Это утверждение, а не доказательство — различие частных задач, возникающих при решении того 
или иного конкретного продукта само по себе отнюдь не означает невозможности применения 
общего метода к их решению. Более того, практика многих ведущих дизайнеров мира 
 
убедительно показывает существование единых творческих методов для решения различных 
конкретных задач, причем эти частные методы, судя по высказываниям самих дизайнеров, 
достаточно разнообразны. Трудно себе представить, чтобы Мальдонадо не считался с этим фактом 
— дело, очевидно, в ином: ему представляется необходимым отделить особый «дизайн» 
непотребительских продуктов от особого «дизайна» потребительских продуктов, товаров широкого 
потребления. Мальдонадо считает, хотя к этому сейчас нет особых оснований, что 
«непотребительские» продукты гораздо меньше зависимы от собственно рыночных отношений. 
 
Стремление построить особый дизайн для непотребительских товаров заставляет Мальдонадо 
концентрировать внимание на технических, инженерно-психологических и иных вопросах, далеко 
выходящих за предмет работы художника-проектировщика, однако Томас Мальдонадо достаточно 
критичен, чтобы надолго уверовать в дизайн под эгидой естественных наук. В связи с этим все, что 
могло бы способствовать «объективизации» дизайна, вызывает первоначально энтузиазм 
Мальдонадо даже в тех случаях, когда эта «объективизация» является весьма сомнительной. Но в то 
же время Мальдонадо остается художником и проектировщиком, видящим не только недостатки 
художественного проектирования, но и неудовлетворительность количественного подхода к 
решению сложных проектных задач, поэтому мифологизация математики вызывает у него 
существенное беспокойство: «Перечисленные математические дисциплины не должны приводить к 
ложному выводу, что творческая мысль и активность как в сфере дизайна, так и в сфере науки может 
быть целиком сведена к алгоритмам» (51). 
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Профессиональное осознание сложности дизайнерских задач заставляет Мальдонадо 
констатировать, что техника современных инженерно-психологических исследований слишком 
примитивна и одностороння, чтобы их использование в дизайне могло дать ощутимые 
положительные результаты. Точно так же рассмотрение развитых исследований в области изыскания 
рынка приводит авторов статьи к выводу, что однобокость и близорукость этих исследований не 
могут привести к их объединению с необходимой «наукой дизайна». 
 
Томас Мальдонадо — специфическое явление в западном дизайне. При активности критики он не 
может противопоставить критикуемым направлениям цельной позитивной программы (это 
объективно невозможно), одновременно он непрерывно ищет в «обществе изобилия» возможности 
построения этой программы. 
 
Мы уже говорили, что деятельность Мальдонадо не может измеряться противоречивостью его 
суждений — |конечно, не более, чем иллюзией является представление Мальдонадо о возможности 
реализация дизайна, который «должен рассматривать свою функцию не как сохранение спокойствия, 
а как возбуждение беспокойства» (52). Однако отнюдь не иллюзорна деятельность самого Томаса 
Мальдонадо — не желая принять позицию Нельсона и не желая смириться с неизбежностью отказа 
от дизайна в случае неприятия этой позиции, Мальдонадо в уровне идеологии дизайна в среде 
профессионального дизайна сам выполняет функцию «возбуждения беспокойства». Эта функция, 
являясь исключением в практике коммерческого и коммерчески настроенного дизайна, приобретает 
особое значение. 
 
* 
Итак: Джордж Нельсон рассматривает дизайн в аспекте его двойственного бытия — как 
обслуживающую профессию в условиях «цивилизации суперкомфорта» и одновременно как 
внутренне свободную творческую деятельность, как способ профессионального самоудовлетворения 
художника в современном мире. 
 
Джон Глоаг рассматривает дизайн с точки зрения ответственности дизайнера перед «нормальным» 
капиталистическим обществом, в аспекте профессиональной этики. В то же время он видит дизайн 
как нормальную техническую операцию в процессе производства, равнозначную с любой другой 
операцией инженерного порядка. 
 
Джио Понти рассматривает дизайн с точки зрения профессиональных художественных 
возможностей, определяя его задачей создание мира новых и прекрасных форм. 
 
Герберт Рид рассматривает дизайн как независимую сверхпрофессию, свободную от 
узкоспециализованного профессионализма, и определяет дизайн как высшую форму искусства. 
 
Эшфорд рассматривает дизайн как профессию с точки зрения нормальной организации эффективной 
профессиональной деятельности в «нормальных» капиталистических условиях, однако, в отличие от 
Глоага, вообще отказывается рассматривать иные аспекты как «затрудняющие нормальную 
постановку вопроса». 
 
Юисман и Патри видят в дизайне техническое средство достижения нормального уровня 
потребления, характерного для «американского образа жизни». 
 
Джилло Дорфлес, Брюс Арчер, Абраам Моль, Дэвид Пай и ряд других предпочитают рассматривать 
дизайн как определенный способ передачи упорядоченной информации. 
 
Наконец, Томас Мальдонадо пытается рассматривать дизайн во всей его многоаспектной 
проблематике, неизбежно балансируя между практической и теоретической постановкой вопроса. 
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Этих точек зрения по поводу одного и того же реально существующего дизайна более чем 
достаточно, чтобы, с одной стороны, усомниться в том, что авторы рассматривают действительно 
одно и то же явление, с другой — предположить действительную сложность явления, с которого 
можно снять такое количество разнородных «проекций». 
 
Если бы представленные выше точки зрения можно было трактовать как различные проекции одного 
и того же дизайна на разные плоскости рассмотрения, то мы имели бы возможность сделать попытку 
обобщить эти проекции, с разных сторон освещающие единый дизайн, и получить его общую 
достаточно подробную картину. Однако невозможно представить себе существование 
действительного объекта, который удовлетворял бы одновременно ряду прямо противоположных 
условий: 
 
u обслуживание любых запросов потребителей; 
 
u обслуживание любых нужд предпринимателей; 
 
u самовыражение внутренне свободного художника; 
 
u философия управления; 
 
u ликвидация хаоса форм; 
 
u создание хаоса форм; 
 
u развитие общества; 
 
u сохранение статус кво; 
 
u обеспечение коммерческого успеха; 
 
u создание непреходящих культурных ценностей; 
 
u раздел массового искусства; 
 
u просто новое явление; 
 
u нормальная техническая операция и т. д. 
 
Все эти характеристики были нами встречены при рассмотрении дизайна в теории. 
 
Совершенно очевидно, что то, что разделяет эти точки зрения, не может объясняться недостатком 
взаимопонимания, разночтениями, различием интерпретации одного и того же явления. 
 
Попросту не может существовать одно и то же явление, относительно которого существуют 
одновременно столь разные суждения. 
 
Что же представляют эти концепции или неоформленные в четкие концепции позиции с точки 
зрения того, что их объединяет? Ни одна из них не рассматривает дизайн как элемент определенной 
социальной системы. История дизайна, теория дизайна, практика дизайна рассматриваются везде (в 
лучшем случае вносится несколько оговорок) как картина самопроизвольного развития 
определенного образования, получившего общее наименование — «дизайн». У нас нет никаких 
оснований считать изложенные выше точки зрения описаниями действительно существующего 
дизайна. Мы можем лишь обоснованно рассматривать их как различные авторские концепции 
различных «дизайнов», существующие в уровне профессиональной идеологии дизайна. Этот 
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уровень, конечно, находится в определенном отношении к действительному дизайну, однако это 
отношение отнюдь не является непосредственным и линейным. Каждая из представленных точек 
зрения является не более чем представлением о существующем или необходимом (с позиции автора) 
дизайне, и именно как представление должно рассматриваться и оцениваться в автономном уровне 
дизайнерской идеологии. 
 
Это не означает, конечно, что в этих представлениях не содержится элементов описания 
действительности дизайнерской деятельности, напротив, в каждой из представленных концепций 
есть утверждения, фрагментарно отражающие действительную картину дизайна. Однако 
несоциологичный характер этих точек зрения приводит к тому, что все они являются в значительно 
большей степени изображениями желаемых «дизайнов», чем действительных. Это не оговорка: мы 
постараемся показать дальше, что разнохарактерность концепций непосредственно связана с 
действительной разнохарактерностью практики дизайна, что фактически за одним названием, при 
использовании аналогичных профессиональных средств скрываются все более обособляющиеся друг 
от друга частные дизайнерские виды деятельности. 
 
Очень четко выразил эту особенность «дизайнов» Томас Мальдонадо: «Различные философии 
дизайна являются выражением различного отношения к миру. Место, которое мы отводим дизайну в 
мире, зависит от того, как мы понимаем этот мир...» (53). 
 
Возвращение к анализу теоретических концепций дизайна оказывается необходимым потому, что 
они носят характер, прямо служебный по отношению к практике. «Задача марксистов... суметь 
усвоить себе и переработать те завоевания, которые делаются этими «приказчиками» (вы не 
сделаете, например, ни шагу в области изучения новых экономических явлений, не пользуясь 
трудами этих приказчиков), — и уметь отсечь их реакционную тенденцию...» — писал В. И. Ленин 
(54). Мы далеки от того, чтобы считать все написанное авторами вышеназванных концепций не 
стоящей изучения игрой ума, по выделить объективно ценное в их работе является сложной задачей. 
Отсечь реакционные и просто ошибочные тенденции, выраженные в их текстах, без специального 
теоретического анализа всей практики дизайна оказывается непросто. 
 
Как только мы освобождаемся от гипнотического убеждения в действительном существовании 
одного дизайна, мы приобретаем возможность рассматривать различные точки зрения на дизайн как 
различные теоретические схемы возможных «дизайнов», находящихся в определенном отношении с 
действительной природой разных форм дизайнерской деятельности. В таком случае мы уже имеем 
возможность рассматривать индивидуальные (профессиональные или мировоззренческие) мотивы 
авторов той или иной концепции не как неизбежное искажение описываемого действительного 
дизайна, а как основной конструктивный элемент концепции дизайна, определяющий его 
построение. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Глава 3. ДИЗАЙН В ДЕЙСТВИИ 
 
В практику деятельности в современной системе разделения труда входит как собственно 
деятельность в присущих ей методах и средствах постановки и решении задач, так и организация 
этой деятельности в различных формах, оказывающих, несомненно, прямое влияние если не на 
методы, то уж, во всяком случае, на средства и принципы осуществления деятельности. В то же 
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время часть западных теоретических концепций занимают попытки реконструкции содержания 
дизайнерской деятельности, но как мы уже говорили, у нас нет критериев оценки достоверности этих 
весьма отличающихся друг от друга реконструкций. 
 
Всего лишь сорок лет назад один из ведущих представителей нарождающейся профессии Норман 
Бел Геддес должен был на страницах «Нью-Йорк Тайме» опровергать обвинения в предательстве 
искусства: 
 
«Мы живем в эпоху промышленности и бизнеса. Принимайте это или нет, это факт. И в этом нет 
ничего дурного... Таким же абсурдом является порицать сегодняшнею художника за то, что он 
применяет свои творческие способности в промышленности, как порицать Фидия, Джотто или 
Микеланджело за то, что они применяли свои — в религии. 
 
Для меня гораздо важнее, что я могу работать над вещами, которые кого-то интересуют: автомобиль, 
аэроплан, пароход, вагон, здания и мебель, а не продолжать работу для театра только потому, что я 
делал это в течение пятнадцати лет» (1). 
 
Тогда это было необходимо. Пионерский период развития дизайна был временем безудержного 
оптимизма художников, в этом пункте согласны все, пишущие о дизайне. Известный критик дизайна 
Ральф Каплан писал о том, что «первые успешные дизайн-операции подействовали на экономику как 
магия, и первые дизайнеры могли играть роль волшебников... Дизайн был новой алхимией, и в 
отличие от старой он работал» (2). 
 
Однако все это уже история. В настоящее время в мире и прежде всего в США существует несколько 
сот крупных и мелких фирм и бюро, продающих дизайн как таковой, как специализированный 
высокооплачиваемый труд, и несколько тысяч отделов дизайна на промышленных предприятиях 
крупнейших капиталистических фирм. Героический период дизайна окончился, и многочисленные 
коллективы профессиональных дизайнеров ведут различными средствами борьбу за существование, 
признание и развитие. 
 
В западной литературе по дизайну никто, кроме Джорджа Нельсона, не уделяет внимания 
одновременности существования двух форм коммерческого дизайна. Мы будем рассматривать их по 
отдельности и уже после этого анализа сделаем попытку установить между ними определенные 
отношения. 
 
СТАФФ-ДИЗАЙН 
Внутри стафф-дизайна существует одновременно множество форм организации дизайнерской 
деятельности: от отделов дизайна, существующих в лице единственного дизайнера, до сложных 
бюрократических систем, насчитывающих сотни специалистов. Эти различные по количеству 
сотрудников отделы стафф-дизайна существенно различаются и по способу организации решения 
задач и по способу их постановки. 
 
Единственным способом внести известную упорядоченность в эту сложную картину является 
типология стафф-дизайна, но для того чтобы эту типологию провести не как формальную 
классификацию, а действительно как выделение принципиальных типов, нам приходится выйти из 
собственного содержания дизайнерской деятельности. Не требуется особого воображения, чтобы 
признать, что отделы дизайна существуют на промышленных предприятиях постольку, поскольку 
они решают необходимые для предприятий задачи, значит, специфика задач предприятий является 
первичной по отношению к задачам отдела дизайна. Поэтому типология стафф-дизайна является 
одновременно типологией самих промышленных предприятий по особому признаку — по типу их 
отношений с потребителями. При всем отличии богатства специфических форм, существующих в 
живой практике капиталистического производства, от любой попытки схематизации мы все же 
можем свести характер отношений предприятия — производителя и его потребителя к нескольким 
основным типам: 
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1. Фирмы, потребителем которых почти исключительно является предприятие — производитель 
промышленной продукции различного характера (прежде всего это фирмы, осуществляющие добычу 
и обработку промышленного сырья). 
 
2. Фирмы, которые производят свою продукцию почти исключительно для массового потребителя. 
 
3. Фирмы, производящие продукцию для специального потребителя, представляющего 
коммерческую, производственную, научную, военную или бюрократическую организацию. 
 
4. Наконец, необходимо выделить как основной сейчас тип фирмы, обслуживающие как массовых 
потребителей, так и специальных потребителей. 
 
Казалось бы, такая чисто экономическая внешне типология не имеет никакого отношения к 
обсуждаемому в книге предмету, однако это не так: взяв за основу это членение, мы можем выделить 
достаточно характерные типы службы дизайна. 
 
Первый тип. Наиболее характерным представителем этого типа является служба стафф-дизайна 
фирмы «Алюминиум компани оф Америка», одного из крупнейших в мире производителей 
алюминия всех видов и назначений. Руководство этой фирмы организовало собственный отдел 
дизайна, когда все остальные производители полуфабрикатов для промышленности считали это 
ненужной роскошью. Отдел дизайна невелик — всего семь дизайнеров под руководством С. Л. 
Фэнестока, прошедшего школу работы в независимых дизайн-фирмах. Отдел подчинен 
непосредственно вице-президенту компании, что подчеркивает его значение внутри ее иерархии. 
 
Естественно, что наиболее распространенной формой реализации готового продукта для фирмы, 
производящей металл, является контрактация на длительные сроки; это обстоятельство выдвигает 
задачу создания особых фирм рекламы, дизайна, планирования. Перспективное планирование для 
таких фирм приобретает особое значение — в связи с этим «АЛКОА» ведет непрерывный поиск 
идей, стремится максимальным образом использовать суммарный опыт, накопленный в дизайне и 
промышленной рекламе во всех областях производственной практики. Именно поэтому для создания 
фирменного стиля «АЛКОА» привлекает независимых дизайнеров-консультантов, для разработки 
упаковки и рекламы — независимые фирмы графического дизайна, работающие в соответствии с 
общей программой, разработанной дизайнерами-консультантами. 
 
Поэтому фирма рекламирует не столько продукцию (хотя и продукцию тоже), сколько свой 
фирменный стиль, способности своих дизайнеров решать сложные задачи. 
 
Большинство фирм первой группы в настоящее время подгоняет свою политику в области дизайна 
под модель «АЛКОА», но есть и исключения разного характера, которые нужно особо отметить. 
Фирма «Монсанто», производящая химикалии и пластические материалы, резко выросла за четверть 
века и еще не прекратила экстенсивного развития. Группа дизайна «Монсанто», состоящая всего из 
шести человек, до настоящего времени выполняет весь объем дизайнерского проектирования: 
фирменный стиль, упаковка и ярлыки, промышленные и конторские интерьеры для всех отделений 
фирмы и экспозицию фирмы на выставках. 
 
Совершенно иначе построена служба дизайна на отделении пластмасс фирмы «Роом енд Хаас». 
Функцией руководителя этой службы Блюменфельда является прежде всего специальная 
высококвалифицированная реклама. Его скорее можно назвать коммивояжером и коммерческим 
разведчиком в своей области производства, чем собственно проектировщиком. 
 
В данном случае мы сталкиваемся с принципиально новым явлением относительно «классического» 
дизайна, описанного в рассмотренных нами концепциях, — непроектные функции, выполняемые 



 35

художником-проектировщиком благодаря его специфическим профессиональным средствам. 
Блюменфельд считает, что его задача — «служить в качестве катализатора, поощряя стремление к 
 
дизайну в других». Нам важно подчеркнуть другое — профессиональный дизайнер почти полностью 
отказывается от непосредственного проектирования вещей, выступая в роли эксперта коммерческой 
и плановой деятельности фирмы. 
 
Мы не стремимся к сколько-нибудь жестко оформленным обобщениям — в условиях непрерывного 
организационного развития стафф-дизайна это было бы явно преждевременно. Однако не будет 
ошибкой указать на одну особенность, характерную для группы: штат дизайнеров на фирмах, 
работающих на производителей, невелик и одновременно приобретает статус крупнейших основных 
отделов управления, что дает дизайнерам материальные, моральные и престижные преимущества. 
Специфика условий продукции и сбыта фирм первой группы приводит к тому, что все чаще 
профессиональный художник-проектировщик выполняет помимо собственно проектной работы еще 
и другие функции, внешне с проектированием не связанные. 
 
Второй тип. Нужно заметить, что количество крупных фирм, работающих только на массового 
потребителя, постепенно сокращается — промышленные компании стремятся застраховаться от 
случайностей массового рынка производством специальных «непотребительских» продуктов. Но все 
же, хотя и не в чистом виде, этот тип остается достаточно распространенным, если отнести к нему 
фирмы, львиная доля продукции которых рассчитана на массовый рынок. 
 
Такова фирма «Вестингауз» — один из крупнейших в США производителей бытового оборудования: 
холодильников, кухонного оборудования, радио- и телевизионной аппаратуры. В течение двух 
десятилетий все дизайнерские разработки для «Вестингауза» осуществлялись независимыми дизайн-
фирмами на основе длительных контрактов. Несколько лет назад на трех из шести предприятий 
фирмы были организованы группы дизайна под общим руководством К. Грейзера, возглавляющего 
службу дизайна, — более сорока специалистов. Грейзеру предоставлена значительная свобода 
действий, и он подчиняется непосредственно управляющему отдела бытовых изделий. Однако 
фирма «Вестингауз» не ограничивается развитием собственного стафф-дизайна и стремится 
максимально использовать возможности независимых дизайн-фирм. Постоянными консультантами 
являются известные дизайнеры Элиот Нойес и Поль Ранд. Отдельные разработки выполняются в 
дизайн-фирме Нойеса. 
 
Легко видеть, что, чем сложнее структура фирмы, работающей на массового потребителя, чем 
больше объем и разнообразие ее продукции, тем более сложные формы приобретает организация 
службы стафф-дизайна. Хотя «Дженерал моторс» или «Форд» нельзя назвать фирмами, 
работающими только на массовый рынок, все же производство легковых и грузовых автомобилей 
остается основной областью их интересов. Служба дизайна «Дженерал моторс» отличается большой 
сложностью и рядом специфических особенностей, общих для автомобильных компаний, продукция 
которых измеряется миллионами машин в год. Руководитель службы стайлинга (в литературе по 
дизайну стайлинг часто противопоставляется «очищенному» дизайну как дурная антитеза; и 
практике дизайна между обоими понятиями не делается никакого различия) В. Митчел является 
одним из вице-президентов компании и руководит штатом из 1400 дизайнеров. Правда, никто не 
может сказать, сколько действительно художников-проектировщиков входит в это число — здесь 
уже обычная бюрократическая система: если в службе дизайна, то значит дизайнер. Но, во всяком 
случае, служба дизайна «Дженерал моторс» самая мощная по численности организация дизайнеров в 
мире. Служба дизайна компании должна обеспечить ежегодную разработку более ста новых моделей 
легковых автомобилей для пяти отделений корпорации, десятков новых моделей грузовых и 
специальных машин. Эта же служба должна обеспечить разработку моделей холодильников и других 
бытовых изделий и выполнение специальных проектных заданий, например оформление экспозиции 
фирмы на Нью-Йоркской выставке 1964 года. 
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Естественно, что масштаб работ компании и сама численность дизайнеров требуют эффективной 
организационно-бюрократической структуры службы дизайна. Вся работа дизайнеров 
осуществляется в многочисленных самостоятельных студиях; они не только не поддерживают 
непосредственного контакта между собой, но чаще всего являются конкурентами и осуществляют 
параллельную разработку проектов по единой программе в строгой секретности. В общей структуре 
дизайна «Дженерал моторс» специализация дизайнерских студий доведена до предела: отдельная 
студия осуществляет координацию художественно-проектных разработок по созданию 
взаимозаменяющихся кузовов для различных производственных отделений, отдельная студия 
работает над графикой, отдельная — над оформлением выставок, отдельные студии — над 
перспективными моделями и т. д. При ряде частных организационных различий компания «Форд» 
проводит в дизайне в целом аналогичную политику. Руководитель дизайн-службы «Форда» Жан 
Бординат, являющийся, как и Митчел, вице-президентом компании, довольно ясно раскрывает свое 
представление о назначении работы дизайнера в системе стафф-дизайна: 
 
«Я продолжаю утверждать, что притворяться, будто дизайн или стайлинг имеет какую-то иную 
функцию, кроме поддержки торговых операций, является чистым лицемерием» (3). 
 
Из структуры дизайна в системе сверх-корпораций следует, что собственно творческие задачи могут 
ставить и решать только немногочисленные ведущие специалисты и руководители 
административных отделов дизайн-службы; на долю рядовых дизайнеров, рядовых служащих 
остается квалифицированное исполнение уже принятых принципиальных решений и не больше. 
Главное для рядового штатного дизайнера — это уже не столько то, что он дизайнер (который, по 
мнению ряда авторов теоретических «дизайнов», является уже по характеру своей профессии 
творческой личностью, ставящей принципиальные задачи), сколько то, что он рядовой служащий 
огромной бюрократической машины. Именно об этом служащем дизайнере говорил Нельсон, что, 
осознав то, что от него требуются только результаты, он перестает массировать свое творческое «я». 
 
Третий тип. В нашем распоряжении имеется относительно ограниченная информация о 
промышленных компаниях, работающих почти исключительно на специального потребителя, — во 
многом потому, что большинство этих работ прямо или косвенно связано с военными заказами, и 
рекламируются их продукты, но отнюдь не методы их проектирования. Больше всего известно о 
работе художников-проектировщиков в станкостроительных и машиностроительных компаниях. 
 
После реорганизации за два последних десятилетия фирма «Нью Холланд машин» превратилась из 
мелкого, полукустарного изготовителя сельскохозяйственной техники в крупное отделение 
компании «Сперри Рэнд». До недавнего времени все дизайнерские разработки для этой фирмы 
выполнялись независимыми дизайн-фирмами, в том числе и фирмой Раймонда Лоуи. Сейчас 
значительная доля работ осуществляется единственным штатным дизайнером фирмы Кермезом. В 
его функции входит художественное проектирование продукции, упаковки, промышленной графики 
и сопроводительной документации, оформления выставок и в отдельных случаях выбор независимой 
дизайн-фирмы для выполнения заказа фирмы. 
 
Можно видеть, что дизайн-служба компаний третьей группы имеет, как правило, небольшое 
количество специалистов, что сразу увеличивает их индивидуальные профессиональные 
возможности, их персональный статус. В то же время в компаниях этого рода деятельность 
профессионального дизайнера довольно жестко ограничена однородностью проектных задач, четко 
ориентированных по нескольким видам однородной продукции. 
 
Четвертый тип. Промышленные компании, производящие продукцию как для массового, так и для 
специального потребителя, являются, как мы отмечали, наиболее распространенным типом 
современной крупной промышленной корпорации. Вполне естественно, что объединение в рамках 
одной хозяйственной организации принципиально разных производств ставит перед администрацией 
конкретной фирмы чрезвычайно сложные задачи, которые решаются различным образом. 
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«Истмен кодак» — одна из немногих фирм, которые первыми обратились к дизайнерам для решения 
коммерческих задач. Уолтер Дорвин Тииг, первый официальный дизайнер мира, с 1928 по 1941 год 
являлся главным консультантом фирмы, и его бюро выполняло весь объем дизайнерского 
проектирования для «Кодака». С 1945 года фирма организовала собственный отдел дизайна — 
«Истмен кодак», финансовое объединение двух разнородных предприятий, обладающих 
существенной автономностью. Вполне естественно, что служба дизайна соответственно разделена на 
две самостоятельные службы. Производство любительской аппаратуры требует особых форм 
изучения рынка, имеет дело с особой формой конкуренции, рекламы, дизайна, рассчитанных на 
массового потребителя. Точно так же производство конторского оборудования, конкурирующего с 
фирмами «ИБМ» и «Оливетти», представляет собой специфическую задачу. 
 
На каждом из предприятий «Кодака» выполняются все виды рекламной, оформительской и 
художественно-конструкторской деятельности дизайнеров. 
 
«Дженерал электрик» — одна из крупнейших корпораций капиталистического мира, номенклатура 
изделий, выпускаемых всеми ее предприятиями, достигает двухсот тысяч наименований: от 
электробритв до силовых трансформаторов и комплексного оборудования электростанций, от 
электровозов до космических летательных систем. На восемнадцати отделениях фирмы существуют 
собственные отделы дизайна, тогда как в 30-е годы, когда «Дженерал электрик» только начала 
развертывать дизайнерские работы, отдел дизайна был создан только на отделении бытовых изделий. 
Представление о сложности структуры службы дизайна в системе гигантской корпорации может 
дать форма дизайнерской деятельности только на одном отделении бытовых электроприборов. Отдел 
дизайна, возглавляемый известным дизайнером А. Бекваром ( в прошлом руководитель 
независимого дизайн-бюро), состоит из сорока пяти специалистов и обслуживает шесть отделов. 
 
Этот отдел дизайна работает как автономная дизайн-фирма, включенная во внутреннюю систему 
корпорации, она обслуживает производственные отделы на консультационной основе, по договорам 
и имеет право самостоятельно привлекать внешних дизайнеров-консультантов. Любопытно 
отметить, что Беквар периодически издает специальные приказы, запрещающие дизайнерам 
постоянно работать на один и тот же производственный отдел, опасаясь чрезмерной специализации и 
утери профессиональных качеств дизайнера-консультанта. 
 
Мы бегло наметили определенную типологию организации стафф-дизайна в зависимости от 
характера потребителя, на которого ориентируется та или иная группа промышленных компаний. 
Конечно, ни одна из реальных промышленных компаний не укладывается в чистом виде в 
намеченные типы, и все же есть основания полагать, что при всем разнообразии организации стафф-
дизайна на каждом конкретном предприятии, определенные обобщенные системы этой организации 
становятся в известной степени типовыми. Типы организации стафф-дизайна во всем их 
разнообразии убедительно указывают на факт, который полностью игнорировался в рассмотренных 
ними теоретических концепциях, и тем не менее имеет в действительной дизайнерской практике 
поистине огромное значение: характер дизайнерской деятельности всегда конкретен в конкретных 
условиях и во многом определяется организационной структурой промышленной фирмы. 
Отношение фирмы к потребителю, политика ее руководства в значительной степени диктуют формы 
работы дизайнера: текущая или перспективная проектная работа, разделение проектной работы с 
независимыми дизайн-фирмами или самостоятельное выполнение всех видов дизайнерских работ, 
относительная свобода творчества или выполнение частных заданий, универсальный характер 
деятельности дизайнера или его узкая специализация. Оказывается, что внутри единого дизайна 
постепенно углубляется дифференциация задач и типов деятельности дизайнера, что характер 
дизайна является сейчас определенно вторичным по отношению к системе управления 
производством. 
 
В разнохарактерности существующих форм организации стафф-дизайна в каждый момент времени 
для разных групп можно выделить типы организации, которые являются наиболее перспективными и 
постепенно распространяются, превращаясь в относительно четкие типы. В связи с этим европейские 
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фирмы «Оливетти» и «Браун», представляющие для нас особый интерес, мы не включили в 
рассмотрение четвертого типа производств, куда они формально относятся, а выделили их отдельно. 
Это фирмы-эталоны, фирмы, являющиеся экспериментальными лабораториями стафф-дизайна. 
 
„ОЛИВЕТТИ" 
Фабрика пишущих машин, заложенная Камилло Оливетти в 1908 году, впервые получила 
известность в Ломбардии и Пьемонте, когда на Туринской промышленной выставке 1911 года «М-1» 
была отмечена медалью. В аттестате отмечалось удобство работы на машинке, хорошая читаемость 
шрифта, зато о внешних данных машинки еще не было ни слова — не было такого критерия для 
оценки промышленного продукта. 
 
В 1929 году на единственной фабрике в Ивреа было занято менее 700 рабочих и служащих: к 1966 
году количество занятых на итальянских и зарубежных предприятиях фирмы (Глазго, Барселона, 
Сан-Паулу, Буэнос-Айрес, Иоганнесбург) составило более 51 000 человек. 
 
В 1929 году на фабрике в Ивреа было выпущено 13000 пишущих машинок одной модели, в 1965 
году было выпущено около 2300000 единиц (приравненных к одной пишущей машинке) различного 
оборудования. При этом доля «Оливетти» в производстве пишущих машин снизилась с 33% (1964 
год) до 25% от мирового производства, но производство электронно-счетного оборудования 
составило уже более 30% мирового выпуска. 
 
Таковы цифры, которые достаточно убедительно показывают экономическую экспансию фирмы, но 
сами по себе, естественно, не содержат указания на причины и средства развития. 
 
Камилло Оливетти в 1912 году писал: «Эстетическая сторона конструктивного решения машинки 
также требует особого внимания... Пишущая машинка не должна быть оформлена в сомнительном 
вкусе. Она должна иметь внешность одновременно серьезную и элегантную». Нужно учесть, что в 
это время машинки — как пишущие, так и швейные — еще упорно покрывались истонченными 
акантовыми листьями, нанесенными бронзовой краской. В то время далеко не все искусствоведы 
могли ставить вопрос об эстетической ценности промышленной продукции, во вкусах широкой 
публики безраздельно господствовал унылый эклектизм — для инженера, делового человека точка 
зрения Камилло Оливетти была совершенно исключительной. 
 
Дальнейшее развитие фирмы связано вплоть до полною отождествления с именем Адриано 
Оливетти. 
 
Уже в 1927 году к 580 рабочим и служащим «Оливетти присоединились еще несколько человек, 
деятельность которых приобрела вскоре большое значение: график Джованни Пинтори, ученик 
Моголь-Надя Александр Щавински, скульптор Константино Нивола, инженер и поэт Леонардо 
Синисгалли, который возглавлял отдел паблисити «Оливетти» вплоть до начала войны и 
вынужденной эмиграции. Сложилась одна из первых и безусловно наиболее значимая в Европе 
группа коммерческого дизайна, теснейшим образом связанная с общей организацией и 
реорганизацией фирмы. Как известно, рост производства вызывает удвоенный рост необходимой 
документации — при постоянном колебании спроса на большинство промышленных продуктов 
спрос на конторское оборудование, вызванный объективным процессом увеличения администрации 
в мировом бизнесе, практически не снижался даже в годы длительной депрессии после кризиса 1929 
года. Завоевание монополии в производстве конторского оборудования означало бы почти полную 
независимость фирмы от колебаний промышленного производства в целом, поэтому завоевание 
монополии было с самого начала генеральной задачей руководства «Оливетти». 
 
С 1936 года Марчелло Ниццоли становится ведущим дизайнером «Оливетти» и в тесном контакте с 
Джованни Пинтори, при постоянном участии Адриано Оливетти в оценке всех проектных 
предложений, подготовляет переворот в производстве комплексного конторского оборудования. 
Сразу же после войны, в условиях быстрого роста экономической активности фирма переходит в 
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наступление на мировой рынок, тщательно подготовленное предыдущими десятилетиями. В 1948 
году бестселлером становится созданная Ниццоли модель «Лексикон-80». Выпущенная на рынок в 
1950 году «Леттера-22» производит новую сенсацию. Возникает и приобретает права гражданства 
выражение «стиль Оливетти». 
 
Отдел дизайна приобрел постепенно привилегированное положение и значительно увеличился. 
Наряду с Ниццоли на первый план выдвигаются дизайнеры Соттсас и Беллини, оба лауреаты 
«Компассо д'Оро»: первый за электронно-счетные устройства «Элеа» в 1959 и 1962 годах; второй за 
машинку для перфокарт «ЦМЦ-7» в 1962 году. Ниццоли, Соттсас, Беллини и Пинтори (помимо сотен 
плакатов автор первой модели реорганизованного «Ундервуда» — «Рафаэль») возглавили четыре 
отделения дизайна. 
 
Необходимо отметить, что ни одна из генеральных целей руководства «Оливетти» не была 
достигнута в полной мере — в 1964 году «Дженерал электрик» выкупил пакет акций «Оливетти», не 
удалось завоевать монопольное положение на мировом рынке. 
 
Критики дизайна утверждают, что «стиль Оливетти» на самом деле является смешением нескольких 
«стилей» — в чисто искусствоведческом срезе рассмотрения, когда под стилем в дизайне 
подразумевается единство формально-стилистических признаков, это справедливо. Такого 
формального единства у «Оливетти» не было, нет и, вероятно, не будет. 
 
«Стиль Оливетти» — это сумма зримых выражений, которые в разных областях и на разных уровнях 
уже в течение десятилетий с обновленной связностью создают образ предприятия, которое, может 
быть, первым поняло важность некоторых человеческих и эстетических ценностей области 
промышленного производства: любая машина может и должна быть красиво оформлена, фабрика 
должна быть построена красивой, коммерческое письмо должно быть написано в стиле достойном 
хорошего вкуса и культурных требований адресата» (4). 
 
Мы имеем дело с очевидным противоречием: с точки зрения специальных знаний о дизайне не 
существует единого «стиля Оливетти», а с коммерческой точки зрения такой единый стиль — 
абсолютно достоверное явление. 
 
Президент ИБМ Томас Ватсон отметил, что по всей Италии встречаются изделия, магазины и 
графика, производившие на него впечатление, и везде они принадлежали «Оливетти». Он 
немедленно нанял Элиота Нойеса и к сегодняшнему дню все заметили ИБМ» (5). 
 
Действительно, под непосредственным впечатлением от характера работы конкурента американская 
компания интенсивно принялась за разработку собственного фирменного стиля. Усилиями 
известных дизайнеров Нойеса и Райда такой стиль был создан и сам вызывает подражания. Точно 
так же не оставляет сомнения, что именно развитие дизайна на «Оливетти» привело к все более 
энергичным усилиям конкурирующих американских, японских и западногерманских фирм создать 
собственный характер дизайна в производстве конторского оборудования. Но материал «Оливетти» 
может дать нам гораздо больше сведений о практике дизайна, если от пересмотра элементарных, 
очевидных фактов перейти к их более сложной интерпретации. 
 
Вот интервью с начальником пресс-центра «Оливетти» Джованни Джудичи: 
 
« - Каково соотношение деятельности «Оливетти» с общим развитием итальянской культуры? 
 
- Можно без преувеличения утверждать, что деятельность Адриано Оливетти, всего 
интеллектуального штаба фирмы впервые в широких масштабах связала итальянскую культуру с 
развитием мировой культуры. 
 
Эта связь осуществлялась через дизайн. 



 40

 
Эта связь осуществлялась через объединение усилий различных представителей прогрессивного 
искусства, архитектуры, литературы в единой деятельности по созданию ведущего стандарта 
культурной продукции «стиля Оливетти». Множество людей чистого искусства прошли через 
«Оливетти», что позволило им заработать на жизнь и впоследствии перейти к свободному 
творчеству. Поэты Синисгалли и Фортини, критик Помполоне и многие другие сыграли 
значительную роль Б формировании «стиля Оливетти» и в формировании современной культуры 
Италии. (Необходимо добавить к словам Джудичи, что члены «штаба» фирмы сами являлись и 
являются заметными фигурами в итальянской культуре: сам Адриано Оливетти был интересным 
социологом и руководителем института урбанистики, руководитель отдела паблисити Музатти был 
крупным издателем и прогрессивным критиком, наконец, сам Джудичи — один из известных 
современных поэтов.) 
 
Работа крупнейших дизайнеров «Оливетти» (Соттсас, Ниццоли, Пинтори, Беллини), архитекторов 
фирмы (Фьокаи, Фиджини, Поллини), художников Балмера, Мунари, Бонфанте, Гуттузо привела к 
созданию и развитию «стиля Оливетти», а само признание этого явления, его влияние на 
современную культуру нельзя недооценивать. 
 
— Каковы условия работы художников на «Оливетти»? 
 
— Поскольку «стиль Оливетти» — это не формальное единство всего и вся, фирма максимально 
заинтересована в развитии своеобразия, в профессиональном движении каждого художника и 
дизайнера. Крупнейшие дизайнеры фирмы работают на правах консультантов, заключая договор на 
разработку каждого проекта. Фирма заинтересована в том, чтобы эти дизайнеры выполняли и заказы 
других промышленных фирм. «Оливетти» не только пользуется работой постоянно связанных с 
фирмой дизайнеров, но и постоянно дает заказы на разработку отдельных проектов свободным 
художникам и дизайнерам — для того, чтобы не пользоваться только услугами людей, связанных 
одной линией мышления». 
 
Ответы Джованни Джудичи, подтверждаемые всем фактическим материалом по фирме, позволяют 
понять многое. «Стиль Оливетти» невозможно определить однозначно, потому что он не связан с 
каким бы то ни было формально-стилистическим единством. Это, скорее, единство проектных 
концепций, которое может быть реализовано в любой внешне воспринимаемой форме, сохраняя 
свою ценность и индивидуальность. «Стиль Оливетти» — это особое орудие, которое позволяет 
фирме готовить, подпитывать потребителя для своей продукции, удовлетворяя реальные культурные 
запросы или льстя публике утверждением, что у нее есть реальные культурные запросы, и это, 
несомненно, самое интересное из того, что есть на фирме «Оливетти». 
 
Приглашение группы художников, скульпторов, литераторов, организация группы дизайна были для 
«Оливетти» тщательно продуманной акцией в рамках общей программы реорганизации фирмы. 
Очевидно, ставший традицией фирмы антиконсерватизм, широкая культура Адриано Оливетти 
позволили ему значительно раньше других осознать экономическую роль дизайна как мощного 
средства конкурентной борьбы и завоевания (удержания, что еще труднее) монополии. Можно 
провести обоснованную параллель между историей Адриано Оливетти — дизайн-центр фирмы и 
историей отношений Вальтер Ратенау — Петер Беренс, о которых мы упомянули и первой главе. 
Дизайн-центр «Оливетти» можно считать, очевидно, качественно новым повторением первого 
европейского эксперимента с дизайном. И в том и в другом случае инициирующей силой является 
«просвещенный капиталист»; и в том и в другом случае деятельность дизайнера приобретает 
исключительно важное значение. Однако «Оливетти» — это качественно новый этап, причем, 
различия между ними являются следствием различий двух хронологически близких эпох, при 
однородно формулируемой генеральной цели меняются конкретные задачи, меняются методы 
реализации планов. 
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При сравнении дизайна АЭГ и «Оливетти» главное различие по любому разделу заключается в 
замене элементарного сложным, что необходимо определяется несравненно более сложной 
обстановкой функционирования итальянской фирмы. 
 
В основе создания «стиля Оливетти» лежит разработка единой системы конторского оборудования 
во всем объеме, сменившей выпуск отдельных образцов отдельных машин. 
 
«С точки зрения их применения машины и конторское оборудование, изготовляемые фирмой, 
составляют единую систему приборов, полностью предназначенных для разрешения различных 
проблем, возникающих при управлении современным предприятием. Большое специализированное 
предприятие, каким является «Оливетти», должно основывать свое производство не только на 
реальном спросе рынка, но и на общей философии предназначения отдельных товаров и их 
взаимного дополнения. И поэтому именно в этом смысле фирма «Оливетти» сегодня может быть 
представлена не только как производитель машин, но и как создатель инженерно-управленческих 
систем» (6). 
 
В этом отрывке из фирменного проспекта задерживают внимание слова «философия предназначения 
товаров», по всей видимости, они не случайны, это не стилистический прием, а нечто гораздо более 
существенное. 
 
Две трети продукции «Оливетти» предназначены для крупных контор-фабрик всего мира, и хотя 
лишь в последние годы фирма перешла на проектирование полных комплектов оборудования для 
любой системы операций, уже первые новые модели мыслились как элементы единой и стройной 
деловой системы. Очевидно, именно это имел в виду Джованни Джудичи, говоря о «философии 
предназначения продуктов». Американизация конторской службы охватила после войны весь мир, и 
везде она носила не только деловой характер — она приобретала дополнительное значение, 
добавочную ценность. Именно «Оливетти» предлагала потребителю, жаждущему организовать не 
просто контору, а контору-символ, то оборудование, которое ему было необходимо, чтобы 
почувствовать себя современным бизнесменом. 
 
Продукты «Оливетти» живут двойной жизнью. Это машины, отлично выполняющие свою функцию 
на фабриках переработки информации. Для человека, восемь часов работающего за этой машиной в 
американизированной конторе, любая из этих машин может быть чем угодно — партнером, 
коллегой, наконец, врагом, но только не объектом эстетического созерцания. Эта же машина, целый 
комплекс этих машин вместе с людьми, работающими на них в не разделенном перегородками зале 
— это уже объект созерцания для высшей администрации, посетителей, клиентов, кинохроники и 
корреспондентов. Современная контора уже не может быть только фабрикой, она должна быть еще и 
зрелищем. Именно «Оливетти» (хотя ее монополии уже угрожает научившаяся от нее многому 
американская «ИБМ») предлагает современный «образ» конторы, комплекс утилитарных предметов, 
являющийся зрелищем высокого класса. Дизайнеры фирмы создали изысканный паноптикум 
конторских машин, которые хорошо выглядят с людьми, но без людей, пожалуй, еще лучше. Для 
того чтобы «стиль Оливетти» мог появиться, нужно было увидеть и признать красивым сам 
сбалансированный механизм американской конторы: руки квалифицированной машинистки — это 
красивое зрелище, клавиши у машинок имеют специальный профиль, чтобы не портился маникюр. 
Только на выставке или фотографии можно оценить всю мягкость «линии Ниццоли», прочувствовать 
всю тонкость соотношения прямых, формирующих «Текне-3». 
 
Критиками дизайна выделяются три «стиля Оливетти», хронологически следующие один за другим, 
однако очевидно, что это неверно, что «стиль Оливетти», заключается в смене «стилей», в свободе от 
формальной стилистической определенности. 
 
Став реальностью, получив признание, «стиль Оливетти» сам формирует эстетическое восприятие 
современной конторы, делает его обязательным. Не случайно фирма организует некоммерческие 
выставки «стиля» — «Оливетти» подготавливает для себя потребителя. 
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До последнего времени фирма остается в авангарде мирового дизайна. «Оливетти» — очевидный и 
редкий пример постоянного совпадения коммерческой и профессионально-художественной оценки 
продуктов работы дизайнеров, пример полного и органичного включения дизайна в общую систему 
программирования всей деятельности фирмы. 
 
„БРАУН" 
Активное развитие дизайна «Оливетти» неотделимо от прикладной социологии, общих методов 
комплексного программирования деятельности фирмы, передовых методов организации труда и 
управления, именно социальная нейтральность, обыденность «Браун» позволяет в чистом виде 
проследить значение развития дизайна для существования и развития фирмы. 
 
«Оливетти» стремилась к завоеванию действительной монополии в производстве конторского 
оборудования, используя для достижения этой цели принципиально новые средства; «Браун» (это 
принципиально новое явление) пытается традиционными средствами в производстве добиться 
монополии в стилистике. До 1951 года фирма выпускала в ограниченном количестве стандартное 
кухонное оборудование, не отмеченное какой бы то ни было индивидуальностью. Приборы имели 
заурядный облик, одни — скучно обыденный, другие — навязчивый и спекулятивно-фальшивый, 
соответствовавший представлению обеспеченного потребителя о «хорошей продукции». Ведущий 
дизайнер фирмы Фриц Айхлер утверждал впоследствии: «Мы нашли, что внешний вид этих 
приборов не отвечает их сущности. Мы выпускали технические приборы для домашнего быта и 
досуга, приборы, функция которых в первую очередь служить человеку и существование которых 
оправдано лишь в том случае, если они непосредственно связаны с человеком и окружающей его 
средой» (7). Наверно, Айхлер абсолютно искренне убежден в том, что «внешний вид приборов не 
отвечал их сущности», однако в действительности все несколько сложнее. По всей видимости, старая 
продукция довольно полно соответствовала представлению традиционного потребителя о 
«хорошем», и только это имело значение. Дизайнеры фирмы, и прежде всего Айхлер, внесли в ее 
работу представление об ином потребителе с иным представлением о «хорошем» и «красивом». Вот 
для этого потребителя уже понадобилось представление о соответствии внешности бытовых машин 
их человеческому (не только техническому) назначению. Фирма превратилась в «группу Браун» с 
предприятиями в ФРГ и отделениями в США, Японии, Канаде, Франции, Швейцарии и других 
европейских странах. С 1955 по 1965 год обороты фирмы выросли более чем в четыре раза, в 1965 
году на предприятиях фирмы было занято более 5000 человек (до 1961 года немногим более 
двухсот). 
 
С 1951 года наследники Эрвин и Артур Брауны начинают разрабатывать программу деятельности 
фирмы. Фирма, прежде чем проектировать вещи, создала обобщенный образ своего потребителя и 
проектировала уже в расчете на этот обобщенный образ. «Мы представляем себе этих людей 
симпатичными, интеллигентными и естественными. Это люди, квартиры которых представляют 
собой не сценические декорации, а убраны просто, со вкусом, практичны и уютны. Соответственно 
этому и должны выглядеть наши приборы. Приборы мы делаем не для витрин, чтобы суммарной 
навязчивостью обратить на себя внимание, а такими, чтобы с ними можно было долгое время жить» 
(8). Эти слова Артура Брауна хорошо показывают, насколько образ потребителя, выбранный 
художником, становится всеобщим, описывается руководителем фирмы как собственное видение 
задачи, 
 
да оно и становится собственным видением, будучи сформулированным художником. Портрет 
потребителя последовательно уточняется через портрет вещей для потребителя: «Наши 
электроприборы должны быть бесшумными, тихими помощниками и слугами. Они должны 
незаметно исчезать, так же как хороший слуга, когда все уже сделано» (9). 
 
В это уточнение вкрадывается уже некоторая доля сомнения в скромности «скромного потребителя» 
— к вещам начинают предъявляться требования, свидетельствующие об огромном внимании к миру 
вещей. Дизайнеры фактически оказываются в парадоксальной ситуации: они стремятся сделать 
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незаметные вещи, но одновременно концентрируют свои усилия на разработке «незаметной» формы, 
при этом уже трудно поверить, чтобы форма, сделанная с такой тщательностью, могла быть 
незамеченной. Дизайнер по существу своей художественной деятельности, не говоря уже о его 
коммерческой задаче, не может делать ничего иного, кроме различных форм заметности вещей, их 
отличительных свойств. 
 
Брауны и Айхлер, совместно анализируя рынок, остановились на производстве элементарно 
простых, прежде всего транзисторных радиоприемников, которым гиганты типа «Грюндиг», 
«Телефункен» или «Филипс» не уделяли особого внимания, делая ставку на дорогие классные 
модели. 
 
«Браун» сделала ставку на скромного потребителя, «дискриминованного» крупными монополиями, 
разрабатывая конструктивно и функционально безукоризненные и относительно дешевые модели. 
Исходя из интересов «дискриминованного» покупателя, образ которого предшествовал 
проектированию вещей, под влиянием идейных концепций Ульмской высшей школы 
формообразования (Мальдонадо и другие) фирма очень быстро формирует единый стиль, настолько 
индивидуальный (первоначально), что можно говорить о «Браун-стиле» как исключительном 
явлении в мировом коммерческом дизайне. 
 
«Браун-стиль» является максимально четким выраженным представлением о «стиле» как 
формально-стилистическом единстве продукции, но в системе «Браун-стиля» это формально-
стилистическое единство не было внешним, случайным — его источником является представление о 
«скромном потребителе». Ведь этот потребитель пользуется в своем быту разнородными 
предметами, отсюда очевидно, что все эти предметы должны носить единый характер и каждый 
предмет должен проектироваться как элемент единой системы. Проектирование изолированной вещи 
или проектирование комплекса вещей в системе «Браун-стиля» объединяются в единую по существу 
задачу художника. 
 
В то же время Айхлер утверждает: «Конечно, фамильное сходство отдельных приборов отрицать 
нельзя. Случайно оно или это следствие осознанного стиля? В промышленности и торговле часто 
говорят о «стиле Брауна» Существует ли он вообще?.. Мы не знаем, как будут выглядеть наши 
будущие изделия. Если они будут похожи на нынешние, то безусловно не из-за каких-то 
определенных стилистических соображений, а потому, что изделия будут созданы группой людей с 
одинаковыми взглядами и вкусами» (10). 
 
Любопытно, что на материале «Оливетти» мы сталкивались с аналогичным явлением, только в ином 
расположении оценок: критика отрицала существование единого «стиля Оливетти», а фирма и рынок 
утверждали его наличие; критика и рынок утверждают существование «Браун-стиля», а дизайнеры 
фирмы его отрицают. 
 
«Браун-стиль» оказался первым выражением (и наиболее цельным) определенной, легко 
фиксируемой стилистики начала 60-х годов, ставшей универсальной для всего мира. Уже в середине 
60-х годов эта стилистика, слишком определенная, чтобы существовать как идеал длительное время, 
начинает сменяться другой, и дизайнеры «Браун» волей-неволей, сознательно или неосознанно 
меняют стилистику «Браун». Сейчас остается дизайн «Браун» как заметное явление, но «Браун-
стиль» уже принадлежит истории послевоенного дизайна. 
 
Достоверно известно, что, разрабатывая первые образцы своей продукции, «Браун» не проводила 
предварительных исследований, прощупывания рынка. Однако, вопреки всем отрицательным 
прогнозам, продукция фирмы очень быстро приобрела популярность. Но здесь и заключается 
парадокс: художники и руководители фирмы создали образ «дискриминованного» покупателя и вели 
проектирование на этого «скромного человека». 
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Однако в это же время произошел резкий сдвиг в представлении о красивой продукции, выпуск 
моделей «Браун» совпал с пресыщением от обтекаемого стиля линии Ниццоли,, характерного для 50-
х годов. Сухость и лаконизм моделей «Браун» стали в глазах элитарного потребителя 
самостоятельной ценностью, независимой от источника происхождения этого лаконизма. Новизна 
формы стала бестселлером на короткое время, стала в высшей степени конкурентоспособным 
товаром. После кризиса универсальной линейной стилистики начала 60-х годов, сложившейся под 
прямым влиянием успеха «Браун», принявшей представление о «Браун-стиле» как высшей 
характеристике целого направления, элитарный потребитель, еще недавно восторгавшийся 
продукцией фирмы, жаждет иного. В это время тот самый «скромный потребитель», на которого 
ориентировались дизайнеры фирмы, подражая элитарному потреблению, начинает воспринимать 
непонятный раньше и некрасивый поэтому лаконизм «Браун» как свой идеал, чтобы сейчас, снова 
подражая потребительской элите, признавать красивым новый скульптурный стиль. Получилось, что 
продукты, спроектированные для скромного интерьера, прежде всего начали организовывать сцену 
скромности, аналогичную (хотя и в вульгаризованной форме) «опрощению» пасторалей XVIII века, 
аналогичную сегодняшней страсти к построению жилого интерьера как кунсткамеры или 
театральной сцены. 
 
Таким образом, если следовать логике фактического материала, то успех фирмы носит совершенно 
случайный характер, в то время как достоверно известно, что возможность счастливой случайности в 
развитии малой фирмы в настоящее время исчезающе мала. Дело в том, что несомненно не 
случайным было совпадение образа «Скромного человека», созданного художниками фирмы, и 
общей смены стилистики в мировом дизайне — художники фирмы оказались достаточно тонкими 
индукторами общих изменений. Однако, в отличие от «Оливетти», дизайнеры «Браун» не осознали 
действительный характер своего успеха, не смогли предвидеть изменение в дальнейшем в этом 
смысле их успех является случайным. 
 
Хотя различия между «Оливетти» и «Браун» (различное понимание задач дизайнера, различные 
методы проектирования) являются существенными, необходимо подчеркнуть их внутренний 
характер — они касаются профессионального представления о дизайнерской деятельности. В ином 
срезе рассмотрения различия между компаниями исчезающе малы. Как «Оливетти», так и «Браун» 
формально относятся к четвертому из выделенных нами типов организации стафф-дизайна, однако 
было бы ошибкой не учитывать их специфические особенности Обе промышленные компании в 
значительной степени («Оливетти») и полностью («Браун») обязаны своим развитием дизайну и 
дизайнерам, поэтому дизайн-отделы этих фирм занимают промежуточное положение между 
независимыми дизайн-фирмами и стафф-дизайном в его обычном характере. Таким образом, считать 
дизайнером «Оливетти» и «Браун» типичными представителями «пленного дизайна» (по 
определению Нельсона) было бы серьезной ошибкой. К тому же нужно вообще учитывать различия 
между характером европейского и американского дизайна — до настоящего времени дизайнер-
художник в Европе пользуемся значительно большим авторитетом (в США такой авторитет имеют 
только руководители независимых дизайн-фирм), дизайнеры Европы в большей степени являются 
художниками, чем коммерсантами, в США это отношение перевернуто. 
 
Для того чтобы контраст условий, в которых работает дизайнер в системе американского стафф-
дизайна и рассмотренных нами европейских фирм, был нагляднее, достаточно привести 
характеристику работы дизайнеров, данную вице-президентом «Форда» Жаном Бординатом: «В 
автомобильном бизнесе особенно стилист не имеет права отрываться от целей своей компании и 
просто создавать красивые формы... «Ривьера» не только стой: дорого, но и выглядит 
соответственно, и, к счастью для фирмы, эта модель появилась как раз тогда, когда американские 
потребители покупали дорогие машины чаще, чем когда-либо раньше» (11). 
 
Уже в абсолютно чистой форме эта позиция самоотречения дизайнера от любых внекоммерческих 
идеалов выражена в словах американского стафф-дизайнера, процитированных в отчете делегации 
европейских дизайнеров в США: «Самая важная цель дизайна — заставить звонить кассу, 
выбивающую чеки». «Мы считаем изделие хорошим в том случае, когда оно привлекает покупателя, 
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и плохим, если оно отталкивает его. Вопрос о том, существует ли единое требование к внешнему 
виду или единый вкус и эстетический критерий, которые были бы справедливы для всех времен и 
народов, является вопросом академическим. С нашей точки зрения, дизайн есть орудие сбыта так же, 
как продавец или реклама. Дизайн является хорошим в той степени, в какой он способствует сбыту 
(12). 
 
Было бы неверно думать, что руководство «Оливетти» или «Браун» относятся к дизайну 
принципиально иначе, просто оно не требует от своих дизайнеров говорить так или думать так, если 
их деятельность решает эту же задачу. Различие заключается в типе потребителя (элитарного), на 
которого рассчитана продукция этих фирм, в этом смысле работа дизайнеров «Оливетти» и «Браун» 
хороша только потому, что привлекает покупателя, а не отталкивает его, просто покупатель этот 
несколько иной. 
 
НЕЗАВИСИМЫЙ ДИЗАЙН 
Одновременно с мощной системой стафф-дизайна в капиталистическом мире и прежде всего в США 
существует и развивается система «независимого» дизайна — дизайн-фирмы или меньшие по 
размерам дизайн-бюро, которые осуществляют все виды дизайнерского проектирования на свой 
страх и риск, сами должны завоевать клиентуру и сами — удержать ее. 
 
Многие из ведущих дизайнеров фирм дают собственную интерпретацию характеру, возможностям и 
задачам дизайна, что тем более интересно, что готовая продукция практикующие дизайнеры 
считают, естественно, продуктом дизайна готовое изделие) этих фирм в целом однородна и имеет 
приблизительно равный коммерческий успех. 
 
«Я думаю, что очень многое в дизайне как профессии, а он в целом не слишком профессионален — 
чрезвычайно похоже на проституцию для промышленности, так как он служит рекламной компании 
— скорее один раз, чем длительное время, не опираясь на философское отношение или социальную 
ценность, не обнаруживая особой ответственности в длительном действии, зато являясь очень 
услужливым на короткое время» (13). Элиот Нойес предлагает сильно индивидуализованную, 
профессиональную трактовку дизайна, считая его средством, пользуясь которым художник может 
воспринять самого себя и выразить себя для других. Утверждая таким образом самоценность 
дизайна как творческой художественной деятельности, Нойес одновременно констатирует 
очевидную для него внутреннюю разнородность дизайна. 
 
«Гуд дизайн асс.» — новая точка зрения, достаточно ясно выраженная деловым девизом фирмы: 
«Хороший дизайн — это хороший бизнес». Эта фирма описывает себя как группы молодых и 
энергичных индивидов с торговой (!) настройкой мышления, при этом дизайнеры фирмы называют 
«дизайном» не работу дизайнера, а признаки работы дизайнера в готовом продукте. 
 
Руководитель «Питер Мюллер-Манк асс.»: 
 
«Наша задача — превратить процесс дизайна в философию управления, а не просто проектировать 
продукты» (14). 
 
Не оставляет сомнения, что часть активно практикующих дизайн-фирм не удовлетворена 
выполнением прямых заказов на конкретный продукт, стремясь самостоятельно определять задания 
на более широкое проектирование. В этом случае дизайнеров, очевидно, не устраивает роль 
пассивных регистраторов вкусов промышленной администрации и потребителя. Они стремятся 
активно участвовать, если не лидировать, в формировании этих вкусов. 
 
Критическая позиция Мюллера-Манка не является исключением из общего оптимистического хора. 
Президент крупной фирмы графического дизайна Ральф Экер-стрем не уступает ему в резкости 
высказываний: 
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«Никто не является большим льстецом, чем американский дизайнер. Он капитулирует перед 
управлением и потом отправляется домой — красить... Утрата ответственности — общая болезнь, 
поразившая дизайн в Соединенных Штатах. В течение последних десяти лет американский дизайн 
находится все в том же положении. Эта бесцветность, эта плоская подмена нового «новинкой» 
приводит к подмене целостности продукта внешней косметикой» (15). 
 
Руководство одной из крупнейших дизайн-фирм, в которой работает более тридцати специалистов 
«Дейв Чепмен, Голдсмит энд Ямасаки», придерживается прямо противоположной точки зрения: 
«Функцией дизайна — следовательно, и задачей дизайнера — является соединение труда и 
материалов в вещи, которые предпочитают люди» (16). 
 
Даже немногих приведенных мнений вполне достаточно, чтобы увидеть глубокое различие 
принципиальных установок. Однако эти фирмы объединяет одно весьма существенное 
обстоятельство — их примерно равный коммерческий успех. Несомненно, что на американском 
рынке дизайна представители руководства этих фирм составляют определенную профессиональную 
аристократию по сравнению с «пленными» дизайнерами. Естественно возникает вопрос, каким 
образом сосуществует деятельность независимых дизайн-фирм и входящего в систему крупных 
корпораций стафф-дизайна. Если бы их практическая деятельность была однородной, то неизбежная 
конкуренция в условиях финансовой мощи промышленных групп могла быстро привести к 
самоликвидации «независимого» дизайна. Пытаясь получить ответ на этот вопрос, редакция журнала 
«Industrial Design» разослала двухстам пятидесяти независимым дизайн-фирмам анкеты, в состав 
которых входил вопрос: «Как рост промышленных дизайн-групп повлиял на Ваши дела?». Из 
шестидесяти семи фирм, приславших свои ответы в редакцию, только двенадцать указывают на то, 
что рост промышленных групп (стафф-дизайн) повредил их делам. Есть действительные основания 
считать, что независимо от программных установок руководства дизайн-фирм их работа протекает в 
целом в ином уровне, чем работа «пленных» дизайнеров, а это должно существенно ослаблять 
отношения конкуренции между ними. 
 
«Каждый выполняет свои собственные задачи. И те и другие развивают свою деятельность 
параллельно. Промышленные группы — для ежедневной работы по текущим заданиям, 
консультанты — для перспективных и экспериментальных проектов». 
 
«Мы твердо ощущаем, что независимый дизайнер-консультант может предложить более свежие, 
более независимые решения в дизайне, чем решения, которые может предложить стафф-дизайнер, — 
однако по соображениям экономии и скорейшей эффективности собственная дизайн-группа является 
желательной для компаний, постоянно развивающих выпуск новой продукции». 
 
«Между ними не должно быть антагонизма. И тот и другой дизайн может занимать свое место и 
эффективно работать над общими задачами. Внутренняя промышленная группа может лучше решать 
текущие задачи. Дизайнер консультант, обладая объективностью подхода и опытом во многих 
областях, может более эффективно планировать и разрабатывать перспективные задания и 
соответствующую перспективную продукцию» (17). 
 
Для того чтобы могли сосуществовать разные организационные виды дизайнерской деятельности, 
между ними должны быть существенные различия в содержании самой деятельности. Понять эти 
различия мы сможем только в том случае, если от организованного деления на стафф-дизайн и 
независимый дизайн временно перейдем к различению «классического» дизайна и нон-дизайна 
 
НОН-ДИЗАЙН 
Когда мы говорим о стафф-дизайне и независимом дизайне, то мы, во всяком случае, говорим о 
проектировании отдельных промышленных продуктов или экспозиций, интерьеров, элементов 
фирменного стиля. Но наряду с «классическим» дизайном в последние годы происходит 
интенсивное развитие иного дизайна. Было бы значительно проще, если бы мы имели возможность 
отнести складывающийся в США нон-дизайн к иному классу явлений, не называя его дизайном, 
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однако у нас нет к этому оснований. Нон-дизайн в любой из его многочисленных вариаций 
осуществляется дизайнерами-профессионалами в рамках существующих дизайн-фирм, специалисты, 
которые развивают этот вид дизайнерской деятельности, называют его дизайном и, очевидно, имеют 
к этому основания. Более того, теми же фирмами и теми же специалистами осуществляется 
одновременно и параллельно практика «классического» дизайна вещей. 
 
Ральф Каплан в номере журнала «Design», посвященном США, подчеркивает, что американский 
дизайн в пос1-леднее десятилетие заметно прогрессировал в двух направлениях. «Первое — 
возрастающее использование дизайнеров в производстве непотребительских товаров. Второе — 
сумма недизайнерских услуг, которые сейчас выполняют дизайнеры» (18). 
 
Помимо анкетного исследования журнал «Industrial Design» провел дополнительные опросы фирм и 
утверждает: «Ряд дизайнеров-консультантов ощущает, что они свободны в более независимой 
деятельности теперь, когда группы стафф-дизайна переняли функции дизайна в ряде областей легкой 
промышленности». 
 
Еще несколько лет назад «недизайнерский дизайн» компании «Раймонд Лоун энд Снайт инк.» мог 
показаться экстравагантным исключением — в настоящее время количество фирм, трактующих 
дизайн чрезвычайно широко (собственно, как всякое проектирование), непрерывно увеличивается. 
Руководитель дизайн-фирмы Уолтер Дорвин Тииг один из первых осознал, что проблемы и нужды, 
возникающие из растущей сложности производства, требуют нового типа дизайнера-консультанта, 
который мог бы соединить технологию, проектирование и средства торговли в специальную службу 
для руководства бизнесом. Конечно, под руководством здесь имеется в виду выполнение экспертной 
службы для высшей промышленной администрации, значительное увеличение престижа профессии, 
подъем ее на новый уровень. В соответствии с этой программой дизайн-фирма Тиига ведет, в 
частности, многолетнюю систему проверки качества ракетных установок для флота США. Для 
«Коламбиа гэс систем» фирма разработала принципиально новую инфракрасную систему кухни, 
этот проект, осуществленный под непосредственным руководством Тиига, представляет собой тот 
(редкий пока еще) случай, когда дизайнер был приглашен для разработки концепции продукта 
задолго до того, как к его реализации подключились производственные отделы. 
 
«Дейв Чепмен, Голдсмит энд Ямасаки» отнюдь не ограничивается разработкой отдельных продуктов 
— фирма выиграла, в частности, премию Форда по исследованию применения телевидения в 
школьном обучении. По словам клиента, «мы убедились, что дизайнер знал больше о передаче 
знаний людям, чем кто-нибудь другой» (в конкурсе принимали участия университеты и научно-
исследовательские институты). 
 
Фирма «Кашинг энд Невелл» может показать очень немного из «классического дизайна», зато 
непрерывно набирает вес как поставщик технических руководств и программ для производства. 
 
Усилия фирм распространяются на овладение статусом экспертной службы в космических 
программах и программах реконструкции производства, программах торговых операций и 
длительных рекламных компаний, программах выставок и программах дизайна семейств 
промышленных товаров. 
 
Фирма Элиота Нойеса не заключает контрактов на проектирование, если эти контракты не 
гарантируют ей регулярного и продолжительного характера деятельности, охватывающей 
фирменный стиль, архитектуру, рекламу и дизайн. Ведущий дизайнер фирмы Бевилакуа определяет 
работу дизайнера-консультанта как руководство во всех областях, где корпорации производят что-
либо, на что смотрят люди. Большинство клиентов «Генри Дрейфус асс.» заключает с ней 
долговременные соглашения — дизайн-фирма берет на себя ответственность за дизайнерское 
проектирование в системе компании в течение длительного времени и ведет все проекты в области 
дизайна. Фактически здесь дизайн-фирма выступает как эксперт, осуществляющий методический 
контроль за деятельностью групп стафф-дизайна в этих промышленных корпорациях. С 1955 по 1960 
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год фирма «Мюллер Манк» занималась комплексными изысканиями в области экономических, 
материальных и трудовых ресурсов по контракту с правительствами Израиля, Турции и Индии. 
Руководство фирмы «Уилльямс асс.» делает попытку сформулировать кредо нон-дизайна: «Мы 
твердо убеждены, что использование профессионального дизайна для разработки «случайного» 
проекта изделия или графики является малоэффективным способом отношений как для клиента, так 
и для нас. Наши усилия направлены на создание концепции тотального дизайна-коммерции; 
соответственно мы ищем таких клиентов, которые стремятся к глубине дизайнерских разработок и 
широте программ своей деятельности. Мы стремимся до максимума увеличить время, отводимое на 
обдумывание проблемы, и сократить до минимума время, затрачиваемое на художественную 
обработку» (19). 
 
В настоящее время независимые дизайн-фирмы предпринимают энергичные усилия в овладении 
всей искусственной средой, создаваемой человеком, вместо проектирования отдельных элементов 
этой среды. Очевидно, что среда и есть просто сумма этих элементов, ее составляют и сложные 
системы связей между элементами, а проектирование связей существенно отличается от 
проектирования элементов. Когда содержанием американского дизайна была в первую очередь 
коммерческая стилистическая обработка продукции, не находившей потребителя в обстановке 
кризиса и депрессии, Раймонд Лоуи демонстрирует работой для «Гештеттнер» экономическую 
эффективность стайлинга. 
 
Именно Раймонд Лоуи впервые осуществил программу комплексного дизайна для Пенсильванской 
железной дороги: начав с проектирования сборной стандартной железнодорожной станции, дизайнер 
сумел доказать руководству компании необходимость последовательной модернизации всего 
железнодорожного хозяйства — от локомотива до кассового автомата. Именно фирма Раймонда 
Лоуи выполнила впервые сложнейшую проектную задачу: было необходимо изменить упаковку 
популярных сигарет «Лаки страйк» таким образом, чтобы, приобретая новых потребителей, не 
потерять старых (консерватизм в потреблении табачных изделий чрезвычайно велик). 
 
Не удивительно, что именно фирма Лоуи (особенно когда его компаньоном стал Снайт, которого 
Каплан называет одним из лучших в мире авторитетов относительно практически всего) была в 
числе лидеров и в переходе от «классического» дизайна к нон-дизайну или тотальному 
обслуживанию рынка. Снайт гораздо в большей степени заботится о виде услуг, которыми могут 
воспользоваться клиенты фирмы, чем тем, называются ли эти услуги дизайном или нет; он 
утверждает, что хотя фирма проектирует множество продуктов и упаковку, она выполняет также и 
другие услуги, которые являются необходимостью, если дизайн вообще что-нибудь из себя 
представляет. 
 
Понятно, что сами дизайнеры не могут провести ряд этих работ без контакта с другими 
специалистами, но важно здесь то, что дизайн-фирма берет на себя функции организатора и 
координатора общей программы работ, выступает в роли высшего эксперта. Фирма Раймонда Лоуи 
ведет преимущественно нон-дизайнерское проектирование или чисто экспертно-методические 
работы, «классический» дизайн отодвинулся в ее деятельности на задний план. 
 
Лидером в области организованного нон-дизайна стала все же иная фирма — «Липпинкотт энд 
Маргулиес». Если Лоуи формулировал кредо деятельности фирмы, определяя ее как гигантское 
агентство добрых услуг и не расшифровывая, что понимается под добрыми услугами, то руководство 
«Липпинкотт энд Маргулиес» стремится к открытой и максимальной четкости своей жизненной 
программы: 
 
«Мы организованы как рекламное агентство — выполнение отдельных услуг вплоть до 
наименования продуктов. Содержание дизайна — стать интегральной частью «тотального рынка». 
Мы были всегда и являемся сейчас дизайн-службой и не более. Рост нашей активности в сфере 
рынка направлен к достижению скорее тотальной, чем фрагментарной коммуникации между нашим 
клиентом — корпорацией — и ее клиентурой» (20). 
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В вводной первой главе мы приводили почти анекдотический пример дизайнерского проектирования 
кандидата на местных выборах, но, как это ни парадоксально, этот пример все же еще гораздо ближе 
к «классическому» дизайну, чем ряд программ тотального дизайна. Выраженные в чистом виде 
работы в системе нон-дизайна над созданием цельных программ деятельности крупных организаций 
значительно дальше отходят по используемым средствам от дизайна вещей. 
 
Дизайнерская проектная деятельность изучена крайне слабо, сейчас еще очень трудно объяснить, 
каким образом квалифицированные художники-проектировщики оказываются специалистами в 
системе нон-дизайна. Несомненно, что задачи нон-дизайна — это задачи, относительно которых нет 
жестко определенных условий, это всегда открытые программы, характер которых нельзя 
определить на основании объективной информации. 
 
Исследование проектирования как творческой деятельности требует выработки специальных 
средств, их еще не хватает. Однако в рамках этой работы нам практически не обязательно прибегать 
к результатам такого исследования, даже если бы они уже были достоверно определены. Наша 
задача — выяснить анатомию дизайна, минимально затрагивая внутреннее содержание 
деятельности, тем более что пока еще оно остается в области догадок. Нам сейчас достаточно 
констатировать очевидный факт — квалифицированные дизайнеры высшего класса, работающие в 
системе независимых дизайн-фирм, имеющие значительный опыт решения задач «классического» 
дизайна, приобретают достаточный опыт, достаточные профессиональные средства для решения 
новых, особых задач. 
 
Естественно, что развитие нон-дизайна становится возможным только потому, что изменение 
характера капиталистического производства резко повышает роль длительного программирования 
деятельности отдельных фирм. А оно выдвигает перед администрацией новые задачи, которые, 
оказывается, невозможно решить традиционными средствами оценки актуального спроса и 
прогнозов на основании этой оценки. 
 
Нам важно выделить ион-дизайн как качественно новое явление, возникшее совсем недавно и не 
нашедшее ни малейшего отражения в имеющейся и рассмотренной нами литературе по дизайну. 
 
ДИЗАЙН В ДЕЙСТВИИ 
Наша задача — показать отношение теоретического уровня существования дизайна, теоретических 
«дизайнов, и действительной дизайнерской практики во всей ее современной сложности. Не выходя 
из материала, рассматриваемого нами в этой главе, мы можем, воспользовавшись дополнительными 
сведениями о дискуссиях внутри дизайна, несколько расширить представление о взаимоотношении 
«пленного» и «независимого», «классического» и нон-дизайна. Каждая международная конференция 
по вопросам дизайна, каждый конгресс ИКСИДа, каждый симпозиум независимо от повестки дня 
ставит на обсуждение примерно тот же список вопросов. Точно такой же характер имел 
международный конгресс дизайнеров, проходивший в октябре 1966 года в Лондоне под лозунгом 
«Дизайн и прибыль». Характерной особенностью этого конгресса было то, что уже не в проблемных 
выступлениях и не в высказываниях отдельных дизайнеров, стремящихся к признанию своей 
деятельности, а в открывающем конгресс докладе министра торговли содержалось признание 
действительной роли коммерческого дизайна. Дизайн приобретает уже, если так можно выразиться, 
официальный статус после многих лет неопределенно-недоверчивого отношения к новой профессии. 
Элиот Нойес при общем подчеркивании роли прибыльности как цели работы дизайнера несколько 
развил свое профессиональное определение дизайна (см. выше): «Прежде всего дизайн — это 
средство выражения характера компании для внешнего мира, аналогично тому, как человек 
выражает себя в доме, платье и речи. Это выражение не приходит автоматически» (21). 
 
Важно отметить, что между независимым дизайном и стафф-дизайном проходит весьма 
определенная линия раздела в вопросе о фирменном стиле: за редкими исключениями задачу 
проектирования фирменного стиля выполняют независимые дизайн-фирмы. Это понятно, 
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фирменный стиль, товарное лицо фирмы, должен быть построен в соответствии с общими 
тенденциями мирового рынка, стафф-дизайнер оказывается менее способен решать такую задачу уже 
благодаря самому факту своей принадлежности к компании, невозможности выйти в 
профессиональном мышлении за уровень самой компании. Одновременно, фирменный стиль как 
задача является уже переходной к решению проблем нон-дизайна это всегда программа создания 
образа компании в различных формах ее деятельности, в ее продукции. На фирменном стиле 
отрабатываются методы решения программных задач, включая методическое наблюдение дизайнера-
консультанта за соответствием текущего дизайна общему характеру фирменного стиля. 
 
Интересно отметить, что на Лондонском конгрессе представители высшей промышленной 
администрации часто вводили ряд определений, которые еще пять лет назад (за исключением фирм 
типа «Оливетти», «Браун» или «ИБМ») были практически невозможны. Так, управляющий директор 
«Базил де Феррари» утверждал, что задачей дизайнера, без сомнения, является обеспечение 
соответствия продуктов, сконструированных инженером, с обществом и окружением человека в тот 
период, когда они используются. Здесь представляют интерес одновременно несколько моментов: 
во-первых, представитель администрации не ограничивается утверждением необходимости прибыли 
как результата работы дизайнера, а уточняет это через определение задачи дизайнера в близких ему 
профессионально характеристиках; во-вторых, вводится требование соответствия продукта всему 
окружению, а не только абстрагированным вкусам потребителя вообще; в-третьих, вводится 
представление о необходимости корректировки характера решения дизайнера относительно времени, 
вводится элемент движения в отличие от утверждения любого постоянного идеала. 
 
Одной из характерных особенностей этого конгресса был, пожалуй, впервые проявившийся столь 
четко широкий протест против увлечения различными техниками исследования рынка и выражение 
недоверия к методам оценки продуктов. На конгрессе в ряде выступлений рассматривалась дилемма 
двух возможных стратегий в дизайне. 
 
Это еще одна, еще более существенная линия раздела между независимым и стафф-дизайном. 
Входящие в организационную структуру фирмы отделы стафф-дизайна обязательно должны (часто с 
конфликтами, но должны) считаться с результатами исследований рынка, проводимых 
соответствующими отделами этих же предприятий, независимо от того, согласны они с результатами 
или методами их получения или нет — такова структура современной корпорации. Напротив, 
независимые дизайн-фирмы выступают в роли экспертизы, компенсирующей ограниченность 
собственной службы исследований рынка корпорации, они действуют, чаще всего полагаясь 
исключительно на профессиональные художественно-проектные средства, и достаточно часто 
выигрывают, чтобы завоевать соответствующее право в глазах промышленной администрации. 
 
Множество участников конгресса как дизайнеров, так и представителей промышленной 
администрации (это существенно, дизайнеры-консультанты всегда выступали против) вели 
объединенную атаку против «классического маркетинга», стандартных форм пассивного 
исследования рынка. Приводилось множество примеров. Дизайнеры фактически выражают вотум 
недоверия методам исследования рынка и торговой экспертизе в целом (разумеется, часть 
дизайнеров — прежде всего, специалисты, вкусившие работы в системе нон-дизайна). Кульминацией 
критики в адрес коммерческих экспертов было выступление директора «Конран энд Конран лтд.» 
Теренса Конрана: 
 
«Уволить всех посредников — вот реальная проблема, с которой должна иметь дело эта 
конференция. Нет смысла, если промышленник в сотрудничестве с дизайнером произведет 
великолепный продукт, но его невозможно правильно продать. Торговля в этой стране, да и во всем 
мире, находится на ужасающе низком уровне» (22). 
 
Фактически и на этом конгрессе дискуссия свелась к обсуждению роли, характера работы и 
официального статуса дизайнера. Крайнюю точку зрения выражают представитель администрации 
«Империал кемикал» и дизайнер компании «Герман Мюллер инк.»: 
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«Нельзя допустить, чтобы наш комплекс неполноценности привел к тому, чтобы он (дизайнер) 
придавал уж слишком большое значение своей функции»; 
 
«Мы еще не избавились от «культа великих дизайнеров» (23). 
 
Ясно, что дело не в комплексе неполноценности посредственных дизайнеров, а в последовательно 
происходящем в последние годы все более глубоком качественном расслоении дизайна на две все 
более автономные службы. Мы вернемся к этому вопросу в следующей главе. 
 
Одновременно с критикой в адрес переоценки роли дизайна на конгрессе снова прозвучало 
утверждение Нойеса о Дизайне как философии управления, а в выступлении Вальтера Маргулиеса 
(«Липпинкотт энд Маргулиес») прозвучала развитая тенденция формирования собственной 
идеологии независимого нон-дизайна, установка на программу «глобального дизайна». Несколько 
пафосная форма, необычная для представителей этой фирмы, только усиливает пионерский характер 
этой программной установки будущего дизайна. 
 
«Я верю, что оставшаяся треть столетия станет известна как время глобальных корпораций. Все 
большая доля мирового бизнеса будет осуществляться все меньшим числом крупных монополий... Я 
предвижу, что, возможно, к 2000 году около 200 глобальных корпораций будут осуществлять 60% 
мирового бизнеса... Это будут многонациональные компании, которые не будут мыслить в 
категориях экспорта, которые выйдут за национальные границы... Глобальный маркетинг должен 
выйти за пределы старых идей» (24). 
 
Это уже действительная политика дальнего прицела, опирающаяся на собственную философию 
бизнеса. Легко видеть, насколько далеко содержание этого выступления от обычных слов, 
посвященных «классическому» дизайну вещей-товаров, не говоря уже о теоретических 
«очищенных» дизайнах. Эта установочная программа питает во работы фирмы в области программ 
фирменного стиля в международном масштабе и на них же опирается. Нон-дизайн на глазах 
приобретает все большее значение. 
 
Бельгиец Де Пре в единственном числе представлял на этом конгрессе, который хотелось бы назвать 
первым съездом профессионализованного дизайна, романтический «очищенный» дизайн, который 
требует «разрешения действительных проблем, действительных потребностей человека», а не 
выполнения задач, стоящих перед бизнесом. 
 
Мы можем подвести некоторый предварительный итог теме «дизайн в действии», в рассмотрении 
которой нам, как кажется, удалось несколько продвинуться в глубину интересующего нас предмета. 
 
1. В системе современного разделения труда возник особый тип профессиональной деятельности, 
называемый дизайном, существует значительное количество профессиональных художников-
проектировщиков, которых, независимо от характера (внутреннего) их деятельности и ее целей, в 
конкретных случаях называют дизайнерами. 
 
2. Деятельность дизайнеров развертывается в различной организационной форме: стафф-дизайн и 
независимый дизайн. Происходит, таким образом, постепенное расслоение дизайна на две различные 
службы, решающие различные проектные задачи. Этот процесс только начинается и еще в 
минимальной степени осознан теоретиками профессии, однако он несомненно выражает общую 
тенденцию развития деятельности. Внутри службы дизайна происходит развертывание самой 
деятельности в глубину. 
 
3. Одновременно, наряду с «классическим» дизайном (проектирование отдельных промышленных 
продуктов) складывается и развивается нон-дизайн как особая форма дизайнерской деятельности. 
При этом независимые дизайн-фирмы в настоящее время практикуют обе формы проектной 
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деятельности, хотя общая тенденция выражается, очевидно, в их постепенном переходе к нон-
дизайну, включая в него методическое руководство программами «классического» дизайна. Стафф-
дизайн по своему существу оказывается за редкими исключениями (за счет индивидуальной 
структуры дизайн-службы на отдельных фирмах) не в состоянии осуществлять проектные операции 
в системе нон-дизайна. 
 
4. Сами дизайнеры весьма различным образом определяют свою профессию и ее задачи, дают 
различную этическую оценку дизайна как профессиональной деятельности, в целом можно увидеть 
постепенную кристаллизацию различных позиций, связанную с расчленением деятельности, 
дифференциацией дизайна по задачам. 
 
5. В процессе действительного расчленения дизайна на автономные службы происходит постепенная 
поляризация различных идеологий профессионального дизайна, вернее различных идеологий 
дизайнера, дизайнерской деятельности. 
 
Стафф-дизайн, связанный с системой бюрократической администрации, зависимый от отделов 
исследований рынка, формулирующий свои задачи в категориях полезности для одной конкретной 
корпорации, вырабатывает свою систему норм для дизайнера. Независимый дизайн, находящийся в 
иной системе отношений с конкретной промышленной корпорацией, формулирующий задачи в 
категориях общей системы современного бизнеса, в категориях дизайна как «философии 
управления» — вырабатывает, очевидно, иную систему норм. 
 
6. Критика дизайна составляет особый теоретике) идеологический уровень дизайна (здесь мы можем 
говорить об идеологии дизайна, в отличие от суммы норм, образующих идеологию дизайнера), в 
значительной степени сохраняющий свою автономность от сложности дизайнерской практики. В 
этом уровне до сих пор конструируются частные, авторские «дизайны», в том числе обладающий 
особой притягательной силой «очищенный» дизайн. Богатство проектной практики дизайна и его 
идеологических интерпретаций позволяет здесь формировать большое количество параллельных 
представлений о необходимом дизайне. Мы можем без труда увидеть, что организация 
действительной дизайнерской практики, формирование дифференцированных идеологий дизайнера 
не находят своего отражения, своей развернутой интерпретации на уровне теоретических 
«дизайнов». 
 
Постоянное смешение теоретического дизайна (дизайнов), идеологического представления о дизайне 
(дизайнах), собственно профессиональных художественно-проектных аспектов деятельности 
дизайнера и наконец действительного существа дизайна в целом, как социального явления, приводит 
к тому, что вместо знания о дизайне все шире развертываются различные его мифологические 
реконструкции. 
 
Любопытно, что представления о дизайне подверглись в этом отношении минимальным сдвигам за 
несколько десятилетий. 
 
На примере довоенных материалов, когда слово «дизайн» употреблялось гораздо чаще в будущем 
времени, чем в настоящем, мы можем увидеть то же разнообразие «будущих дизайнов», что и в 
литературе 60-х годов, а сопоставление материалов, разделенных тремя десятилетиями, показывает 
их внутреннюю идентичность (в подходах) при всех внешних различиях. 
 
«Причина, по которой вещи недостаточно хороши, причина, по которой хороший дизайн не 
приносит дивидендов промышленникам, заключается просто в том, что мы не знаем, что является 
хорошим. Дизайнер вещей для масс должен избавиться от слабости — думать, что художник в нем 
отличает его от других людей. Он должен быть заурядным человеком, безусловно заурядным 
человеком, научившимся своей профессии. Иначе его работы могут нравиться ему, но не нравиться 
никому другому, кроме, может быть, нескольких снобов» (25). 
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Единственно, что отличает это высказывание середины 30-х годов от высказываний сегодняшнего 
дня (в этой традиции), заключается в том, что сегодня дизайнеры понимают, что достаточно входить 
в роль заурядного человека, чтобы решать ту же задачу. 
 
«Сейчас потребитель больше разбирается и придает большее значение качеству продукции и 
дизайну... Благодаря своей подготовке, мастерству и профессиональному чутью он может создать 
гораздо более тесную связь между формой продукта и потребностью потребителя. Он действительно 
является представителем потребителя на производстве» (26). 
 
Ничто не отличает по существу эту речь 1963 года от статей 1935 года — и в том и в другом случае 
дизайнер выступает как исполнитель воли потребителя, и это является его единственной 
общественно и профессионально значимой задачей, в этой постановке вопроса фактически не может 
возникнуть конфликтных ситуаций. 
 
Интересно сопоставить выражение иной точки зрения на дизайн за те же тридцать лет: 
 
«Я думаю, что мы находимся в начале чудесного периода — самые проблемы, которые стоят перед 
нами, должны стимулировать наше творчество, и как только позиция дизайна стабилизируется, а 
вклад художника в промышленность станет общепризнанным, творческий импульс снова 
освободится, чтобы засыпать мир красивыми вещами» (27). 
 
«Я не могу себе представить большего кошмара а ля Кафка, чем попытки дизайнера пробить свои 
концепции хорошей общественной застройки, транспорта или безопасной и удобной упаковки сквозь 
безличную бюрократию нашей городской, штатной или федеральной администрации. Дизайнеры, 
которые не могут найти поручителей за их идеи, не просто одиноки в своих моральных 
обязательствах. Они просто остаются без работы» (28). 
 
И в первом (оптимистическом) и во втором (пессимистическом) случае оба высказывания выражают 
одну и ту же актуально значимую в среде профессиональных дизайнеров и усиленную авторскими 
вариантами «очищенного» дизайна систему взглядов. Согласно этой точке зрения дизайн (именно 
дизайн вообще, а не просто индивидуальный дизайнер) должен решать собственные задачи на благо 
«общества» или «действительного человека», сформированного согласно эстетическому (мир 
красивых вещей) или функциональному, утилитарному (хороший дизайн) идеалу. В этом случае 
дизайнер отказывается, по крайней мере, хочет отказываться от прямого выполнения кем-то 
определенных запросов конкретного потребителя, сильно отличающегося в своих характеристиках 
от «действительного человека» как обобщенной абстракции. 
 
* 
Из всего материала, довольно бегло рассмотренного в данной главе, неумолимо следует, что 
получить действительное знание о современном западном дизайне как явлении, исходя из 
разнородного практического материала, включая в него и разные уровни теоретического осмысления 
дизайна, не представляется возможным. Этот материал по своей насыщенности, казалось бы, сам по 
себе достаточен для определения дизайна, включающего в себя все рассмотренные противоречия. 
Однако это не так. Значит, знания этого материала недостаточно — авторские «дизайны» возникают 
не за счет привлечения принципиально инородного материала, а лишь за счет пренебрежения частью 
этого материала, как «не имеющей существенного значения». Оказывается, что главным 
содержанием авторских «дизайнов» является не собственно материал дизайна и даже не его 
интерпретация, а принципиальные мировоззренческие (мироощущенческие в каких-то случаях) 
позиции, привносимые авторами в материал дизайна. Представление о необходимом дизайне 
замещает анализ действительного дизайна в его многообразии. 
 
В. И. Ленин подчеркивал, что в отличие от объективистского подхода «материалист... не 
ограничивается указанием на необходимость процесса, а выясняет, какая именно общественно-
экономическая формация дает содержание этому процессу, какой именно класс определяет эту 
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необходимость» (29). Для того чтобы определить, а не просто назвать социальную 
детерминированность современных организационных форм дизайна, уточнить, в каких формах он 
осуществляет интересы господствующего класса, нужно подняться на следующую ступень анализа 
интересующего нас явления. 
 
В связи с этим у нас есть единственная возможность найти общую интерпретацию всему 
рассмотренному материалу — выйти из узкой проблематики дизайна, от рассмотрения дизайна 
изнутри или глазами людей, рассматривающих дизайн изнутри, перейти к анализу дизайна извне. 
Для того чтобы понять внутреннюю сущность дизайна (не дизайнерской творческой деятельности — 
мы все время подчеркиваем это различие), необходимо рассмотреть дизайн как элемент 
определенной социальной системы, связанный с ее иными элементами, связанный с ними через 
общий характер современной западной цивилизации. Это сложная работа, которая не может, 
естественно, быть подробно изложена в этой книге. Следующая глава является уже результатом 
проделанной теоретической работы по определению социальной функции дизайна, в связи с этим 
есть возможность не рассматривать средства достижения выводов, а попытаться собрать общую 
мозаику причин и следствий, без которой невозможно понять характер западного дизайна. Только 
таким образом мы можем ответить на элементарный по существу своему и довольно трудный по 
технике решения вопрос: что же является продуктом дизайна как сферы деятельности 
профессионалов художественного проектирования, а не продуктом работы конкретного дизайнера в 
конкретном случае. Ответ на этот вопрос означает автоматически ответ на вопрос, что такое 
современный западный дизайн, и несколько помогает искать ответ на вопрос, что же такое 
дизайнерская деятельность в системе дизайна. 
 
 
 
 
 
 
Дизайн как профессиональная деятельность художников-проектировщиков возник и оформился за 
последние несколько десятилетий, за это же время американизованная западная цивилизация 
претерпела ряд существенных внутренних изменений. Если действительная сущность 
капиталистического общества осталась той же самой, то формы ее проявления сегодня очень мало 
напоминают формы, общезначимые еще три десятилетия назад. 
 
Нам нужно оговорить одно существенное обстоятельство: необходимость раскрытия содержания 
организованной профессиональной деятельности через ее функционирование в определенной 
социальной системе не дает возможности непосредственно соотносить ее с классовой структурой 
общества — ответ в этом случае содержался бы уже априори в самой постановке вопроса. В самом 
деле, поскольку дизайн, как и всякая иная профессиональная деятельность, развивается в 
капиталистической системе антагонистических классов, финансируется непосредственно частным и 
государственным (в меньшей степени) капиталом, то естественно, что развитие этой 
профессиональной деятельности соответствует интересам господствующего класса. Однако 
подобная констатация никакого конкретизованного знания о социальной функции дизайна дать не 
может. Мы имеем основания утверждать, что поскольку дизайн — профессиональная деятельность, 
активно функционирующая во всех элементах структуры капиталистического производства и 
торговли, то его обобщенной функцией в системе товарного обращения должно быть неизбежно 
извлечение максимальной прибыли монополиями. Однако и такое определение не может увеличить 
нашего знания о методах и средствах реализации этой функции дизайна, не исключает возможности 
существования иных его функций. 
 
После окончания депрессии, вызванной кризисом 1929 года, и особенно в послевоенный период 
внутренний товарный рынок необычайно расширился, охватывая активным потреблением почти все 
слои населения, и одновременно чрезвычайно дифференцируется. В результате практического 
внедрения достижений научно-технического прогресса меняется товарная масса — в недавнем 
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прошлом предметы роскоши: коттеджи, трейлеры, автомобили, холодильники, радио и телевизоры 
— становятся стандартными товарами на массовом рынке. Благодаря стихийно (и отчасти 
направленно) изменяющимся нормам социальных стандартов и направленной рекламе эти товары 
становятся предметами первой необходимости, по крайней мере, воспринимаются абсолютным 
большинством как предметы первой необходимости. Необходимость компенсировать колоссальные 
капиталовложения (технический прогресс вызывает резкое удорожание изменений производства) 
вызвала к жизни розничную торговлю по низким ценам. Отклонения в розничных ценах являются 
минимальными, основной формой продажи потребительских товаров (за наличный расчет и прежде 
всего в кредит) становятся супермаркеты, дающие клиенту максимальную свободу выбора в 
заданном диапазоне продукции. Естественно, что внешние качества продукции приобретают в этом 
случае особое значение, аналогичную свободу выбора дает потребителю развивающаяся в США 
быстрыми темпами торговля по почте. Совершенно аналогично основной формой заключения 
контрактов в машиностроении, химической или электронной промышленности становятся 
супермаркеты национальных и международных выставок и ярмарок. 
 
В этих условиях стало жизненно необходимо создание особого механизма конкурентной борьбы, 
обеспечивающего максимальную прибыль с минимальным риском. 
 
1. Кризис 1929 года произвел решительный переворот в профессиональном мышлении 
технократической администрации промышленных корпораций. Авантюризм неограниченного 
производства случайных моделей промышленной продукции уступает место расчетливому 
соразмерению условий рынка и размеров производства и номенклатуры изделий. Крах просперити 
20-х годов, разочарование в старых средствах непрерывной экспансии привели к интенсивным 
поискам средств стабилизации. В этой обстановке формировалась все более популярная в США и 
распространяющаяся сейчас на Западную Европу концепция «могущественного потребителя». Эта 
концепция находит наиболее яркое выражение в работах американского социолога и экономиста 
Джорджа Катоны, и хотя она обладает очень ограниченной собственно научной ценностью, но 
безотносительно к истинности или ложности отдельных положений эта концепция входит в сферу 
современной технократической идеологии в формировании ее потребительской ориентации. 
Приводя данные Торговой Палаты Госдепартамента, в которых проводилось разделение 
американских семей на четыре уровня годового дохода (есть и более дифференцированные системы 
так называемой стратификации), Катона выделяет 75% семей, играющих роль активных 
потребителей и вводит понятие «изобилие». Конечно, конкретные цифры в данном случае 
завышены, но важен сам факт действительного существования значительного слоя активных 
потребителей, постоянно изменяющих и увеличивающих сумму потребительских товаров, 
находящихся в их собственности. Правда, говорить о собственности можно лишь относительно, по 
официальным данным больше половины этих материальных благ не выплачены по кредиту, 
задолженность активных потребителей непрерывно возрастает, что не мешает им, однако, 
приобретать все новые и новые вещи. Поэтому Катона прав, когда утверждает, что «циклические 
отклонения, инфляция и дефляция, уровень роста экономики — все это в настоящее время зависит в 
огромной степени от потребителя. Потребительский спрос, играющий признанную экономическую 
роль, иногда целиком определяется желанием потребителя купить» (1). Казалось бы, в этом нет 
ничего принципиально нового, но само внимание к желанию потребителя купить, к значительной 
роли потребителя, как активной силы, влияющей на производство, играет огромное значение (в том 
числе и для утверждения дизайна как профессии производство потеряло уверенность). 
 
Хотя в построении Джорджа Катоны действительные социально-экономические причины 
экономического поведения индивидов часто подменяются реконструкцией «причин» на основании 
весьма произвольной интерпретации их внешнего поведения, к его заслуге необходимо, несомненно, 
отнести внимание к тому, что чисто экономическая причинность, как и чисто психологическая 
причинность, должна быть отброшена, поскольку не столько сами изменения в налогах, ценах, 
заказах и т. п., а характер восприятия этих изменений влияет на решения как бизнесменов, так и 
потребителей. Катона относится к числу активных защитников «общества изобилия» от нападок 
извне и изнутри; все его книги можно рассматривать как ответ на мрачную критику современного 
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американского общества, проводимую рядом социологов, психологов. моралистов и экономистов — 
Тойнби, Гэлбрайт, Рисман, Лидерер, Паркинсон и многие другие. 
 
«Экономика, существование которой зависит от искусственного стимулирования материальных 
запросов, вряд ли способна просуществовать достаточно долго» (2). 
 
«Мы покупаем товары, которые нам не нужны, за деньги, которых у нас нет... Средний американец 
находится в трех месяцах от банкротства... Нельзя защищать производство как удовлетворяющее 
запросы, если это производство создает запросы» (3). 
 
Катона не опровергает эти утверждения прямо — это чрезвычайно трудно сделать — он просто 
выбирает иной набор фактического материала; двигаясь только в уровне очевидных потребительских 
реакций, он просто утверждает прямо противоположное. Так, например, в отличие от 
распространенных в среде либеральных критиков современного западного общества филиппик 
против рекламы, Катона утверждает, что влияние рекламы на жизнь «среднего американца» 
чрезвычайно преувеличено. Приводя примеры неудач рекламных кампаний большого масштаба, он 
считает возможным утверждать, что влияние рекламы, как и иных средств массового воздействия, 
увеличивается обратно пропорционально тому значению, которое потребитель вкладывает в данный 
вопрос. Было бы неверно отказывать Катоне в доле истины, содержащейся в этом утверждении; 
действительно, вряд ли можно считать обоснованным, что потребитель выступает как чисто 
иррациональная фигура, целиком лишенная воли и способности к сознательному выбору. Однако и в 
этом утверждении сказывается общий способ рассуждения идеологов «общества изобилия», не 
желающих или не считающих возможным исследовать глубинные причины внешне 
воспринимаемого поведения. 
 
Джордж Катона постулирует необходимость превращения экономии в науку о поведении, однако, 
сам того по желая, показывает всю шаткость оснований, на которые должна опираться 
«психологическая экономия», справедливо подчеркивая, что «мотивы и ожидания являются 
преходящими, неопределенными и нечеткими, так что информация по этому поводу не может 
свестись к объективному научному анализу» (4). 
 
Взятая отдельно от социальной практики концепции Катоны не имела бы особого значения, но она 
предельно выражает огромный сдвиг в психологии управления современным капиталистическим 
производством, лишившегося былой уверенности и лихорадочно ищущего путей обеспечения 
стабильности. Популярность этой концепции показывает не только то, что возникло представление о 
некоем «могущественном потребителе» и не только то, что делаются попытки использовать средства 
исследования рынка для взаимного регулирования производства и потребления, но и то, что высшая 
администрация осознает недостаточность этих средств и готова использовать особые, выходящие за 
рамки научного анализа профессиональные средства. 
 
2. Результаты многочисленных исследований в области потребительского рынка частью 
опровергают, частью подкрепляют идею «могущественного потребителя». Если в перспективе 
нескольких лет, в течение определенного, не предугадываемого по результатам бесчисленных 
опросов периода итоги этих исследований рынка дают обоснованный материал для планирования 
продукции, то попытки определить более отдаленную перспективу чаще всего терпят крах. 
 
В то же время корпорация должна программировал, как незначительные поверхностные изменения 
определенных признаков продукции, так и существенные изменения в суммарном ассортименте 
продукции и разработку перспективных моделей. Для того чтобы эта перспективная разработка 
имела под собой достаточные основания, корпорация должна иметь в своем распоряжении особый 
аппарат предугадывания реакций потребителя, существенно отличающийся по методу от системы 
конкретно-социологических исследований. Поскольку современная обезличенная технократическая 
администрация корпораций стремится максимально сократить необходимые волевые решения, 
непосредственно связанные с персональной ответственностью перед акционерами, все более 
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распространенной становится практика формального переноса ответственности на экспертов, не 
являющихся служащими корпорации. Столь же, если не более, важной причиной расширения 
службы «независимых» экспертов является необходимость для каждой фирмы использовать весь 
суммарный опыт решения задач, накопленный в различных областях сферы производства. Благодаря 
службе экспертов конкретная фирма может не производить самостоятельно всего объема 
необходимых изысканий; поскольку экономия такого рода лежит в интересах практически каждой 
промышленной компании, служба экспертов оказывается общественной необходимостью. Институт 
экспертов на службе производства непрерывно расширяется (5). В числе этих экспертов должны 
обязательно находиться специалисты по предугадыванию, вернее, проектированию будущих 
реакций потребителей (специалисты по проектированию будущего потребителя как обобщенного 
типа). Несложно увидеть, что функции таких экспертов в настоящее время все чаще выполняют 
независимые дизайн-фирмы. 
 
Наряду с исследованиями рынка (пассивная форма связи производства и потребления) все большую 
роль играют активные средства этой связи — прежде всего реклама, ее воздействие, несмотря на 
многочисленные опровержения защитников концепции могущественного потребителя, казалось бы 
полностью подчиняет себе этого потребителя при всем его «могуществе». 
 
Это оказывается возможным благодаря тому, что за последние десятилетия реклама радикально 
изменила методы воздействия и прямая реклама типа «покупайте!!!» практически прекратила свое 
существование. Очень распространенным приемом стал переход от рекламирования продуктов 
определенных компаний к рекламированию производственной деятельности по созданию 
«необходимых потребителю» свойств продукции конкретной фирмы. 
 
«Понадобился стартер, чтобы избавиться от ручки. Инженеры «Дженерал моторс» всегда 
вдохновляются этим примером. Они следуют путем, проложенным гением по имени Чарльз Ф. 
Кеттеринг. В 1910 году эксперты утверждали, что создать электростартер для автомобильного 
двигателя невозможно... Ему понадобилось шесть месяцев, чтобы его создать. Его стартер 
ликвидировал опасную ручку, произведя революцию в вождении и допустив женщин к сиденью 
водителя... Эта жизнеспособная группа — те люди науки, которые следуют за факелом Кеттеринга, 
— беспокойные, любопытные и преданные одной идее — нет ничего хорошего, чего нельзя было бы 
улучшить! 
 
«Дженерал моторс» — это люди... которые улучшают вещи для вас» (6). 
 
Руководитель известного чикагского рекламного агентства «Колор резерч инститьют» Льюис Ческин 
утверждает, что главная задача современной рекламы — предложить людям аргументы для 
самоубеждения; что современному человеку необходимо помочь проломить иррациональные 
внутренние барьеры, реакцию против нового. На основе своей многолетней деятельности он 
утверждает, что люди стремятся купить не апельсины, а «здоровье», не автомобиль, а «чувство 
собственного достоинства», не обувь, а «изящный рисунок ноги». В соответствии с этим строится 
большая часть рекламы отдельных продуктов. 
 
«Когда Вы и Ваша жена вернетесь с Гавайских островов с красивым загаром после плавания, 
серфинга гольфа и прогулок в течение двух недель, не говорите живущему в соседнем доме, что 
полет туда на самолете «Юнайтед эйр лайнс» обошелся Вам только в 100 долларов. Не говорите ему 
этого, если только Вы не захотите увидеть, как плачет взрослый мужчина» (7). 
 
«Линкольн Континенталь» выделяет Вас среди владельцев автомобилей. Эта машина люкс намного 
превосходит все другие машины. Как выражение индивидуальности, хорошего вкуса, законченности. 
Как отражение образа жизни. Зайдите поглядеть поближе: ведите ее, освойте ее, и Вы обнаружите, 
как Вы можете быть близки к тому, чтобы приобрести «Континенталь» (8). 
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Эксперты от рекламы считают главной своей задачей убеждение потенциального потребителя, что 
без того или иного товара, вернее, без его особых отличительных свойств, их жизнь потеряет смысл, 
а сами они деклассируются в глазах знакомых, превратившись в людей второй категории. 
 
Реклама пишется просто, увлекательно, с юмором, с выдумкой, льстит умело и тонко, попадает в 
самые чувствительные места — не удивительно, что рекламные объявления составляют львиную 
долю литературной информации, потребляемой так называемым «средним американцем». 
 
«Возможно, величайшее домашнее удобство со времени изобретения водопровода. Летом Ваш 
«Аллис-Чалмерс биг-тен» трактор может ровнять газон, удобрять сад, рыхлить землю, заравнивать 
гравий или везти целых полтонны... Выбирайте сами... Конечно, кое-кто ведет «биг-тен» вообще без 
приспособлений, просто для удовольствия... Кто говорит, что работа в саду — это не удовольствие?» 
(9). 
 
Следует отметить, что проблема дизайна возникла для фирм, выпускающих сельскохозяйственные 
или дорожные машины, сравнительно недавно. Если не считать постановку вопроса о повышении 
комфортности сельскохозяйственного труда (что тоже входит в функции дизайна и вспомогательных 
научно-экспериментальных дисциплин), то осознание необходимости работы дизайнера в 
проектировании оборудования вызвано совершенно определенными причинами. Главной из этих 
причин следует считать особые условия конкуренции, возникшие из практики заключения 
контрактов на национальных и международных ярмарках и выставках, — это в равной степени 
относится к продуктам всякого машиностроения. Как мы внимательно проследим в дальнейшем, 
восприятие утилитарной вещи на выставке отличается рядом особенностей; привнесенные в нее 
дополнительные качества (в том числе и эстетические характеристики) приобретают постепенно 
универсальную обязательность. Их осознание относится в равной степени к посетителю выставка и к 
оптовому торговцу и к самому производителю-экпоненту. Каждая новая промышленная выставка 
убедительно показывает расширение этой тенденции. Второй немаловажной причиной, но уже 
только для производителей сельскохозяйственных машин, стало распространение земледелия на 
«уикенд», ставшего модой, обязательной в пригородных поселках США, Англии или Австралии. Это 
земледелие-отдых потребовало нового типа микромашин с максимальным комфортом для 
потребителей, являющихся не машинами, а вещами для игры в сельскохозяйственные работы. 
 
«Если Вас непреодолимо тянет к каждому встречному Понтиаку, значит, просто Вы — человек. 
Героический вид Понтиака завоевывал друзей и влиял на стайлинг многие годы...» (10). 
 
Мы воспользовались рекламой из респектабельного журнала для интеллигенции, обеспеченных вдов 
и снобов; дифференцированная по типам потребителей пресса публикует столь же 
дифференцированную по языку, тональность и характеру аргументов рекламу. Руководитель 
рекламного агентства Дуглас Мак-Кинсей на специальной конференции сформулировал задачи 
своего предприятия: «Нашей задачей является не рекламирование продуктов, а формирование 
мыслей человека, его желаний и стремлений». Множество примеров подтверждает обоснованность 
подобного утверждения, и все же неожиданные скачки спроса периодически доказывают частичную 
основательность идеи «могущественного потребителя». Массированный поток рекламы в ряде 
конкретных случаев оказывается бессильным, даже если опирается на тщательные исследования 
рынка. 
 
Примером решения задачи по созданию принципиально новой продукции, где, естественно, 
невозможно путем предварительного опроса определить будущую реакцию потребителя (в данном 
случае было необходимо напротив скрыть от потребителя его будущую реакцию), примером 
безошибочного предугадывания поведения потребителя за счет специфических, ненаучных 
профессиональных знаний может служить выпуск детской куклы Барби. Этот пример приобрел 
известность благодаря неожиданности решения, нашедшего многочисленных подражателей в разных 
странах — нам достаточно воспользоваться одной цитатой из фельетона Арта Бухвальда: 
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«Просмотрев каталог, мы, к своему ужасу, поняли весь коварный замысел фабрикантов «Барби». 
Уступая куклу за три доллара, они возлагают на нас бремя одевать ее — по три доллара за наряд. 
Всего же нарядов около двухсот — от юбки для катания на коньках до норковой шубки. 
Общественное же положение девочки среди сверстниц определяется количеством нарядов, в 
которые одета ее кукла». 
 
Последняя фраза содержит ключ к профессиональной проблеме проектирования через потребителя 
— успех решения определился не предварительными исследованиями (их не было), не рекламой 
(кукла не рекламировалась, каталог туалетов обнаруживался уже после покупки), а 
профессиональным умением проектировщиков предвидеть, что в силу специфики социального фона 
современного американского общества количество туалетов куклы может приобретать особое, 
искусственное значение. Проектировщики должны были быть достаточно уверены в фетишизме 
детей, распространенном в Соединенных Штатах, чтобы пойти на достаточно рискованное решение: 
опираясь на особые художественно-проектные профессиональные средства, дизайнер оказывается 
тем экспертом, который берет на себя ответственность за предугадывание поведения перспективного 
потребителя, 
 
исполняя тем самым важнейшую задачу, необходимую для программирования деятельности фирмы. 
 
Здесь мы немедленно сталкиваемся с проблемой особого рода, с кругом задач, которые практически 
не могут быть разрешены внутри сферы производственной деятельности во всем ее объеме. Речь 
идет о том, что программирование производственной деятельности может быть успешным только в 
том случае, если весь социальный механизм, далеко не исчерпывающийся производственными 
отношениями, формирует различными средствами «идеального потребителя». Предугадывание 
реакций потребителя превращается в производство потребителя только в том случае, если частные и 
принципиальные изменения в структуре и внешнем виде продукции, рекламные кампании, новые 
способы торговли вырабатываются в соответствии со всем характером функционирования 
капиталистического социального механизма в его современных формах, рационально или 
интуитивно осознанных службой экспертов. 
 
Так, например, в условиях супермаркета, где практически одинаковые по качеству товары 
предлагаются для выбора по одинаковым или сближенным ценам, упаковки наряду с рекламой 
становится главным орудием борьбы за потребителя. Упаковка фактически предлагает не товар, так 
как известно заранее, что товар определенной стоимости не может не обладать определенными 
качествами, а предлагает... упаковку. Совершенно аналогичная ситуация наблюдается в 
производстве промышленных товаров широкого потребления, а в последние годы и в производстве 
оборудования и машин. Различие заключается лишь в том, что роль упаковки в этом случае 
выполняет стайлинг форм, система сопроводительной рекламно-технической документации, система 
экспозиции на выставке или ярмарке. 
 
Однако очевидно, что производство как сфера профессиональной деятельности может торговать 
упаковкой только в тех условиях, когда в глазах массового потребителя всех уровней упаковка 
превратилась в самостоятельную ценность. Подобного результата невозможно добиться 
исключительно усилиями самого производства, нуждающегося в сбыте. Успех этих усилий 
возможен только в особой ситуации, в обстановке широчайшего распространения особых 
символических ценностей, искусственных мотивировок, престижных соображений и 
нерациональной (в сугубо техническом смысле) экономики. 
 
3. Благодаря огромному росту промышленного производства и расширению рынка потребление 
промышленного продукта уже не может рассматриваться в чисто утилитарном смысле. Собственно 
утилитарная, непосредственная полезность вещи, выполняющей определенную эксплуатационную 
функцию, является лишь предпосылкой многопланового потребления. Благодаря тому что на 
различных уровнях (или страхах) потребления одна и та же непосредственная полезность вещи 
(автомобиль последней марки и подержанный автомобиль середины 50-х годов одинаково 
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выполняют свое основное назначение), ценность вещи в глазах потребителя определяется не этой 
изначальной полезностью, а некоторыми дополнительными качествами. 
 
Очевидно, что ценность этих дополнительных качеств вырабатывается не столько в 
непосредственном вещном потреблении промышленной продукции, сколько во всей системе 
потребления материальных и духовных ценностей. В связи с этим для нас представляет особый 
интерес потребление продуктов особых сфер деятельности, сам усредненный тип «массового 
потребителя» в его современной специфике. 
 
Современное потребление ориентирующей информации осуществляется через систему средств 
массовой коммуникации: радио, печать, телевидение в первую очередь. Та же информация 
опосредованно воспринимается в сфере «клубного» общения людей, наконец, сфера «клуба» сама 
является источником информации, во многом определяющим поведение конкретного индивида. 
Важнейшей характеристикой средств массовой коммуникации является действительная видимость 
свободы выбора при практически однородном содержании информации. 
 
Вполне естественно, что при фактической содержательной однородности информации для 
сохранения видимости свободы выбора исключительное значение приобретают несущественные 
различия в способах и формах подачи информации. Благодаря обязательному присутствию 
«малозначимых» (содержательно-объективно, но значимых для конкретного субъекта) различий в 
форме организации материала потребитель сохраняет иллюзию свободы выбора своего источника, 
хотя и эта иллюзорная свобода ограничена еще и тем, что в конкретной группе сам формальный 
выбор источника информации символизирует статус потребителя, его принадлежность. 
 
Свобода выбора источника информации работает аналогично иллюзии выбора в политической 
активности потребителя. Поскольку в течение ряда десятилетий содержание программ 
конкурирующих между собой политических партий становится все более однородным, и здесь 
символические различия приобретают первостепенное значение. Зрелищная, спортивная сторона 
борьбы между конкурирующими группами внутри одной и той же «властвующей элиты» вызывает 
обычно сарказм журналистов, однако сила и значение, которые приобретают «малозначимые» 
различия в достижении желаемого результата, достаточно очевидны, чтобы отнестись к ним со всей 
серьезностью. 
 
Ни один политик развитых капиталистических стран не может в настоящее время не задавать себе 
вопроса, как он выглядит перед телевизионной камерой, ни один политик не может организовать 
кампанию без специалистов по организации массовых зрелищ, прежде всего современных 
дизайнеров. 
 
Набор эмпирического материала по различным видам потребления, по различным уровням 
стратифицированной системы потребления можно легко многократно увеличить, однако никакое 
увеличение этого материала не может изменить одну принципиальную характеристику для всех 
видов потребления — возросшую роль знаковых, культурно-символических различий в качествах 
потребляемых продуктов материального и духовного производства. Возрастание их роли означает, 
что эти различия сами становятся определенной ценностью в системе жизни американизованного 
общества. 
 
4. Наверное, при всей его внешней нестрогости понятие «универсальный конформизм» помогает 
выявить то главное, без чего невозможно определение предмета нашего исследования — 
современного западного дизайна. Это общий (не обязательно оформленный в конкретных системах, 
возможно, растворенный в различных сферах деятельности) механизм, связывающий воедино все 
виды потребления, нуждающийся для этого в выработке и использовании особых средств. Мы имеем 
основания утверждать, что для всякого капиталистического производства (материального или 
духовного — в данном случае безразлично) «общество» выступает как чистая абстракция, носящая 
совершенно неоперативный характер — ней невозможно работать. После кризиса 1929 года 
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производство на общество стало мифом — потребитель продуктов любого вида производства 
должен быть усреднен. систематизирован, конкретизован и каталогизирован. 
 
Для индивида, не являющегося историком или социологом, для которых общество является 
предметом исследований, для заурядного человека общество также вы ступает как чистая 
абстракция. Однако его отношение к этой абстракции носит совершенно иной характер. Если для 
активных по отношению к потребителю сил — политики, производства, торговли — абстрактность 
общества означает необходимость поиска оперативных средств решения стоящих перед ними задач 
(отсюда все системы стратификации), то для индивида абстрактное общество приобретает 
естественную эмоциональную окраску враждебности. 
 
В классических работах Маркса были с исчерпывающей полнотой вскрыты социально-
экономические причины отчуждения человеческой личности в условиях домонополистического 
капитализма. В современной марксистской литературе проблема отчуждения личности в условиях 
современного западного общества поставлена относительно недавно, когда эта область уже была 
достаточно эксплуатирована экзистенциализмом. 
 
Всякая попытка наложить экзистенциалистское представление об обществе на действительное 
многообразие социальных слоев и групп была бы предельно искусственной, хотя наличие элементов 
философии отчаяния в массовой мещанской идеологии современного Запада не вызывает сомнений. 
 
Все критики современного западного мира изнутри, независимо от направления или школы, сходятся 
на утверждении распада общества, его атомизации, разрыва традиционных связей; все апологеты 
«общества изобилия» также, независимо от исходных позиций, пытаются утвердить представление о 
возникновении «нового единого индустриального общества» на основе корпоративных интересов. 
Было бы нелепостью искать истину посредине уже потому, что и экзистенциализм и концепция 
«единого общества» являются не столько системами изучения действительности, сколько системами, 
создающими свой особый объект. Первый строит свою антисистемную систему философии на 
основе определенного видения действительности, вторая — на основе определенного стремления 
видеть действительность. Однако возможно особое, не совпадающее с названными выше 
рассмотрение вопроса, как только нас интересует специально тип «потребитель», не являющийся в 
полной мере личностью в классическом содержании этого слова. 
 
Действительно, на любой ступени социальной лестницы человек в условиях современного западного 
мира ощущает себя один на один со сложным, меняющимся, враждебным ему окружением. В то же 
время производство, как целостная сфера деятельности, вынуждено искать, вернее, строить систему, 
вносить в общество упорядоченность, создавать свою систему «потребительского общества». 
Выражая интересы господствующих классов от имени общества, властвующая элита, в которой все 
теснее смыкаются финансово-промышленные, политические, военные и научно-административные 
круги, также вынуждена строить свою систему операционально упорядоченного общества. 
Естественно, что эти операциональные системы тесно взаимосвязаны и система 
стратифицированного потребительского общества является удобной основой, на которую 
накладываются иные системы внесения операциональной, рабочей упорядоченности в хаос. 
 
В плане экзистенциалистской модели человеческая личность в подобной ситуации является 
неизбежно (и ощущает себя) игрушкой не зависящих от нее сил, сохраняя тождество с самой собой, 
свой аутентизм только в характере личности трагической. Однако в отнесении ко всей 
многослойности культур, составляющих современное западное общество, эта позиция не является 
удовлетворительным объяснением реального человеческого поведения. Атомизованный индивид 
(если он не обладает определенным культурным уровнем, позволяющим осознать собственное 
отчуждение) смутно ощущает беспокойство от своей изолированности и активно стремится 
установить связи с большим по отношению к нему целым — группой. Этот индивид реально входит 
в большое количество формализованных и неформализованных групп, активно влияющих на 
сознание каждого из своих членов. Этот же индивид является активным потребителем материальных 
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и духовных ценностей, и само потребление, его специфический характер, оказывает сложное 
влияние на «индивидуальное» сознание, проявляя его вовне. В самом деле, за исключением 
деклассированных слоев населения любой индивид в условиях современного западного 
общественного механизма входит одновременно в значительное число временных и стабильных, 
формальных и неформальных групп, в большей или меньшей степени соответствующих его 
действительному экономическому статусу. Помимо сложной служебной иерархии, 
профессионального или иного производственного союза, помимо неформальных групп, образуемых 
семейными связями, рядовой потребитель входит в большое количество «клубных» групп. Не 
случайно в американском варианте английского языка выработалось слово «джойнер» — 
присоединившийся. 
 
Американский социолог Макс Лернер приводит данные о городке Ньюбери-порт в штате 
Массачусетс, где на семнадцать тысяч жителей приходилось более восьмисот клубов и товариществ 
(11). Весь комплекс случайных и неслучайных следствий из жизненных ситуаций формирует у 
конкретного индивида ощущение или осознание принадлежности к аморфному, но для него 
достаточно определенному целому. 
 
Сама принадлежность является определенной ценностью, требует от индивида соблюдения правил 
каждого целого, частью которого он себя воспринимает, несоблюдение этих правил грозит утерей 
принадлежности, значит, изоляцией от целого, утратой системы ориентации, дающей ощущение 
известной стабильности. В силу того что традиционные, установившиеся в эпоху господства 
пуританской морали примитивных экономических отношений связи распадаются и традиционные 
моральные ценности в значительной степени обесцениваются, и в то же время конкретный индивид 
испытывает острую необходимость принадлежать к определенному целому, определяющим 
становится тип мировосприятия, который Дэвид Рисман называет «направляемым другими» (12). 
 
«Общим для всех «другими направляемых людей» является то, что источником направляющих 
влияний для них являются их современники — те, кто им лично известен, или те, с кем они знакомы 
через друзей или средства массовой коммуникации» (13). 
 
«Иными направляемая» личность должна обладать способностью воспринимать сигналы с близкого 
расстояния и издалека; источников сигналов много, изменения происходят быстро. В этих условиях 
может быть интериоризован не кодекс поведения, а «соответствующее оборудование, необходимое 
для восприятия сигналов и в ряде случаев для участия в процессе их циркуляции» (14). Важным для 
нас является внимание, которое Рисман уделяет усилиям, которые требуются человеку для 
своевременного приема ориентирующей информации, очень важен перенос акцента с собственно 
нормы, потерявшей стабильность во многих случаях (за исключением некоторых бытовых норм), на 
нормированный способ восприятия временной нормы как принципиально новое явление в 
социальном поведении индивида. В чем же заключается действительная специфика мировосприятия 
среднего человека (потребителя, джойнера) в условиях современного капиталистического 
общественного механизма, позволяющая Рисману вводить как особый тип «направляемость 
другими»? Человеческая личность выступает как неполная отчужденная личность уже в силу 
отчуждения человека от собственности на средства производства, от продуктов своего труда. В то же 
время, не будучи собственно личностью, индивид вынужден искать систему ориентации. Поиск 
системы ориентации осуществляется не только в рамках классовой идеологии, но прежде всего через 
систему формальных и неформальных отношений, составляющих «массовую культуру», 
закрепляемых и виде нормы поведения в системе массовых коммуникаций. Потребность в 
принадлежности, в источнике ориентации встречается с направленными попытками ввести 
операциональные системы стратификации в общество, предпринимаемыми производством любого 
вида продукции. Разрабатывая проблематику типа «направленности другими», Дэвид Рисман 
утверждает, что желаемым продуктом всей производственной деятельности — как материальной, так 
и духовной — в системе современного капиталистического социального механизма является не 
вещь, не новая машина и не новый источник информации, а человеческая личность. «Техника 
действий производителя автомобилей, пароходов или зубной пасты, или администраторов отелей и 
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университетов по существу однородна» (15). Уже сам поиск системы ориентации, необходимость в 
принадлежности, присущие «направляемому другими» типу человеческого поведения, являются 
первыми предпосылками конформизации массового сознания, происходящей во всех формальных и 
неформальных группах, членом которых является конкретный индивид. Специфика воспитания, 
ранняя финансовая независимость подростков, обособление старшей возрастной группы в 
отдельную страту, средства массовой коммуникации приводят к развитию поведения 
«направляемости другими» с детства, к усиленному поиску объекта ориентации как внутри группы 
сверстников (гэнг или пиир-груп), так и во враждебном целом окружающего подростка мира. 
Необходимость ощущения принадлежности, выбора образца для подражания в одежде, манерах, 
речи является одной из причин патологического культа звезд, подхваченного, усиленного и 
эксплуатируемого бизнесом. 
 
Между живыми олицетворениями временного интереса публики, прежде всего молодежной, и 
искусственно созданным типом (Джеймс Бонд или Супермен комиксов) есть лишь одно различие — 
искусственные типы обладают большим сроком жизни в роли звезд. В связи с универсальностью 
этого культа, на вопрос, какие продукты любой области производства являются наиболее 
популярными, — Рисман считает возможным дать только один ответ: наиболее популярными 
продуктами являются те, которые употребляются наиболее популярными типами кумиров. Тем 
самым роль символического различия одного продукта от другого может уже играть не только 
действительное или иллюзорное отличие его качеств, но и сам факт употребления и рекламирования 
временно преобладающим в популярности типом героя. Опредмечивание, символизация 
популярного типа приводят к опредмечиванию связей между почитателем и почитаемым в системе 
очередного культа. Рубашка с изображением «Битлз» или зажигалка с монограммой «007» (Джеймс 
Бонд) становится для существенной части потребительского рынка и содержанием и внешним 
выражением этих связей. Поиск источника ориентации не заканчивается, естественно, выбором тех 
малозначимых различий, которые отличают определенный объект культа (в роли источников 
ориентации выступают звезды эстрады и киногерои, телекомментаторы, спортсмены и 
манекенщицы), — связь между «пажами» и «господами», в отличие от содержательной связи героя и 
последователя, обязательно должна быть предметно, визуально выражена. 
 
Всколыхнувшие общественное мнение Великобритании битвы между конкурирующими 
неформальными группами «модсов» и «рокерсов», отличающихся друг от друга лишь визуальным 
выражением связей принадлежности, — одно из множества подтверждений этого. Черные кожаные 
куртки, мотоциклы и простоватая грубость рокеров; подчеркнутая изысканность одежды, белые 
мотороллеры и светский жаргон модсов — являются не просто отличительными признаками, по 
которым их можно узнать в толпе. Эти малозначимые различия — единственное содержание и 
одновременно единственная форма выражения этого содержания — принадлежности индивидов, 
входящих в эти кланы, к целому. 
 
Вещь играет уже несравненно более тонкую роль, чем в период, когда само обладание утилитарно-
полезной вещью служило визуальным, опредмеченным выражением принадлежности индивида к 
определенному социальному классу. Непосредственная содержательная полезность автомобиля, 
холодильника или костюма еще ничего по говорит о владельце. Благодаря универсальности и 
одновременной внутренней дифференциации массового потребления, распространению множества 
стандартов средствами массовой коммуникации уже не сама вещь, а символические отличия этой 
вещи от ей аналогичной по содержательной полезности становятся выражением принадлежности. 
Воспитание потребителя начинается с детства — через Супермена в комиксах, через телевидение и 
игру, через принадлежность к пиир-груп, наконец, через прямое образование потребителя в 
школьных программах. 
 
«Стоит только прислушаться к совсем маленьким детям, обсуждающим модели телевизоров или 
стайлинг автомобилей, чтобы увидеть, насколько одаренными потребителями являются они задолго 
до того, как приобретают сами решающее слово — хотя нельзя недооценивать их действительное 
влияние в семейных советах» (16). Вступление образованного одаренного потребителя в 
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единственное, реально существующее целое — «союз потребителей» — означает его окончательное 
формирование. Членство в «союзе потребителей» выхолащивает у индивидуального потребителя 
остатки индивидуальности, так как, получив возможность тратить определенные средства на 
потребление материальных и духовных продуктов производства, он немедленно оказывается связан 
десятками ограничений. 
 
Мода, то есть суммарный стандарт визуальных признаков, отражающих малозначимые различия 
вещей по сравнению с аналогичными вещами, становится обязательным выражением принципа «как 
у всех» (имеется и виду — как у всех в соответствующем уровне социального статуса). Подчинение 
моде, однако, вовсе не является сознательным насилием над личностью потребителя, напротив — 
это подчинение является добровольным уже потому, что значительно облегчает ориентацию в 
окружающем целом. На всех уровнях потребления человек является джойнером, связанным 
множеством не записанных, но тем более твердых правил, его потребительская активность 
достаточно жестко детерминирована принадлежностью к определенной группе, его потребительское 
сознание максимально конформизовано. 
 
Хотя современные легенды о Золушке не потеряли своей привлекательности для потребителя 
массового искусства, но и золушки и длинный список суперменов, выступающих в развлекательном 
жанре, являются все в большей степени (для взрослых зрителей) скорее объектами игры в 
иллюзорное отождествление с героем, чем действительного отождествления на час. Невозможность 
перейти в элитарный слой современного капиталистического общества достаточно ясно осознается 
рядовым обывателем, однако невозможность перейти в другой, замкнутый для него класс, 
компенсируется в его сознании возможностями, которые дает глубокая дифференциация уровней 
потребления внутри одного, однородного по своему существу «среднего класса». 
 
Направленные действия администрации каждой отдельной промышленной или торговой фирмы с 
целью подчинить служащих всех уровней, превратить наемного работника (рабочего, инженера, 
психолога или художника) в «человека организации», реализовать максимальную сверхприбыль за 
счет эксплуатации инстинктов «могущественного потребителя»; направленные действия 
политической администрации с целью превратить каждого в конформизованного члена «единого 
индустриального» или «единого потребительского» общества; направленные действия организаторов 
массовой культуры с целью превратить всех и каждого в стандартизованного потребителя 
предлагаемой ему духовной пищи; наконец, внутренние, направленные или неосознанные действия 
индивида, пытающегося определить систему ориентации в обществе, испытывающего 
необходимость принадлежать некоторому целому, — все это, вместе взятое, представляет собой в 
первом приближении всего лишь хаос разнородных стремлений. Однако в этом хаосе достаточно 
легко обнаруживается некоторая упорядоченность: каждое отдельное действие формально не 
скоординировано с иным действием, однако вместе они образуют социальный фон, в котором 
прослеживается ярко выраженная общая тенденция. Так, отдельные опилки железа в поле магнита 
сохраняют внешне свою отдельность, автономность, но выстраиваются в ясном рисунке по 
невидимым силовым линиям. 
 
Эмпирический материал, освещающий различные аспекты функционирования современного 
капиталистического общества, поистине безграничен, мы попытались выделить общую 
характеристику для всех сфер социального действия — тенденцию к регулированию, задачу 
скрытого управления, где оно оказывается возможным, тенденцию к добровольному подчинению 
стандарту и конформизации массового сознания во всех его проявлениях. 
 
Августовский номер журнала «Saturday Evening Post» за 1959 год имеет обложку, изображающую 
влюбленную пару, сидящую под деревом в лунную ночь, а на небе сияют как созвездия: телевизор и 
холодильник, автомобиль и еще автомобиль, домик и четверо (обязательно четверо) детей, пылесосы 
и миксеры, бассейны и собаки. 
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В 1966 году «Journal» помещает множество объявлений такого рода: «Ищу «Кадиллак» новейшей 
марки на уикенд. Отправляюсь на съезд однокашников по случаю двадцатилетия окончания школы и 
хочу произвести впечатление на коллег». 
 
Можно было бы продолжать этот список бесконечно долго, но количество и новизна информации 
практически не меняют сути дела: определенный стандарт поведения, определенный стандарт 
мышления не только прямо навязывается сверху, но и глубоко укоренился в массовом сознании, 
только поэтому и может осуществляться дополнительное навязывание. 
 
Материал, касающийся поведения массового «могущественного потребителя», неисчерпаем, и 
именно эта сторона современной социальной практики позволяет ряду критически настроенных 
социологов делать категорически сформулированные выводы: 
 
«Человеческие отношения — искусство поступать с людьми таким образом, чтобы они хотели вести 
себя так, как от них требуют» (17). 
 
«Действительной целью промышленной психологии должна быть цель корпорации, в которой 
психолог работает. Этой целью в принципе является прибыль» (18). 
 
Наконец, в наиболее общей форме выражает специфику задачи, которую ставит перед собой 
обезличенный и не организованный формально социальный механизм капиталистического общества, 
один из его крупнейших критиков Эрих Фромм: 
 
«Для того, чтобы общества могло функционировать хорошо, его члены должны усвоить такой 
способ мышления, который заставляет их хотеть действовать таким образом, каким они должны 
действовать как члены общества или определенного класса внутри него. Они должны желать того, 
что объективно является для них необходимостью. Внешняя сила заменяется внутренним 
побуждением» (19). 
 
Вся система разнородный действий направлена в конечном счете на конформизацию массового 
сознания, сила неформализованного социального механизма должна быть достаточно велика, чтобы 
искривлять, изменять характер любого действия, за исключением бескомпромиссного отрицания. 
Трагическим парадоксом для всей творческой интеллигенции, работающей в условиях этого 
неоформленного механизма, является то, что благодаря его мощности любое конструктивное 
действие, любое созидание оказывается в конечном счете выгодным для этого обезличенного 
механизма в целом, а значит, для сил, которые выступают в нем как инициирующие – производство 
всех видов и управлений всех уровней. 
 
Мы далеки от того, чтобы на основании изучения современного западного дизайна утверждать, что 
именно дизайн является единственной формой деятельности, через которую осуществляется 
функционирование этого механизма. Однако мы постараемся показать, что именно внутри 
профессионального дизайна вырабатываются особые методы и средства решения задач с 
неопределенным количеством условий, которые из-за этой неопределенности условий не могут быть 
решены в системе вспомогательных научных дисциплин. 
 
Рассмотрев мозаичную картину функционирования социального фона, на котором возник и 
развивается современный западный дизайн как организованная профессиональная деятельность 
художников-проектировщиков, мы уже можем вернуться к поставленному раньше вопросу об 
определении действительного продукта дизайна как обобщенной сферы деятельности, независимо от 
конкретных работ конкретных дизайнеров. Характер крайне типичного обсуждения дизайна 
зафиксирован в стенограмме семинара в Брюгге, фрагмент этой стенограммы – обсуждение 
определения дизайна между Томасом Мальдонадо и, бельгийским дизайнером Брессельерзом и вице-
президентом института дизайна в Загребе Звонимиром Радичем – представляет определенный 
интерес, служит необходимым фоном для нашей дальнейшей работы. 
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«Мальдонадо. Индастриал дизайн – это не аспект, это деятельность или дисциплина. Слово «форма» 
стало теперь анахронизмом, и его значение в определении требует разъяснения. 
 
Радич. Целью Индастриал дизайна не является украшение изделия косметическими средствами. Его 
цель – создание предмета как конструкции. 
 
Брессельерз. Индастриал дизайн – это творческая деятельность, в которой как бы соединяются 
духовные и материальные запросы человека в сфере производства. Это соображение исключает из 
сферы индастриал дизайна, например, инженера, который имеет дело в большинстве случаев лишь с 
материальными запросами» (20). 
 
В результате этого обсуждения было принято определение дизайна, которое мы уже приводили 
раньше. Это лишь очередная попытка определить дизайн изнутри дизайна – нам нужен 
принципиально иной подход. 
 
На материале первых трех глав мы постарались выяснить универсальную роль культурно-
символических различий в различных видах потребления продуктов материального и духовного 
производства. Их этого материала естественно следует, что обобщенной функцией дизайна в персом 
приближении является регулирование отношений, осуществление обратной связи между 
производством и потреблением. Теперь нам необходимо конкретизировать это представление – ведь 
функцию регулирования осуществляют помимо дизайна и иные виды экспертной службы 
(прикладные научные дисциплины), а нам необходимо определить исключительно присущие 
дизайну свойства. 
 
Масштаб массового производства в наиболее развитых капиталистических странах позволяет 
избежать кризиса количественного перепроизводства только в том случает, если потребитель готов 
сменить один имеющийся у него продукт на другой, однородный по основной утилитарной функции, 
исключительно из-за дополнительных «малозначимых» (значимых для него) различий. Необходимо 
все чаще заставить сменить один продукт на другом и относительно реже — купить принципиально 
новый продукт; монополия играет все большую роль по отношению к конкуренции. Сама 
возможность предложения иллюзорной новизны продукции как действительной потребности 
реализуется только в тех условиях, когда иллюзорные качества, символические различия продукта 
по отношению к другому приобретают значение действительных потребностей, иными словами, 
когда они становятся ценностью. Фактически, на рынке конкурируют уже не столько сами продукты, 
сколько их действительная или иллюзорная новизна. Поскольку конкурентоспособным товаром 
становится во многом уже не сам продукт, а приписываемые ему качества, сфере производства 
становится жизненно необходим особый аппарат (служба) профессионального создания 
символических различий, обладающих ценностью для самого потребителя, и привнесение этих 
качеств в продукт уже на стадии его проектирования. Очевидно, именно в этом следует видеть 
смысл возникновения и развития организованного коммерческого дизайна, и этим во многом 
определяется его сложный характер. 
 
В период создания марксистской политэкономии понятием ценности продукта можно было с 
полным основанием пренебречь и включить его в понятие потребительной стоимости. 
Элементарность массового потребительского рынка приводила к тому, что потреблялись продукты 
промышленного производства, удовлетворявшие простейшие утилитарные потребности, — 
номенклатура изделий массового потребления была чрезвычайно узкой. В этих условиях само 
приобретение, владение вещью было определенной содержательной и символической культурном 
ценностью. Владение набором предметов, служивших в течение многих лет, десятилетий, а в ряде 
случаев и поколений, не только определяло уровень бытия семьи (отдельного человека), но и 
служило выражением его статуса и в неформальной группе. Поэтому утилитарная полезность вещи, 
потребительная стоимость и ее ценность практически совпадали. Правда, в очень узком слое 
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элитарного потребления действовали уже более сложные отношения. В стоимость продуктов 
малосерийного промышленного или ремесленного производства, ориентированного 
 
на узко элитарный потребительский рынок, уже входила дополнительная ценность продукта, не 
имеющая прямой взаимосвязи с его утилитарной ценностью, привнесенная трудом художников, 
украшавших продукт в соответствии со вкусами своего потребителя. Функцию привнесения в 
утилитарный продукт дополнительных качеств, увеличивавших его ценность в глазах потребителя (а 
значит, и его стоимость), выполняло прикладное искусство. Однако и этот элитарный уровень 
потребления был по сути своей элементарным: при всем значении, которое придавалось 
дополнительным качествам, привнесенным в вещь прикладным искусством, товаром все же была 
сама вещь — ее утилитарные свойства. Приобретение самих дополнительных качеств в чистом виде, 
безотносительно к утилитарной ценности вещи даже и в этом элитарном потреблении было еще 
более узким. Тогда вещь рассматривалась уже не как утилитарный предмет, не как вещь, а как 
произведение искусства и соответственно оценивалась: солонка Бенвенутто Челлини или керамика 
Бернара Палисси фактически уже не были вещами, а только произведениями искусства. 
 
Появление новой вещи, выполнявшей ту же утилитарную функцию, независимо от ценности ее 
дополнительных, привнесенных трудом художника качеств, не уничтожало ценности старой вещи, 
выполнявшей эту же утилитарную функцию. Для элитарного потребления в целом было характерно 
накопление вещей аналогичного назначения и отличавшихся привнесенными качествами — опять-
таки само владение множеством однородных продуктов обладало социально-культурной ценностью 
и выражало статус владельца. 
 
Расширение массового производства и потребительского рынка, принявшее ускоренный характер 
после второй мировой войны, привело к постепенному обособлению ценности продукта 
производства от его элементарной эксплуатационно-утилитарной функции. При сохранении 
ценности продукта, выражающей факт владения утилитарной полезностью вещи, все большее 
значение приобретет дополнительная социально-культурная потребительская ценность продукта, 
обусловленная привнесенными в этот продукт особым трудом качествами. 
 
Эта ценность определяется дополнительными к изначальной утилитарной функции продукта 
удобствами, комфортностью. Автоматическая настройка на волну или стереофоническое звучание в 
радиоаппаратуре, сервомеханизмы в автомобиле, дистанционное управление телевизором, 
многочисленные приспособления, облегчающие бытовые операции, — в значительной, растущей 
степени определяют ценность вещи, соответственно и статус ее владельца. Однако все большее 
значение приобретает иное, тесно связанное с вышеуказанным, содержание потребительской 
ценности — визуальное выражение новой дополнительной комфортности или в других случаях 
чисто визуальное, не связанное с утилитарной полезностью продукта выражение статуса владельца 
вещи. Определенные визуальные, стилистические признаки продукта, создающие веер 
символических различий однородных продуктов потребления, становятся самостоятельной 
ценностью — Эшфорд в своей книге называл это извлечением максимального «визуального 
капитала». 
 
Модная линия, форма, способ отделки приобретают в уровне активного потребления существенное 
значение, определяющее во многом выбор той или иной модели из группы однородных как по 
утилитарным характеристикам, так и по комфортности продуктов. Потребительская идеология, 
вещизм выражается уже не в накоплении аналогичных по утилитарной полезности вещей, а в их 
непрерывной замене. В этих условиях товаром становится все более сама потребительская ценность, 
чем его непосредственная утилитарная полезность. 
 
Как только «малозначимые» различия продуктов приобретают характер потребительской ценности, 
производство приобретает возможность в значительной степени ослаблять кризисные тенденции 
количественного перепроизводства за счет непрерывной смены содержательно-комфортных или 
визуально-символических качеств продукции. Более того, закрепление за дополнительными 
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качествами продукции значения ценностей становится первоочередной по важности задачей, 
стоящей перед обобщенной сферой капиталистического производства. Универсальная 
конформизация сознания, распространение потребительской идеологии приводит к возникновению 
всеобщего значения потребительской ценности и ее распространению на все виды потребления, всю 
сферу массовой культуры. Мы имеем основания утверждать, что дополнительную потребительскую 
ценность приобретают символические качества организации предвыборных кампаний, фирменный 
стиль промышленной или торговой корпорации, визуальные качества массовых периодически ч 
изданий, тяжелого промышленного оборудования и даже вооружения, контракты на которое также 
заключаются в системе выставок и ярмарок. Потребительская ценность уничтожается самим актом 
покупки — сам факт покупки продукта, обладающего потребительской ценностью, является 
стимулом для производства к выработке повой потребительской ценности, к выработке средств 
укоренного искусственного старения продукции. 
 
Благодаря художественно-проектному методу работы художник-дизайнер оказывается 
специалистом, задачей которого безотносительно к конкретному объекту проектирования и 
независимо от его представлений об этой задаче является создание потребительской ценности любой 
массово-потребляемой продукции. Все частные задачи: улучшение функционально-конструктивной 
структуры изделия; увеличение комфортности в его использовании; приспособление изделия к 
требованиям моды изменением его формы, или создание упаковки, или создание фирменного знака 
— объединяются в единое целое, если в качестве суммарного продукта дизайна (а не конкретного 
объекта дизайнерского проектирования в каждом частном случае) мы будем рассматривать 
потребительскую ценность продукции. 
 
В связи с этим представляется целесообразным принять следующее определение дизайна в системе 
современного разделения труда в условиях западной цивилизации. 
 
Дизайн — форма организованности (служба) художественно-проектной деятельности, производящая 
потребительскую ценность продуктов материального и духовного массового потребления. 
 
Такое определение описывает фактически все области работы дизайнеров (с тем, что в нон-дизайне 
появляется некоторая специфика) и является, таким образом, всеобщим для дизайна. Наше 
определение выводится из дизайнерской деятельности, из общей системы рассмотрения социального 
фона, поэтому оно носит конкретно-исторический характер, что позволяет отделить современный 
дизайн от прежних видов деятельности по созданию «формальных качеств объекта» (Мальдонадо) и 
от иных, возможных в других социальных условиях форм направленности и организованности 
дизайнерского проектирования. Мы определяем дизайн как службу, чтобы подчеркнуть роль 
профессиональной организованности дизайнерского проектирования. Мы выносим в определение 
«массовое потребление», а не «массовое производство» потому, что объектом конкретной 
дизайнерской деятельности по созданию дополнительной потребительской ценности может быть и 
единичный объект, но обязательно массово потребляемый единичный объект. 
 
Всякая деятельность проявляется как целостный элемент социального механизма лишь тогда, когда 
мы можем выделить непосредственно: собственно деятельность (проектная дизайнерская 
деятельность); организационную форму существования деятельности; воспроизводство 
организованной профессиональной деятельности (образование). В связи с этим, возвращаясь к 
затронутому в вводной главе вопросу о хронологии дизайна, мы можем теперь прийти к совершенно 
определенному выводу. 
 
Возникновение дизайна как соединение всех трех компонентов профессиональной деятельности и их 
предъявление во вне мы можем отнести лишь к 30-м годам нашего века. 
 
Это вовсе не означает, что отдельные компоненты — собственно деятельность и воспроизводство 
деятельности — не существовали ранее. Напротив, собственно художественно-проектная 
дизайнерская деятельность имеет достаточно длительную историю, а дизайнерское образование 
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формировалось во второй половине прошлого века. Однако нам важно подчеркнуть, что социальная 
реализация дизайна в условиях капиталистического общества требует более широкого определения 
западного дизайна, учитывающего порождаемое им художественно-вещное отношение к миру, 
классовый характер деятельности художника-проектировщика в системе капиталистического 
производства. Эти проблемы затушевываются в западных теориях дизайна. 
 
Основное внимание в них сосредотачивается на вопросах структуры этого нового вида профессии, 
подчеркивается, что в рамках целостной системы производства — распределения — потребления 
происходит все большее обособление службы дизайна как экспертной службы, сопоставимой с 
другими службами: инженерной, управления, информации. Однако и здесь важно подчеркнуть, что 
уже в настоящее время служба дизайна может рассматриваться нами как нерасчлененное целое 
только в соотнесении с другими службами — по однородному продукту, по обобщенной функции. 
Реально, в большем приближении, мы уже сейчас должны переходить на другой уровень 
конкретизации — рассматривать службы дизайна, все резче обособляющиеся друг от друга в рамках 
единой сферы деятельности: стафф-дизайн, «независимый» дизайн и (обособленно к этим двум) 
«академический» дизайн. В сопоставлении с «академическим» дизайном (уровнем дизайнерского 
образования) и стафф-дизайн и «независимый» дизайн выступают как целое — коммерческий 
дизайн. Отличие его от «академического» включается в том, что он имеет своим продуктом 
потребительскую ценность продукта в ее форме дополнительной товарной ценности 
непосредственно. Товарность потребительской ценности является определяющей для выбора 
методов, средств и форм организации проектной дизайнерской деятельности. 
 
Продукт деятельности в системе стафф-дизайна и «независимого» дизайна однороден — значит, для 
объяснения реально происходящего их расчленения на две автономные службы необходимо перейти 
от определения по суммарному продукту к определению по специфике частных задач и 
профессиональных средств. Расчленение службы дизайна на две не следует непосредственно из 
структуры дизайнерской деятельности, из ее определения но продукту, оно вызвано исключительно 
спецификой современного капиталистического производства, перед которым параллельно 
существуют различные классы задач. 
 
Вплоть до кризиса 1929 года администрация капиталистических предприятий, за редкими 
исключениями, не делала попытки вести непрерывную корректировку характера производимой 
продукции относительно потребительского рынка. Начавшийся во время кризиса и развивавшийся в 
широких масштабах в 40—50-х годах поиск средств, обеспечивающих предприятию стабильность и 
развитие спроса на его продукцию, привели к формированию так называемого «маркетинга». 
Понятие «маркетинг» не получило научного определения, однако в целом под ним понимается 
система средств, призванных обеспечить реализацию продукции фирмы на массовом 
потребительском рынке. Сюда входят социометрические исследования потребительского спроса, 
мотивов и побуждений потребителя, степени убедительности рекламной аргументации и встречные 
действия фирмы: реклама, дизайн, организация торговли. 
 
В связи с необходимостью выработать средства противодействия «иррациональному бунту 
потребителей» все большее число фирм выдвигает требования нахождения методов, которые 
позволили бы активно вмешиваться в характер колебаний потребительского спроса, 
программировать будущие колебания и учитывать их в перспективных программах продукции. 
Необходимой становится форма активного маркетинга в дополнение к пассивной его форме, 
опирающейся на исследования статистического характера. Необходимым становится 
проектирование потребителя для проектирования продукции, но было бы грубом ошибкой считать, 
что проектирование потребителя может быть процессом однозначного определения условий, 
которые могут быть навязаны потребителю против его воли. Проектирование продукции для 
неизвестного потребителя только тогда может превратиться в проектирование самого потребителя, 
когда дизайнер обладает способностью уловить скрытые, действительные тенденции изменений, 
происходящих в сознании среднего потребителя. Только в том случае реальный потребитель может 
превратиться в обобщенный тип поведения, который представил себе художник-дизайнер, создавая 
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новый продукт, если реальный потребитель потенциально уже был этим типом, а предъявление ему 
созданных для него дополнительных потребительских качеств продукта только проявляет, реализует 
вовне его потенциальные, не ясные ему самому желания. 
 
Естественно, что подобный метод вычисления потенциального потребителя не имеет ничего общего 
с экстраполяцией известного, какой является пассивный маркетинг, — для реализации активного 
маркетинга необходимо создание особой экспертной службы, берущей на себя ответственность за 
решение недетерминированной жестко проектной задачи. 
 
Таким образом, в соответствии с расчленением маркетинга на взаимно дополняющие пассивную и 
активную его формы происходит выделение внутри единого коммерческого дизайна его автономных 
служб: стафф-дизайн и независимый дизайн. Перед службой стафф-дизайна ставится задача 
проектирования потребительской ценности текущей продукции фирмы, при этом направление, цели, 
постановка обобщенных задач осуществляются на высшем административном уровне фирмы при 
активном участии руководителя службы дизайна и спускаются дизайнерам-исполнителям 
(сохраняющим элемент творчества в решении частных задач в рамках генерального решения) в 
качестве директивных установок. Естественно, что стафф-дизайнеры должны в максимальной 
степени знать все специфические особенности данного производства и мыслить свою 
профессиональную деятельность в категориях полезности для фирмы. Отсюда, как мы уже могли 
видеть на материалах Лондонского конгресса, вычленяется уровень профессиональной идеологии 
стафф-дизайна, связанной с идеологией «человека организации» вообще. 
 
В то же время производство выдвигает необходимость решения дизайнерских сверх-задач: 
разработка перспективных видов продукции, разработка товарного лица фирмы — фирменного 
стиля, проектирование специальных объектов, методический контроль за текущим дизайном — 
именно эти функции все в большей степени берет мл себя экспертная службы «независимого» 
дизайна, осуществляя программу активного маркетинга. 
 
Однако нельзя игнорировать факт вычленения особых задач, решаемых независимыми дизайн-
фирмами в системе нон-дизайна, которые не позволяют назвать продукт Деятельности 
потребительской ценностью. Такой нон-дизайн, развивающийся в настоящее время в США, является 
примером новой формы реализации вовне дизайнерской проектной деятельности вне собственно 
дизайна, но внутри общеэкспертной службы по отношению к современному производству. Судя по 
имеющимся материалам, по методам решения задач нон-дизайнерская и дизайнерская проектная 
деятельность идентичны, именно поэтому наиболее квалифицированные художники-
проектировщики могут переходить от традиционного проектирования дополнительной 
потребительской ценности к решению специальных перспективных задач в области управления и 
программирования целостной производственной деятельности (в производстве любого продукта). 
Единственным, достоверно известным атрибутом нон-дизайнерской деятельности, как и 
дизайнерского проектирования, является недетерминированность условий решения задач, не 
решаемых в системе прикладных научных дисциплин. Определение суммарного продукта нон-
дизайна пока еще встречает значительные сложности; в связи с этим, рассматривая в дальнейшем 
функции дизайна, мы исключим нон-дизайн. 
 
Исторически сложившийся характер отношений между реально существующей службой дизайна и 
высшим уровнем дизайн-идеологии (авторские теоретические концепции) в значительной степени 
обязан тому, что «академический» дизайн возник самостоятельно и несколько раньше службы 
дизайна, возник как «очищенный» дизайн, где сама художественно-проектная деятельность и формы 
ее организации не разделялись, и суммарный продукт не был определен. «Независимый» дизайн, 
первые пробы службы стафф-дизайна возникли, как мы отмечали, лишь в 30-е годы. Под влиянием 
послекризисной экономической обстановки складывался дизайн как служба создания 
потребительской ценности (первоначально только или почти только в массовой промышленной 
продукции). Первыми профессиональными представителями этой службы стали художники, 
работавшие прежде в рекламе, массовой графике, театре и кино. Они сами осознали себя 



 71

дизайнерами и утвердили свой профессиональный статус, не получив никакого специфического и 
дизайнерского образования. Оказалось, что архитектурного или художественного образования 
вместе с дополнительными художественно-проектными способностями и точностью 
психологического анализа достаточно, чтобы выполнять функции дизайнера. В это же время под 
значительным влиянием эмигрировавших из нацистской Германии профессоров Баухауза 
складывалась система профессионального дизайнерского образования. Сама сложность предмета 
(дизайн существует одновременно в двух ипостасях: организационная служба и самоценная 
творческая деятельность) безусловно способствовала тому, что уже в середине 30-х годов само слово 
«дизайн» стало обозначать принципиально различные вещи. Развивающаяся служба коммерческого 
дизайна требовала и требует новых кадров — с большей или меньшей помощью правительств и 
промышленных кругов возникают школы дизайна, которых сейчас только в США насчитывается 
более пятидесяти. Перед любой из существующих в настоящее время школ дизайна ставится лишь 
одна обобщенная задача — подготовка специалистов для службы дизайна, в то же время 
коммерческий дизайн не мог выработать собственную теоретическую школу (лишь Лондонский 
конгресс указывает на формулирование первых самостоятельных принципов), и практики 
коммерческого дизайна в подавляющем большинстве с большим или меньшим сомнением 
принимают на веру положения «академического» дизайна, формирующегося самостоятельно. 
 
С самого начала развития школ дизайна (службы воспроизводства профессиональной деятельности) 
между назначением этой службы, определяемым ассигнующими ее кругами, и ее реальным 
содержанием возник конфликт, до сих пор не получивший теоретического определения и анализа. 
Ни в одной из известных программ школ дизайна не определено отношение к реальной службе 
дизайна в ее различных организационных формах. Будущие представители службы (вернее, служб) 
дизайна получают интенсивную подготовку в области профессиональных методов и средств 
собственно творческой художественно-проектной деятельности. Однако и методы и средства 
определены в программах обучения не с учетом жизни продуктов стафф-дизайна или независимого 
дизайна, а с позиций оценки продуктов деятельности по критериям «очищенного» дизайна вообще, в 
его абстрагированной академической форме. Основной отличительной особенностью 
«академического» дизайна является то, что в нем непрерывно и последовательно делается попытка 
описать экспертную службу в категориях творческой деятельности при их очевидной связанности и 
одновременной значительной автономии. 
 
Значительная автономность «академического» дизайна непрерывно питает гуманистическую 
традицию «дизайна вообще», все резче противопоставляя ее профессиональной идеологии службы 
дизайна. Этот скрытый конфликт принимает иногда крайние формы, как, например, в программе 
Ульмской школы с ее антикоммерческой направленностью, что, впрочем, не мешает части 
выпускником школы становиться квалифицированными и ценимыми представителями службы 
дизайна (например, Ханс фон Клир на «Оливетти») с постепенной утратой ряда иллюзий 
относительно своей деятельности. 
 
Вся критика дизайна как службы, естественно, сосредотачивается внутри школ дизайна и ведется с 
позиций противопоставления желаемого «очищенного» дизайна реальности коммерческого дизайна 
как службы. Но именно поэтому, как это ни парадоксально внешне, существование автономного 
«академического» дизайна играет существенную конструктивную роль в формировании 
профессиональных служб дизайна. В рамках «академического очищенного» дизайна возникают 
проекты, идеи, программы в качестве самоценных продуктов долженствующего дизайна, 
тождественного дизайнерской художественно-проектной деятельности на службе человека вообще. 
Однако эти идеи и проекты, взятые как готовый продукт, легко отделяются от принципиальных 
установок, приведших к их появлению, и могут быть использованы в чистом виде или как 
методические руководства или эталоны в любой системе использования. 
 
Таким образом, являясь критиком службы дизайна, автономный «академический» дизайн является 
одновременно генератором антиидей, которые впоследствии материализуются службой дизайна в 
коммерческом позитивном продукте. Так, все принципиальные основы, легшие в основу разработки 
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продукции фирмы «Браун», были разработаны в Ульмской школе как принципиальные образцы 
«хорошего дизайна», «дизайна для человека». Эти же принципиальные основы материализовались в 
коммерчески полноценном «Браун-стиле», после чего уже сам «Браун-стиль» полностью отделился 
от принципиальных установок , приведших к его возникновению, превратился в особый товар, 
вызвал многочисленные подражания благодаря своим товарным качествам. 
 
В этом заключается подлинный трагизм критиков службы коммерческого дизайна, наиболее резко 
проявляющийся в случае Томаса Мальдонадо. 
 
Реальная ситуация, в которой развивается действительная служба дизайна и параллельно с ней 
«академический» дизайн, такова, что любая экспериментальная попытка реализовать 
концептуальные установки в конкретном проекте оказывается полезной, даже необходимой для 
службы дизайна, независимо от характера и направленности концептуальных установок. 
 
Тем самым мы имеем основания считать, что благодаря особому механизму опосредования через 
собственно художественно-проектную дизайнерскую деятельность, обобщенным продуктом 
«академического» дизайна также является потребительская ценность продуктов материального или 
духовного производства, потребляемых массово. 
 
* 
В рамках частных исследований организованности дизайнерской деятельности, методов и средств 
собственно дизайнерского проектирования, вспомогательных по от- 
 
ношению к дизайну научно-экспериментальных дисциплин могут быть получены знания, 
обладающие большой теоретической и практической ценностью. Однако выделить эти новые знания 
можно лишь в том случае, когда, обладая определенной социальной концепцией функционирования 
дизайна в конкретной социальной системе, мы можем определить действительный предмет частных 
исследований. Вполне естественно, что проведенное нами предварительное исследование носит 
максимально обобщенный, тем самым и упрощенный характер, и построенное нами представление о 
действительном дизайне и его отношении к теоретико-идеологическому уровню дизайна в силу 
необходимого абстрагирования от деталей существенно беднее действительного содержания 
дизайна. Однако именно благодаря этой упрощенности и известной схематизации выделенного нами 
предмета мы получаем возможность осуществлять дальнейшую конкретизацию знаний о 
современном дизайне на общей методологической основе. Совершенно очевидно, что система 
социально-экономических отношений, социально-психологический фон во Франции или Японии при 
множестве сходных характеристик существенно отличаются от системы этих отношений в США или 
Западной Германии. Уже поэтому необходимо считаться с тем, что при общей принципиальной 
основе строение и развитие службы дизайна должно значительно отличаться в деталях в зависимости 
от специфики региональных условий. 
 
Нам нужен углубленный анализ дизайна во всей его полноте, поскольку, как писал В. И. Ленин, «мы 
не представляем себе другого социализма, как основанного на основах всех уроков, добытых 
крупной капиталистической культурой» (21). Современный дизайн — несомненно один из таких 
уроков, и было бы неверно им пренебречь. Все, что мы можем сейчас сказать о внутреннем 
содержании дизайна, весьма еще далеко от желаемого проникновения в его сущность. 
 
Однако столь же очевидно, что, только получив первые общие основы рассмотрения западного 
дизайна через его обобщенный продукт и, следовательно, социальную функцию, мы получаем 
достаточные основания для дальнейшей конкретизации. В следующей, последней главе этой книги 
мы сделаем попытки провести эту конкретизацию по нескольким фрагментам общей сложной 
картины современного западного дизайна. 
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Глава 5. ДИЗАЙН И ИСКУССТВО 
 
Через сложное соотношение дизайна и искусства мы можем существенно уточнить представление о 
современном дизайне за счет большего проникновения в глубь дизайнерской деятельности, чем это 
было возможно, пока нашей задачей было выяснение обобщенного продукта дизайна как 
организованной деятельности профессионалов. Не случайно вопрос о соотношении, вернее, о 
системе связей между современным дизайном и современным искусством мы ставим только сейчас: 
хотя прямое сопоставление искусства с дизайном всегда кажется привлекательным, оно мало что 
может дать, пока не определен дизайн. Такие попытки делались неоднократно, причем авторы 
полагали искусство однозначно известным, и в результате подобных сопоставлений было получено 
три параллельных и равно недоказуемых определения. Если воспользоваться уже рассмотренными 
нами теоретическими концепциями, то это «дизайн — абстрактное искусство» (Герберт Рид); 
«дизайн — не искусство» (Глоаг, Эшфорд и другие); «дизайн содержит в себе элементы искусства, 
но не совпадает с искусством» (Мальдонадо). При этом мы уже можем учесть сейчас, что авторы 
имели в виду, во-первых, не тождественное представление об искусстве (мы могли бы еще отдельно 
выделить Джио Понти с его сверхискусством, охватывающим все и вся) и, во-вторых, существенно 
различные «дизайны». 
 
Определив дизайн через его продукт — потребительскую ценность массово потребляемой 
продукции — и указав на нетождественность дизайна и дизайнерской проектной деятельности, на 
значительную автономность последней, мы получили теперь возможность соотносить искусство с 
совершенно недвусмысленно определенным дизайном. 
 
Пока под продуктом дизайна понималась вещь или определенные качества, присущие вещи в ее 
конкретности, соотносить его с искусством было чрезвычайно затруднительно; потребительская 
ценность является, несомненно, определенного типа духовной ценностью, привнесенной в вещь как 
элемент всего вещного окружения человека (другой вопрос — какая это духовная ценность), и это 
несколько облегчает нашу задачу. Однако мы неоднократно подчеркивали, что продукт дизайна в 
нашем определении проявляется исключительно через массовость потребления, причем эта 
массовость не являлась чисто количественной определенностью. Массовость в отнесении к продукту 
дизайна включает, несомненно, определенную типизацию восприятия, стандартизацию (хотя 
стандартов может быть и много) потребительских реакций. У нас не было до сих пор никаких 
оснований подразумевать под потреблением, в том числе и потреблением визуального выражения 
потребительской ценности, того необходимого соучастия, сотворчества, которое связывает творца 
произведения искусства с каждым его потребителем (если здесь можно в чистом виде говорить о 
потреблении) индивидуально. Эта индивидуальность, обязательность диалога составляет глубинную 
сущность коммуникаций, устанавливаемых между человеком-творцом и человеком-зрителем (даже 
если их множество) в искусстве. Относительно дизайна нам трудно найти подобные примеры 
непосредственной коммуникации в индивидуализованном восприятии — там, где подобную связь 
можно увидеть, мы в дальнейшем рассмотрим специально. 
 
Но одновременно с собственно искусством в обычном, устоявшемся его значении, все большее 
значение приобретает в последние десятилетия феномен, получивший наименование «массовое 
искусство». Понятие массового искусства не получило до настоящего времени достаточно четкого 
определения — мы не ставим здесь такую задачу, для нас достаточно констатировать, что под 
массовым искусством имеется в виду нечто гораздо большее, чем количественная характеристика 
распространения искусства через средства массовой коммуникации: радио, телевидение, частично 
кино, прессу, массовые зрелища. Больше того, когда говорят о массовом искусстве, имеется в виду 
не просто заниженное искусство или недоискусство, тиражируемое в огромном количестве, — 
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конечно, самый факт тиражирования высшего класса репродукций с произведения искусства 
несколько снижает силу воздействия, но это не означает, что перед нами искусство массовое. Речь 
идет о гораздо более сложном, совершенно специфическом явлении — о систематическом создании 
особых произведений, рассчитанных на типичного потребителя, на стандартность его восприятия, 
построенных и соответствии с явными или скрытыми желаниями этого стандартизованного типа 
потребителей. Больше того, сознательно или бессознательно массовое искусство, создающее 
произведения такого рода, решает специфические задачи управления или конформизации массового 
сознания, далекие от задач искусства вообще, часто независимо от намерений самих создателей. 
Массовое искусство характеризуется несколькими специфическими особенностями. Это, во-первых, 
коллективное создание произведений группами специалистов, часто остающихся анонимными, — 
будь то телевизионная программа, или всемирная выставка, или рядовая кинопродукция. Во-вторых, 
это обязательная образность, непосредственно визуальная убедительность предлагаемых 
потребителю произведений, основанная на принципе «лучше один раз увидеть...». В-третьих, это 
отсутствие аргументации и убеждении — всякая попытка доказательства является недопустимой 
«слабостью», элементарность оттенков (черное только черное, белое только белое). В-четвертых, это 
обязательное, возведенное в непререкаемый организационный принцип, разнообразие приемов 
внешнего выражения максимально однородного содержания — потребителя нужно непрерывно 
подстегивать новизной (то, что мы называли обязательностью малозначимых различий). Наконец, 
это обязательная драматизация, усиление экспрессивности, сопровождающей даже наиболее 
банальный сюжет при одновременной общепонятности, конвенциональности определенных 
символических значений (типа белой шляпы положительного героя в вестерне). 
 
Еще в 1922 году радикальный консерватор, испанский философ Ортега-и-Гассет в своей попытке 
«опровержения» классовой теории общества, замены ее делением на элиту и массу, по-своему 
реагируя на реальные процессы развития капиталистического общества, дал определение массы, 
которое стало методической основой современного массового буржуазного искусства: «Под 
понятием массы не следует понимать рабочих, оно не означает и какого-то общественного класса, а 
только тип человека, который постепенно начинает характеризовать собой наш век, становясь его 
ведущей руководящей силой» (1). Самое важное в этом определении — выражение «тип человека»; 
массовое искусство ориентировано не на индивидуальность и не на сообщество индивидуальностей, 
а на определенное разнообразие определенных типов человеческого поведения, стандартов 
человеческих эмоций и желаний. Несложно видеть, что эта сторона массового искусства 
сопоставляется сегодня на Западе с дизайном, не мыслимым без проектирования, рассчитанного на 
определенные типы потребителей. 
 
Больше того, совсем несложно увидеть, что типы потребителя, выделяемые в системе дизайна для 
создания его обобщенного продукта в каждой конкретной проектной задаче, и типы потребителя, на 
которого ориентируется западное массовое искусство, совпадают, идентичны по своему существу. 
 
Мы оговорились заранее, что дать массовому искусству строгое определение сложно, это, во всяком 
случае, отдельная тема для большого специального исследования, однако нам сейчас не столь важна 
строгость, сколько нахождение системы ориентации относительно определенного ранее дизайна. 
Очевидно, не будет грубой ошибкой считать, что задачей западного массового искусства является 
создание определенного набора стандартных реакций (прежде всего эмоциональных) через создание 
произведений, соответствующих выделенным типам человека-потребителя. Конечно, так же как и в 
дизайне, это не означает, что конкретный художник (хотя в массовом искусстве его тоже вернее 
назвать художником проектировщиком) ставит перед собой такую задачу, нет, он просто создает 
телевизионный фильм, экспозицию выставки или новую звезду, речь идет лишь об обобщенной 
задаче массового искусства как определенного целого. 
 
Создание потребительской ценности, определенное нами как обобщенная задача дизайна, по-
видимому, не совпадает полностью со стандартизованной эмоциональной реакцией на произведение 
массового искусства. Наверное, трудно сказать, что из этих задач шире по своему характеру: 
восприятие продукта дизайна включает эмоциональную реакцию не только от созерцания самого 
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продукта (прежде всего эстетическую), но и от собственных переживаний индивидуального 
потребителя по поводу продукта дизайна, выступающего как желанный, как реализованное желание 
и предмет престижа или как теряющий престижное значение. В то же время восприятие 
произведения массового искусства также включает целый комплекс эстетических, этических и иных 
эмоциональных реакций. Но, во всяком случае, не вызывает сомнения, что эти виды реакций 
человека-потребителя в известной степени перекрывают друг друга, по крайней мере, лежат в одном 
горизонте. Не случайно поэтому, что массовое искусство и дизайн чрезвычайно трудно разделить в 
деятельности одного и того же художника-проектировщика— «автозверинец» Джорджа Нельсона, 
выполненный для Нью-Йоркской выставки, с равным правом может быть отнесен как к одной, так и 
к другой форме деятельности художника вне собственно искусства. Практик Нельсон делает вывод: 
выставка — гигантская реклама и развлечение; нужно рекламировать компанию «Крайслер», а в 
Америке все знают всё об автомобилях — в рамках своей дизайнерской свободы он создает 
действительно новое и оригинальное решение: 
 
«Зоопарк населен всевозможными зверями, сооруженными из автомобильных частей, а 
традиционный забор, окружающий его как в настоящих «Зоо», выполнен скорее, чтобы защитить 
«зверей», чем публику» (2). 
 
Несомненно, что задача массового искусства шире по сравнению с заурядным дизайном вещей. 
Несомненно, что оно тесно связано с искусством в собственном смысле слова — так, даже 
препарированные в соответствии с типом потребителя произведения высокой литературы или 
банализованные копии значительных кинопроизведений сохраняют в известной степени отпечаток 
творческой мысли художника-творца. Так же несомненно, что задача дизайна шире в ином горизонте 
— мы отмечали, что потребительская ценность содержит наряду со знаковым, визуально-
символическим содержанием и утилитарно-комфортное содержание. Однако наша главная задача 
сейчас — показать то, что их объединяет в значительно большей степени, чем то, что их отделяет в 
специфические виды работы художника-проектировщика. 
 
Когда в связи с трудностями сбыта дизайнеры «Форда» получили задание — во что бы то ни стало 
найти выход из тупиковой ситуации, они со всей последовательностью построили программу 
проектирования продукта, популярность которого не вызывала у них сомнения. 
 
Массовая кинопродукция выработала тип современного героя, загадочного «агента 007», Джеймса 
Бонда. 
 
Символическое значение Бонда (см. выше — Рисман) перенесено и на его постоянные реквизиты, 
главным из которых является красный автомобиль — дорогой спортивный «Остин-Мартин». С 
помощью бесчисленных композиционных трюков, немыслимых с точки зрения «очищенного» 
дизайна, дизайнеры добились того, что в «Мустанге» труда можно узнать имитацию машины Бонда 
— в первый же год выпуска было продано более миллиона автомобилей. Более того, «Форд» имеет 
возможность коллекционировать благодарственные письма от молодых людей, страдавших 
комплексом неполноценности и освободившихся от него путем покупки в кредит машины, 
вызывающей зависть. 
 
В данном конкретном случае продукт массового искусства отделяется от сферы, его породившей, и 
становится исходным пунктом для дизайнерского проектирования. Но это возможно только потому, 
что и авторы киногероя, и авторы «мустанга» совершенно точно определили своего потребителя, 
представили его во всей его конкретной образности — это может быть результатом как чисто 
рационального анализа, так и чисто интуитивной проницательности, так, вернее всего, и сочетания 
обеих форм профессионального проектного мышления. Несомненно, что максимально точное 
определение потенциального потребителя продукта является методической основой как для 
деятельности в массовом искусстве, так и для деятельности в системе дизайна. 
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До сих пор в рассмотрении проблем культуры над нами тяготеет начатая Руссо традиция 
представлять человека как естественное существо, обладающее естественными потребностями. Все, 
что не соответствует модели естественного человека в рамках этой традиции, объявляется 
искусственным, неестественным искажением. Хотя как существо биологическое человек обладает 
некоторыми потребностями, которые можно считать естественными, то есть автономными от 
исторического развития культуры, очевидно, что основной комплекс его социально-культурных 
потребностей формируется искусственными культурными нормами, которые оформляются 
классовой системой культуры. В пределах предмета истории культуры изменения этих норм 
справедливо рассматривать в логике естественно-исторического процесса, однако в плане 
рассмотрения проблематики проектирования всегда обладающего актуальностью, решающего 
каждую задачу как первую, такое рассмотрение было бы ошибкой. При анализе системы дизайна и 
системы массового искусства оказывается необходимым упрощение другого порядка — необходимо 
рассматривать нормы восприятия-поведения прежде всего как искусственно формируемые и 
корректируемые традиционными историческими характеристиками данной культуры. 
 
Не обладая в абсолютном большинстве специальными теоретическими знаниями, но лишь опираясь 
на профессиональные художественно-проектные средства, дизайнеры и специалисты массового 
искусства (по крайней мере, в уровне «независимого» дизайна) четко и определенно рассматривают 
тип своего потребителя как формируемый на базе его традиционных характеристик и через развитие 
этих традиционных характеристик. Отсюда все более четкая связь между нормами, проектируемыми 
в системе массового искусства, и нормами, оформляемыми системой дизайна, — связь по существу 
методическая. Выделенная нами как обобщенный продукт дизайна потребительская ценность в 
чистом виде является абстракцией ограниченного употребления, она всякий раз находит себе частное 
конкретное выражение в дополнительной к прежней потребительской ценности бытовой вещи, 
промышленного оборудования, интерьера или экспозиции. Обобщенный продукт дизайна 
воспринимается потребителем через комплекс отношений к множеству окружающих его единичных 
вещей. Этот комплекс отношений преподносится современным массовым искусством (в том числе и 
рекламой) как нерасчлененное целое — поэтому есть все основания считать, что в отношении к 
восприятию единичных дизайнерских решений продукты массового искусства выступают как 
первичные, определяющие. 
 
Исследования программ телевидения, осуществленные многократно в последние годы, убедительно 
показали, что все серийные телевизионные фильмы (серия «Бонанза», например, тянется уже ряд лет, 
и каждую неделю ожидается десятками миллионов телезрителей) определенно формируют 
представление о необходимом ДОМЕ как основном условии существования американского 
потребителя, представляющего все уровни бытия «среднего класса». Телевизионная модель ДОМА 
является целостным образом, складывающимся из бесчисленных вариаций на одну тему, 
отличающихся необходимыми символическими различиями. Образность этого усредненного 
телевизионного ДОМА-эталона такова, что представитель «среднего класса» одновременно узнает 
собственный дом (поэтому телемодель ему близка) и постоянно регистрирует новые визуальные 
характеристики, отделяющие его дом от экспонируемого идеала. В связи с этим давно уже 
прекратила существование отдельная реклама многих элементов интерьера — они рекламируются 
комплексно через всякий раз на высшем профессиональном уровне сделанный, непрерывно 
проектируемый телеспектакль. Наверное, поэтому не будет ошибкой считать, что в столь важном для 
дизайна вопросе о моде или стиле (сейчас практически тождественными друг другу) массовое 
искусство является первичной формирующей силой. Мода, то есть суммарный стандарт визуальных 
признаков, отражающих символические, знаковые различия совокупности вещей, создающих 
вещное, предметное окружение человека, по сравнению с аналогичной совокупностью вещей 
становится благодаря средствам массового искусства обязательным выражением принципа «как у 
всех». При этом, «как у всех» всегда конкретизуется для различных уровней потребления, 
соответствующих уровням социального статуса. Подчинение моде, однако (и в этом заключается 
огромная действенность массового искусства), отнюдь не является сознательным насилием над 
личностью потребителя, напротив, это подчинение является добровольным уже потому, что 
значительно облегчает обязательную ориентацию в окружающем целом. Естественно, что значение 
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моды как системы закрепления символических различий через активизацию потребления (тем самым 
решение задачи сферы производства) неоднородно на разных уровнях потребления. Естественно, что 
ниже определенной границы дохода, в уровне «пассивного потребления» социально 
дискриминованных в условиях «цивилизации суперкомфорта» групп, символические различия 
визуальных или содержательно-полезных характеристик вещей перестают играть существенное 
значение. Правда, и в этом случае упрощение опасно: молодежная часть потребительского рынка (и 
это учитывается и искусственно подстегивается бизнесом массового искусства) на низких уровнях 
потребления вырабатывает свою специфическую моду, свой стандарт визуального выражения 
обязательных отличий от мира взрослых. Наибольшее значение моды приобретает в уровне 
активного потребления, определяющего принадлежность к одному из уровней дифференцированного 
внутри «среднего класса». Наконец, особое значение приобретает отношение к моде, к массовому 
стандарту знаковых различий в слое потребительской элиты (нельзя смешивать с так называемой 
культурной элитой, хотя факт их частичного взаимного наложения нельзя игнорировать), 
составляющей — стабильно в течение последних пятнадцати лет — около 6% американских семей 
(поданным Госдепартамента). Потребительская элита выступает как формально свободная от 
диктата массовой моды — само визуальное выражение статуса ее представителей заключается в 
формальном неподчинении стандартно закрепленной моде. В действительности дело обстоит 
значительно сложнее: отношение между визуальным выражением статуса потребительской элиты и 
статуса заурядного потребителя, принадлежащего «среднему классу», во многом определяет 
структурный характер веера визуальных выражений потребительской ценности в дизайне. В 
стандартном уровне активного потребления принцип «как у всех» имеет первостепенное значение — 
нарушение определенной суммы стандартизованных знаковых различий означает немедленную 
потерю современности, а значит, и товарного лица индивида, его дискриминацию в рамках группы 
принадлежности. Потребительская элита в силу однородности содержательной полезности вещей 
массового потребления может выразить свою «самость» только через культивацию принципа «не как 
у всех». При этом «все» означает весь внутри дифференцированный слой стандартного активного 
потребления. Уже в силу своей сознательной негативности «не как у всех» означает фактически 
принадлежность к определенной группе, все представители которой выражают свой статус «не как у 
всех». Таким образом, и в элитарном потреблении конкретный индивид связан необходимым 
соблюдением принципа «все как у всех», и внутри своей группы его поведение жестко 
детерминировано нон-конформизмом по отношению к стандартному потреблению. В то же время, 
сама определяющая негативность позиции «не как у всех» достаточно жестко привязывает элитарное 
потребление к стандартизованному активному потреблению «среднего класса». Общая 
настроенность социального фона такова, что формально выступающие как нон-конформистские 
группы, благодаря самой необходимости отрицать стандарт, автоматически вырабатывают 
собственный суб-стандарт или еще одну суб-моду в общем веере различий: битники, хиппи, 
артистическая богема в этом отношении ни в чем не отличаются по логике визуального 
самоопределения от потребительской элиты. Действительной свободой от массовой моды обладают 
лишь отдельные личности, представляющие культурную элиту (в ее относительно узкой части, 
поскольку большинство представителей этой элиты слишком связано с внешними по отношению к 
себе группами и зависимо от этих групп). Признанное окружением право на индивидуальность в 
визуальном выражении, отказ от принадлежности имеют лишь отдельные личности, обладающие 
действительной и (что очень важно) уже признанной системой массового искусства творческой 
индивидуальностью. 
 
Профессиональный дизайн тонко реагирует на изменения отношений между элитарным и активным 
потреблением, вырабатывает средства предвидения будущих изменений. Специфика многоэтажной, 
стратифицированной массовой культуры Америки и традиционная ориентация американской 
потребительской элиты на европейские образцы приводит к внешне парадоксальному явлению. 
Наиболее развитый в профессиональной организованности американский дизайн, развившийся уже 
до уровня расслоения на автономные службы дизайна, не выработал до настоящего времени 
определенного стиля в дизайне, все стандарты, получившие широчайшее распространение на 
американском потребительском рынке, были импортированы (на уровне принципиальных решений 
или эталонов) из европейского, прежде всего итальянского, дизайна. Коммерческий дизайн США 
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ориентирован почти исключительно на массовое потребление «среднего класса» (именно этим и 
определяется его мощность), то есть на наиболее многочисленный потребительский рынок, в связи с 
этим американская потребительская элита, определяющая себя через отрицание массового 
американского уровня, оказывается «дискриминованной» американским дизайном. В то же время, в 
силу ряда причин, которые мы постараемся выяснить ниже, принципиальные решения и эталоны 
дизайна (в его стилистическом выражении, здесь речь не идет о принципиальных структурных 
решениях дизайна и массового искусства, в которых США безусловно лидируют) могут создаваться 
только в расчете на элитарного потребителя. Этим и определяется внешнее отставание 
американского дизайна, которое достаточно наглядно выступает в экспозициях выставок или на 
страницах специальных журналов, посвященных дизайну. 
 
Европейский «артистический» дизайн, возникая в странах, находящихся на значительно более 
низком уровне массового потребления, ориентировался прежде всего на элитарного потребителя. Не 
будет лишним отметить, что с послевоенным ростом экономики ФРГ или Италии арт-дизайн 
(элитарный дизайн — в специальных журналах мы можем видеть этот вид деятельности художника-
проектировщика в первую очередь) начинает количественно растворяться в американизованном 
стайлинге. В Италии первые модели «Оливетти» в конце 40-х годов при более чем скромных 
условиях жизни среднего обывателя целиком были ориентированы на собственную потребительскую 
элиту и на экспорт. Выработанная как максимальное выражение обтекаемого стиля линия Ниццоли 
быстро превратилась в эталон элитарного дизайна и как таковой была импортирована в Соединенные 
Штаты. При этом нужно отметить, что собственно обтекаемый стиль был самостоятельно выработан 
американским коммерческим дизайном еще в 30-е годы, хотя эстетические качества этого «стиля» 
несопоставимы с обтекаемым стилем, базирующимся на решении итальянских дизайнеров. В 50-е 
годы происходит превращение этого нового обтекаемого стиля в массовую моду американского (уже 
и европейского) «среднего класса» — при этом собственно эстетические качества решения 
принимают новый характер, превращаясь в знаковость «современной формы». Сказанное выше не 
означает, что американскими художниками-проектировщиками не создано проектных решений на 
высшем художественном уровне, однако, во-первых, не эти работы определяют лицо американской 
индустрии дизайна, во-вторых, они получали силу эталона массового потребления не 
самостоятельно (даже если это стул работы известного архитектора Сааринена), а через общее 
распространение всеобщей коммуникативности нового эталона, принятого из элитарного дизайна. В 
период, когда обтекаемый стиль становится массовой модой, потребительская элита обязательно 
должна проявить свою «самость», свой статус «не как у всех», сам факт распространения прежнего 
обязательного для нее эталона на массовое потребление подготавливает потребительскую элиту к 
восприятию нового эталона, чуждого массовой моде. Тогда на сцену дизайна выступает «Браун-
стиль», как мы уже видели, появившийся «случайно»: дизайнеры фирмы проектировали свою 
продукцию для «скромного потребителя», создали его обобщенный образ, но «Браун-стиль» был 
воспринят именно потребительской элитой, создающей на его основе сцену скромного стиля. 
Дизайнерское решение оказалось в известной степени самообманом, однако несомненно, что 
дизайнеры «Браун», ошибаясь в определении источника «стиля», не ошиблись в его характеристике. 
Распространению «Браун-стиля» в качестве эталона в системе элитарного потребления 
способствовало прежде всего то, что отнюдь не воображаемый «скромный», а действительный 
элитарный потребитель был уже подготовлен к восприятию определенной стилистической 
целостности, обладающей потребительской ценностью по сравнению с обтекаемым стилем, 
девальвированным в глазах потребительской элиты его массификацией. Точно так же 
осуществляется переход на новый стилистический горизонт: массовый потребитель воспринимает 
«Браун-стиль» как «свой», он превращается в норму, и элитарное потребление готово к принятию 
новой стилевой целостности, уже вырабатываемой в элитарном дизайне. Соответственно, временным 
эталоном элитарного уровня потребления дополнительной потребительской ценности становится 
(«необарокко»), наиболее ярко представленный французским журналом «Art et decoration». Это 
«необарокко» представляет определенный интерес: ультрасовременные предметы быта строятся как 
театральная декорация и без специалиста декоратора существовать не могут в сложном сочетании с 
действительными предметами старины, экзотическими изделиями (народное искусство также 
выступает как экзотика). Обязательность принципа «как у всех» внутри потребительской элиты 



 79

привела к тому, что, казалось бы, неисчерпаемые возможности сочетаний разнородных предметов 
относительно быстро выродились в ограниченный набор стандартных решений. Как только 
«необарочная» сцена-интерьер перестает быть уникальным продуктом одного художника-
декоратора, превращается в набор стандартов, которые может реализовать рядовой декоратор, 
возникает возможность перехода этого «стиля» в уровень массового активного потребления. Когда 
жилища представителей потребительской элиты превратились и своеобразные лавки древностей, 
построенные как откровенная театральная декорация, массовый активный потребитель устремился 
на чердаки и распродажи в поисках «антипредметов» по отношению к обязательному до этого 
момента «Браун-стилю». Бронзовая кадильница (подлинная или поддельная) на стеклянной 
столешнице становится постепенно стандартом, а потребительская элита для соблюдения жизненно 
необходимого принципа «не как у всех» уже готова к восприятию нового «стиля». Спецификой 
элитарного дизайна, в этом плане обгоняющего, естественно, стандарт, предъявляемый массовому 
потребителю обобщенным образом ДОМА, создаваемым массовым искусством, является то, что он 
сознательно или интуитивно уже вырабатывает «антистиль» в момент наивысшего распространения 
очередного «стиля» в слое потребительской элиты. Так, в настоящее время элитарный дизайн (на 
этот раз прежде всего дизайнеры, не только итальянские, объединенные вокруг журнала «Domus» в 
рамках программы Джио Понти) уже выработал сложно сценический «пространственный стиль», где 
театрализация жизни осуществляется за счет принципиально новых пластических средств создания 
единой пространственной системы. Регулярность перехода от «антистиля», выработанного для 
потребительской элиты к «стилю» для массового потребления и, следовательно, к новому 
«антистилю» для потребительской элиты такова, что уже без особого риска можно предсказывать 
будущий стандарт «массового потребления», ориентируясь на актуальный характер «антистиля». 
 
В связи с этим отставание американского коммерческого дизайна, ориентированного 
предпочтительно на массовое активное потребление, дает ему возможность с большей точностью 
программировать характер очередного «стиля» наперед— сейчас это перестало быть загадкой для 
некоторых наиболее развитых независимых дизайн-фирм, в том числе фирм Джорджа Нельсона и 
Элиота Нойеса. Если американская служба дизайна не является до настоящего времени генератором 
лидирующих направлений в элитарном дизайне, то она в то же время лидирует в другом: поиске 
методов и средств решения задач по реализации бывшего «антистиля» в очередной «стиль». 
 
Хотя переход «стиля» от одного уровня к другому проявляется предельно открыто, он, однако, не 
сводится к простой перемене знака: смене конкретной формы или линии на «антиформу» и 
«антилинию», все значительно сложнее. В самом деле: между последовательными ступенями 
перехода «стиля» сохраняется значительная преемственность, следующий «стиль» не только 
проявляется контрасте к предыдущему, он является одновременно и его продолжением, не в 
частностях, а в основном, часто скрытом за конкретностью форм содержания. 
 
Между обтекаемым стилем 30-х годов и развитым обтекаемым стилем линии Ниццоли есть 
существенная качественная разница, в первом общность форм была чисто внешней, во втором 
разнородные предметы строятся на одном порядке кривых — это уже первый шаг от конгломерата 
отдельных предметов, «выдержанных в одном стиле», к некоторой целостности образного строя 
окружающей предметно-пространственной среды. «Браун-стиль» выступает как контрастный к 
универсальности линии Ниццоли, но одновременно он развивает уже начатую в этой 
универсальности тенденцию к работе художника-проектировщика с целым предметно-
пространственным окружением. Все единичные продукты «Браун-стиля» создаются как элементы 
единой визуальной системы — они практически не могут существовать изолированно, вместе они 
образуют достаточно строгую пространственную решетку в любом интерьере. «Смягченный Браун» 
или линия «Элеа», «Текне-3» и других моделей «Оливетти» еще сильнее проявляют эту тенденцию, 
одновременно смягчая элементарную кристаллическую упорядоченность «Браун-стиля», 
предоставляют большую свободу декоратору-аранжировщику в организации целостного образа 
любого интерьера — уже как сцены. Переход к «необарокко», казалось бы, выражавший только 
иррациональный протест против упорядоченности «Браун-стиля», был одновременно, как можно 
сейчас видеть, протестом скорее против элементарности этой упорядоченности, чем против нее как 
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таковой. Сама задача аранжировки пространственной системы, состоящей из «современных» и 
«антисовременных» предметов таким образом, чтобы эта система приобрела необходимую 
внутреннюю целостность, является задачей более высокого порядка по сравнению с системой, 
целостность которой задана однородным строем отдельных предметов. Конечно, при этом 
происходит значительная театрализация быта, это уже не столько жилой интерьер, сколько 
изображение жилого интерьера, но ведь это уже можно было увидеть и в пуристском интерьере, 
также изображавшем рациональный быт. Действительно, дизайнер, который в решении этой задачи 
выступает именно как аранжировщик, компонующий заданное целое из готовых предметов, вводя 
между ними новые связи, решает здесь особую задачу, ничего общего не имеющую с созданием быта 
«человека вообще», являющегося лозунгом «очищенного» дизайна. Но это уже общая специфика 
социального фона, определившая служебную задачу дизайна в целом, всякая попытка сознательного 
противодействия проектировщика этой системе построения деятельности, заранее обречена на 
неудачу: система перехода «антистиля» в «стиль» является уже естественной, внутренне присущей 
характеристикой времени проектирования. В то же время несложно видеть, что конкретная 
проектно-художественная задача, независимо от того, решается ли действительный быт или только 
изображение быта, создание его образа, представляет исключительный профессиональный интерес, 
аналогичный профессиональному интересу Джорджа Нельсона в создании его «автозверинца». 
Современный, только входящий в жизнь на уровне потребительской элиты пространственный стиль 
(пока еще как «антистиль»), сохраняя всю внешнюю контрастность к «необарокко», еще в большей 
степени развивает тенденцию создания быта-сцены. Это развитие осуществляется не только в том, 
что художник-проектировщик стремится максимально использовать новые художественные средства 
(свет, цветной свет, уничтожение граней между традиционными плоскостями, образующими остов 
интерьера), новые возможности, созданные аморфностью пластических материалов. Это развитие 
осуществляется прежде всего в том, что сам человек (его образ) проектируется как интегральная 
часть быта-сцены, он входит внутрь подвижного пространства как основная мобильная связь между 
элементами этого пространства. 
 
Значит, несмотря на непрерывную смену «антистилей» и «стилей», внешне снимающих друг друга, 
контрастных друг другу, осуществляется до настоящего времени некоторая общая тенденция, 
выражающаяся в непрерывной смене конкретности форм, образующих целое. Эта смена 
осуществляется таким образом, что общий строй предметно-пространственной среды, окружающий 
человека-потребителя, непрерывно усложняется, охватывая, наконец, и самого человека, включая его 
в предметную среду как предмет. 
 
«Форма внутреннего выгиба свода возникла из желания привлечь внимание посетителей снаружи. 
На огромной открытой платформе, под вогнутой кровлей само присутствие людей запланировано 
как часть спектакля». 
 
«Ценностью подобной идеи фонтана-лабиринта является предельная простота конструкции и ее 
гибкость, создающая спектакль, в котором используются все естественные вариации, вносимые в 
пространство ветром и светом, само присутствие и движение людей, которые создают с фонтаном 
единое целое» (3). 
 
Конечно, нельзя игнорировать тот факт, что все больший размах приобретает (причем именно в 
уровне массового потребления) самодеятельность человека-потребителя в создании себе 
соответствующей среды. Но, за редчайшим исключением, самодеятельность эта носит чисто 
иллюзорный характер — фактически роль аранжировщика выполняет не профессионал-художник, а 
сам человек-потребитель, но ведь способ его мышления, уровень художественной культуры, 
определен общим развитием массового искусства. 
 
Мы не случайно остановились на организации образа бытовой среды — в отличие от технической 
первичности промышленного оборудования и других непотребительских товаров восприятие 
бытовых вещей обладает несомненной культурно-психологической первичностью. Вырабатываемая 
на момент времени образность ДОМА влияет на оформление того, что Томас Мальдонадо определил 
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как тенденцию превращения каждого товара в произведение искусства (вернее было бы сказать — 
массового искусства). На передвижных выставках типа «Техническая эстетика США» 
(экспонировалась в Москве в 1966 году) роль дизайна в образности потребительских вещей можно 
увидеть предельно ясно. Подобные выставки имеют целью распространение в мире целостного 
образного выражения «американского образа жизни», на них представляется рядовой коммерческий 
дизайн; ведь выставки рассчитаны на заурядного потребителя любого континента, который, как 
правило, не может сделать различия между рядовым и арт-дизайном, Домашние вещи, предметы 
быта понятны везде, доступны восприятию каждого, не требуют от человека специальных знаний, 
кроме тех, которыми он уже обладает как потребитель,— его нужно только подготовить, воспитать, 
проинформировать вовремя и в нужном направлении. В сумме они создают образ жизни, образ 
потребительской жизни, который устроители выставки достаточно прозрачно стремятся закрепить в 
сознании зарубежного потребителя вещей и идей. Люди так не живут, так живут вещи, но это 
требует обоснований, доказательств, работы мысли, а вещи говорят сами за себя, ничего не 
аргументируя. Но выставки такого рода посещают не только потенциальные потребители, но и 
потенциальные оптовые покупатели — в отличие от специальных выставок-ярмарок, где царит 
деловая и серьезная обстановка, где оптовый покупатель на работе, он смотрит на рядовую 
продукцию глазами рядового потребителя. Здесь он пассивно и незаметно воспринимает суммарный 
образ современной продукции. Образ быта, образ быта-сцены оказывает огромное формирующее 
влияние на мышление любого профессионала, поскольку сфера быта выступает равнозначно по 
отношению ко всей сложнейшей специализации, отличающей современный мир. Дизайн, работая на 
создание этого образа в системе «антистиля» и массового «стиля», подготовляет восприятие его 
особенностей во всей промышленной продукции, потребитель готов воспринять те формы, которые 
он воспринимает в модели ДОМА, больше того, он уже хочет узнать те же формы. Через 
формирование отношения «стиль» — «антистиль» в образе быта определяется формирование того 
же отношения ко всей предметно-пространственной среде. По логике этого отношения те же 
определяющие «стиль» визуальные признаки становятся необходимыми в производстве 
промышленного оборудования, создании промышленного, торгового и общественного интерьера или 
заводской территории, в производстве средств коллективного транспорта и вооружения. 
Распространение конкретной формы выражения потребительской ценности в «стиле» происходит 
центробежно — от сферы быта-сцены ко всей остальной сфере воспринимаемых форм. 
 
Культурно-символические различия, создаваемые в сфере массового искусства, потребительская 
ценность, привносимая дизайном в любой потребляемый объект, формирует у потребителя 
искусственные запросы, воспринимаемые как естественные, заставляет производство удовлетворять 
эти запросы. Вызванное объективным развитием капиталистической системы социальных 
отношений ускоренное развитие средств массового искусства и дизайна начинает уже само 
оказывать существенное формирующее влияние на характер производства, распределения и 
потребления на всех уровнях. Способ оценки, ее критерии формируются всей сферой социальной 
практики, поэтому новые формы заключения контрактов через выставки и ярмарки привели уже к 
существенным изменениям в области обмена непотребительскими товарами. Любой торговый или 
технический эксперт, выступающий в роли специального потребителя, сформирован уже на уровне 
непрофессионального, обыденного сознания своим участием в союзе потребителей массовой 
продукции, созданной при активном участии массового искусства и дизайна. Последние десять лет 
на огромном эмпирическом материале убедительно показывают, что потребительская ценность из 
узкой характеристики сферы массового потребления превращается в универсальную характеристику. 
 
Австралийские пригородные поселки, где улицы не имеют тротуаров (нет пешеходов), американские 
кино-театры, кафе, магазины и банки, где можно осуществлять все виды потребления, не выходя из 
автомобиля; телевизор, услужливо поставленный на ролики, чтобы домашняя хозяйка имела 
сомнительное удобство не прерывать передачу, занимаясь уборкой или готовкой; десятки 
приспособлений к газонным тракторам для «земледельцев на уикенд», чтобы они не прилагали 
излишних физических усилий, занимаясь профилактическим физическим трудом, — все это стало 
необходимым благодаря утверждению образа жизни через массовое искусство, все это стало 
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возможным благодаря дизайну. Все это стало реальностью, поскольку массовый потребитель в 
активном уровне подготовлен принять этот образ жизни, способ бытия как естественный. 
 
Спецификой рассмотрения дизайна в его отношении «антистиля» и «стиля» (без анализа антистиля 
как такового) является, несомненно, тот факт, что в восприятии продуктов массового искусства и 
массового дизайна, если только они не вырываются из контекста специальной выставкой или 
публикацией, мы не можем практически отделить собственно эстетическое восприятие от 
восприятия иных символических значений. 
 
Несомненно, что эстетическое восприятие играет определенную роль, несомненно, что эстетическое 
содержание восприятия дополнительных ценностей, вносимых службой дизайна, играет 
существенную роль в формировании того, что принято называть вкусом. Также несомненно, что 
универсализация потребительской ценности, распространение ее значения на весь суммарный образ 
бытия массового потребителя вызывают девальвацию эстетического как. особого специфического 
переживания. Однако отделить эстетические моменты восприятия продуктом массового искусства и 
массового дизайна от престижных, дифференцированных по уровням статусов составляющих этого 
восприятия, от иллюзии самоотождествления с героем через присвоение определенной 
дополнительной ценности, от игры отношений «как у всех» и «не как у всех» внутри каждого уровня 
потребления и других составляющих, действительно не представляется возможным. Другой вопрос, 
что решение самого художника-проектировщика осуществляется всегда с помощью художественных 
средств и выражается через эстетическое, прежде всего, отношение к продукту. Но это уже 
относится не столько к дизайну в целом, сколько к глубинному содержанию дизайнерской 
деятельности, исследование которого выходит за рамки построения очерка анатомии дизайна. 
 
Формируя общую культуру видения формы, массовое искусство и дизайн в значительной степени 
влияют на обособление собственно искусства (или, как его называют, элитарного искусства). 
Девальвация эстетического чувства через стандартизованное восприятие «стиля» приводит, в 
частности, к тому, что на произведения искусства начинают смотреть так же, как и на продукты 
массового искусства или дизайна. При этом в них ищется не столько контакт с мыслью художника, с 
чувством художника, создающего свой особый мир, сколько опознание символических различии по 
отношению к «стилю». В традиционное или элитарное искусство привносится извне критерий 
оценки отношения «стиля» и «антистиля», и это определяет одну из сторон сложного соотношения 
современного дизайна и современного искусства. Нам необходимо хотя бы эскизно выделить 
основные характеристики этого взаимоотношения. 
 
Первичность деятельности художника в традиционно понимаемом искусстве (историческая и 
содержательная) по отношению к деятельности художника в дизайне не вызывает сомнения, и 
именно поэтому простое историческое прослеживание искусства как нерасчлененного целого и 
также нерасчлененного дизайна дает чрезвычайно мало. Очевидно, что для обоснованности 
сопоставления нам необходимо провести его по нескольким уровням: искусство и дизайн как 
элементы единого социального механизма; средства профессиональной деятельности в искусстве и в 
дизайне; системы оценки произведений искусства и продуктов дизайна. Вне этого элементарного 
расчленения сопоставлять сложные организмы различным образом организованных деятельностей 
художника практически невозможно — обилие фактического материла здесь становится 
существенным препятствием к созданию цельного представления. 
 
1. Дизайн как профессиональная деятельность по созданию потребительской ценности продукта 
массового потребления рассмотрен нами достаточно подробно. Определение его обобщенного 
продукта стало одновременно определением его социальной функции в системе социального фона. 
Ставить такую задачу в отношении искусства чрезвычайно сложно, хотя и необходимо; в настоящее 
время для этого еще не найдено удовлетворительных средств исследования, тем более в этой 
небольшой главе мы лишены возможности даже ставить эту проблему во всей ее полноте. Наша 
частная задача несравненно скромнее — определить основные формы взаимосвязи модернистского 
искусства и современного западного дизайна. Искусство как деятельность по созданию 
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специфического продукта, носителем которого выступает произведение искусства, является 
предметом профессионального искусствоведения, изучающего свой предмет изнутри, как 
имманентную самоценную деятельность. Мы специально здесь подчеркиваем, что действительный 
продукт деятельности художника в искусстве не сводится к произведению искусства — один и тот 
же продукт деятельности при постановке в различные ценностные ряды может оцениваться как 
произведение искусства или ему может быть отказано в праве называться произведением искусства. 
Фактически произведение искусства двояким образом выступает как определенный ярлык, 
соответствующий определенному отношению: в различных шкалах оценки искусствоведения, 
отнюдь не тождественных друг другу, и в системе коммерции от искусства, когда произведение 
искусства выступает как специфический товар. Одновременно сфера искусства выступает как сфера 
профессионализованной деятельности в системе социального фона, производящая и реализующая 
свой продукт, оцениваемый его потребителями как произведения искусства. Наряду с внутренними 
специфически художественными задачами, стоящими перед каждым представителем деятельности 
искусства стояли в прошлом и стоят задачи, касающиеся статуса художника в окружающей его 
среде, относящиеся к условиям реализации его продукта. С точки зрения рассмотрения искусства 
изнутри всякая попытка рассмотрения его внешних связей не имеет отношения к проблемам 
собственно искусства и является неоправданной, однако именно такое рассмотрение обнажает 
существо искусства модернизма. Действительно, по высшим критериям искусствоведческой оценки 
искусства в графу «художник» может быть включено лишь весьма ограниченное количество 
мастеров, однако в целях выяснения соотношения с дизайном мы имеем основания (для этой частной 
задачи) исходить из того, что художником является профессионал, который осуществляет 
деятельность, признаваемую современным ему обществом как деятельность в искусстве. Со времени 
выделения профессионального искусства как признанной сферы деятельности, то есть с эпохи 
позднего Ренессанса, с момента обособления этой деятельности и до наших дней характерной чертой 
сферы искусства является резкое превышение формального продукта деятельности над спросом на 
этот продукт. Лишь незначительная часть художников получает признание (до недавнего времени в 
большинстве случаев посмертное, чем прижизненное), тогда как абсолютное большинство, 
составлявшее питательную среду искусства, так называемую богему, было деклассировано в плане 
социального статуса. Определенной моральной компенсацией «социальной неполноценности» 
артистической богемы служила (до момента прижизненного успеха) ее профессиональная 
«антиобщественная» идеология. Параллельно собственно искусству, обслуживавшему узкую 
потребительскую, частью совпадающую с культурной, элиту данного общества, существовало 
независимое народное или популярное (городское) искусство, удовлетворявшее потребности 
социальных низов. 
 
Хотя между профессиональным искусством и популярным искусством существовала определенная 
связь взаимного заимствования и переработки (ампирные мотивы в русской деревянной резьбе или 
народные мотивы и профессиональной музыке), хотя в отдельных случаях представители собственно 
искусства делали успешные попытки влияния на массового потребителя (церковная живопись и 
скульптура, народные песни, песенки Беранже и т. п.), в целом между ними проходила достаточно 
четкая грань. 
 
Если отбросить временно изменения в художественном видении мира, то в первом приближении при 
сопоставлении современного западного искусства с западным же искусством конца XIX века трудно 
заметить резкие изменения, происшедшие за непродолжительный срок. Тем не менее эти резкие 
различия существуют, и они являются одной из основных профессиональных и социальных 
предпосылок становления дизайна в его современной форме. Параллельно с рынком искусства, 
потребляемого в системе потребительской элиты (частное коллекционирование) и культурной элиты 
(музейные собрания) возник гигантский рынок массового искусства, обращенного к усредненному 
массовому потребителю через средства массовой коммуникации. В плане потребления между 
элитарным и массовым искусством остается резкая граница (еще более резкая, по мере того, как 
отходящее от прямой изобразительности элитарное искусство требует от своего потребителя 
определенных навыков, знаний и усилий), в плане производства и массового и элитарного искусства 
границы внешне стираются. И массовое и элитарное искусство являются сферами деятельности 
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профессиональных художников, овладевших методами и средствами художественной деятельности, 
— внутри профессионального искусства возникает несравненно более четкая специализация, более 
четкое разделение труда, чем традиционная специализация по отдельным видам внутри элитарного 
искусства: живопись, графика, скульптура, монументальное искусство. 
 
Возникновение рынка массового искусства оказывает на профессиональную деятельность 
художника многогранное влияние, этот рынок использует труд несравненно большего числа 
профессиональных художников, чем рынок элитарного искусства, хотя и на рынке массового 
искусства предложение, в общем, превышает спрос. Производство произведений массового 
искусства является, по сути, нормальным капиталистическим производством, в котором цели, задачи 
и средства определяются интересами обезличенного целого, а художник-профессионал (если он не 
является художником или дизайнером-менеджером высшего класса) является квалифицированным 
исполнителем генеральной задачи. В тех случаях, когда индустрия массового искусства затрудняет 
по контракту знаменитость элитарного искусства, например при экранизации литературных 
произведений, авторская «свобода» выкупается гигантскими гонорарами. 
 
Поскольку массовое искусство является индустрией, капиталистическим производством, 
изготовляющим серийную массовую продукцию, для администрации этой индустрии возникают те 
же задачи, что и в промышленном производстве, те же проблемы «могущественного потребителя», 
те же проблемы прогнозирования и исследования рынка, та же потребность в разработке 
специального аппарата предугадывания реакций потребителя и проектирования потребителя. 
Поскольку массовое искусство является капиталистическим производством, исполнители 
(художники различной специализации и различной квалификации), сохраняя известную степень 
внутренней свободы или иллюзию внутренней свободы, во всех случаях становятся не 
индивидуальными производителями, а функциональными элементами производственного 
коллектива. Это означает, что в рамках массового искусства художник-профессионал должен не 
только работать по заданию (задание-программа было и является нередко основой работы 
художника и в элитарном искусстве), но и работать на определенный тип потребителя. В условиях 
массового искусства, как и в условиях промышленного производства, художник-профессионал 
продает не свой продукт (у него нет своего продукта), а свое умение, свою профессиональную 
квалификацию. Благодаря все большему участию художников в создании серийной продукции 
массового искусства они получают необходимую квалификацию для работы в системе 
промышленных предприятий, в контакте с другими специалистами, в подчинении или в качестве 
экспертов по отношению к промышленной администрации. Массовое искусство было и является 
активной школой подготовки дизайнеров для современного капиталистического производства. Мы 
уже отмечали раньше, что абсолютное большинство первых дизайнеров в американской службе 
дизайна — это (если не архитекторы) театральные художники, рекламисты, режиссеры или графики 
в массовых изданиях. 
 
С одной стороны, массовое искусство дало значительному числу художников овладеть 
профессиональным проектным методом и средствами работы по четко заданной программе, с другой 
— через систему массового искусства постепенно произошел достаточно резкий перелом в 
профессиональном мышлении художника. «Малевание вывесок» из презираемого занятия, которым 
пренебрегали даже голодающие художники, превращается в уважаемую и почетную профессию. 
Оценку этому явлению очень определенно дал Джордж Нельсон в своей книге: 
 
«Западное общество за последние полтора столетия находило весьма ограниченное употребление для 
художника, и ощущение, что он человек в стороне, имеет основанием действительный факт. Но при 
социальной изоляции художника возник миф, что он действительно человек вне общества... 
 
Дизайнер — выдающийся элемент нового процесса реинтеграции художника с обществом. 
 
Дизайнер, другими словами, как представляется, становится инициатором нового вида «популярного 
искусства» (5). 
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Мы уже приводили в начале книги извинения одного из первых дизайнеров — Тиига — за то, что он 
изменил собственно искусству в пользу дизайна; понадобился очень незначительный промежуток 
времени, чтобы дизайн приобрел для множества адептов искусства огромную привлекательность. 
 
2. Важнейшей по значению является достаточно сложная связь между дизайном и искусством в 
уровне профессиональной деятельности художника. Прежде всего, сложность этой связи 
определяется тем, что средства решения художественно-проектных задач вырабатываются в системе 
элитарного искусства, тогда как специфические методы художественного проектирования в решении 
задач вырабатываются элитарным и массовым дизайном; устанавливается специфическая 
взаимосвязь и передаче средств в системе отношений «антистиля» к «стилю», а между элитарным 
искусством и массовым искусством устанавливается благодаря мощности воздействия массового 
искусства и массового дизайна то же отношение «антистиля» и «стиля», за редким исключением 
немногих художников, завоевавших право на действительную индивидуальность. 
 
С первых авангардистских течений в западном искусстве начала XX века одной из существенных 
отличительных черт элитарного искусства в целом является интенсивная разработка новых 
композиционных приемов, поиск новых средств выразительности. Уже кубизм, решая свои 
специфические задачи, создал не только картины и коллажи, не только оформился в новое 
направление изобразительного искусства, но и создал новые средства изображения и видения 
окружающего мира. Его попытка связать все предметное окружение человека в единую структурную 
систему, свести все разнообразие форм к основным элементам и уже из этих элементарных единиц 
воссоздать новое целое, фактически целостный новый мир, сыграла огромную роль в освобождении 
художественно-проектного мышления от груза умерших форм, казавшихся необходимыми и 
естественными. Через кубистическое искусство произошло впервые объединение разнообразия 
индивидуальных форм в рамках одного искусственно созданного и вместе необходимо вызванного 
логикой развития культуры «стиля». Через новую архитектуру логика кубизма была, хотя еще 
недостаточно последовательно, воспринята элитарным дизайном Баухауза и оказала влияние на 
формирование его творческого кредо. 
 
Являвшийся парадоксальным протестом против старого искусства (и старого мира, ибо искусство и 
мир соединялись в единое целое в сознании создателей программ художественных течений) дадаизм, 
казалось бы, не имеет ничего общего с современной ему деятельностью дизайнеров. Однако дадаизм 
решил попутно не оформленную в программах задачу — в его рамках рядовая бытовая вещь, пускай 
в насмешку, пускай в характер прямого «эпатажа», Впервые была введена в арсенал художественных 
средств. Дадаизм начинает создавать свои специфические пространственные композиции из готовых 
предметов, создавая между ними новые связи, вырывая их из привычного контекста, придавая 
понятию «Вещь» новое содержание. Современный короткому расцвету «дада» дизайн даже в 
элитарном своем выражении не мог использовать выработанные этим движением средства работы с 
вещью, только сейчас можно увидеть влияние дадаистов в рекламной графике современного им 
массового искусства. 
 
Развертывание первого универсального «стиля» — американской «обтекаемости» 30-х годов, 
казалось бы, нарушает прямую связь с современным элитарным искусством. Это не случайно — еще 
не установилась система перехода «антистиля» в массовый «стиль», и первоначальная 
«обтекаемость» в дизайне, непосредственно, сразу устанавливающаяся в массовом дизайне, кажется 
возникшей самопроизвольно. Безусловно, эта самопроизвольность является иллюзорной — просто у 
нас не хватает данных относительно этого периода. Во всяком случае, очевидно, что в середине 30-х 
годов эмигрировавшие из Германии профессора Баухауза застают уже самостоятельное 
формирование «стиля» в американском коммерческом дизайне и, не занимаясь коммерческой 
дизайнерской практикой, не оказали непосредственного и прямого влияния на его развитие. 
Несравненно более очевидна непосредственная связь развернутого послевоенного «антистиля» 
(линия Ниццоли) с общим развитием органической абстракции в скульптуре, связь последней с 
мебелью наглядна и очевидна, но отсутствие очевидности связи между скульптурой Генри Мура, 
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Бранкузи, Арпа и формой пишущих машинок «Оливетти» или автомобильных кузовов «Пинин-
Фарина» не является препятствием к нахождению этой связи. Это отнюдь не связь через прямое 
заимствование (оно в большинстве случаев технически невозможно), это сложная связь, 
образованная за счет заимствования и творческой переработки художниками элитарного дизайна 
средств, выработанных художниками современного элитарного искусства в решении собственных 
творческих задач. Органическая абстракция разработала систему профессиональных средств 
организации единой структуры форм и пространственных пустот между ними, показала значение 
формы самих пустот (наиболее интенсивно разработано в работах Генри Мура). Поэтому ее роль для 
развития элитарного дизайна значительно превосходит заимствование методов организации 
единичной формы; на основе средств органической абстракции последовательно усложнялись 
методы организации крупных пространственных функциональных комплексов и жилого интерьера-
сцены. Нас не интересуют здесь внутренняя логика художественных течений в современном 
западном искусстве, его содержательная оценка — этой теме уделено достаточное количество работ. 
Нам важно подчеркнуть особое значение вырабатываемых в этих течениях профессиональных 
средств, которые могут обособляться от работы самих художников, заимствоваться и использоваться 
в деятельности дизайнеров и художников массового искусства. 
 
Когда развитая обтекаемость становится массовым «стилем», а роль «антистиля» принимает на себя 
«нормальный» или «Браун-стиль», элитарный дизайн к уже использованным средствам 
присоединяет средства, выработанные геометрической абстракцией в живописи и скульптуре 
(архитектурой, начиная с работ Мис Ван дер Роэ, эти средства использовались еще раньше). Это 
очень существенно специально отметить — «антистиль» формально выступает в контрасте к 
массовому «стилю», но их внешняя контрастность не означает до сих пор замены одних средств 
организации формы-пространства другими. Так было бы в том случае, если бы элитарный дизайн 
прямо заимствовал формы, но художники, работающие в его системе, не заимствуют прямо, поэтому 
развивающийся в последние десятилетия дизайн непрерывно обогащается средствами. 
Использование средств геометрической абстракции существенно усилило тенденцию к единству 
предметно-пространственного решения целостной среды (производственного интерьера-сцены или 
жилого интерьера-сцены — безразлично). Кристаллическая решетка «Браун-стиля» объединяет все 
пространство, в котором расположены отдельные предметы жесткими связями, — элементарность 
этих связей ускорила переход к промежуточному «стилю ломаной кривой», но эта же 
элементарность облегчила и ускорила массовость восприятия пространственной целостности 
предметов и связей между ними. Универсальность всякого стиля приводит к его равному 
распространению на все виды визуальной организации предметно-пространственной среды — 
принципы его организации прочитываются в равной степени в телевизионных и киномоделях 
ДОМА, соответственно в жилых и общественных интерьерах, ансамблях выставок и музейной 
экспозиции, промышленном интерьере и формах производственного оборудования. 
 
Было бы ошибкой считать, что распространение очередного «стиля» полностью и одновременно 
вытесняет «стиль» предыдущий, скорее это лишь общая тенденция. Вполне понятно, что такая 
единовременная, занимающая короткий период перестройка предметно-пространственного 
окружения доступна лишь высшей потребительской элите. Поэтому, несомненно, в уровне активного 
потребления постоянно сосуществуют различные «стили», образуя в целом определенную 
преемственность и постепенность стилистических изменений. 
 
«Необарочный» «антистиль» не имеет ничего общего с этим естественным эклектизмом — это 
сознательная система сложной сценической взаимосвязи, основанная на разнообразии контрастов 
форм, обладающих не только эстетическим, но и особым символическим значением (антикварные 
предметы или предметы экзотики). Не вызывает сомнения, что массовое искусство и элитарный 
дизайн смогли оформить целостную систему этих взаимосвязей только потому, что средства ее 
организации уже были подготовлены, казалось бы, забытым дадаизмом, техническими принципами 
сюрреалистов (в отличие от программных творческих установок) и современным поп-артом. 
Развитый поп-арт, несмотря на свое условное наименование являющийся типичным движением в 
рамках элитарного искусства, отработал разнообразие средств, частных методов и приемов создания 
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сложного контраста предметов, вырванных из естественной, то есть привычной среды их 
восприятия. При этом готовые или специально созданные предметы приобретают новую знаковость, 
а их компоновка в целостную визуальную систему, методы работы художника с этими предметами, 
установление связи между ними едва ли отделимы от творческой лаборатории искусства — 
композиции. Система средств, отработанных изобретателями поп-арта, до настоящего времени 
остается основным принципом организации музейной или выставочной экспозиции, массовых 
зрелищ. 
 
В системе современного элитарного искусства все большее значение приобретает направление, 
которое фактически отождествляет собственно искусство с искусством композиции — так 
называемое «art visuelle», визуальное искусство. Это уже непосредственная лаборатория новых 
средств и методов организации зрительного впечатления, организации целостной визуальной 
системы с помощью специально созданных для конкретной задачи или конкретной ситуации средств 
и приемов. Современный оп-арт, создающий все новые композиции с использованием оптических 
иллюзий, вырабатывает средства разрушения границ между плоскостью и пространством, между 
предметом и пространством, уничтожает внутреннюю структуру самого предмета, превращая его 
лишь в элемент общего зрительного впечатления. Вполне понятно, что элитарный дизайн, а затем и 
массовые дизайн и искусство получают из лаборатории оп-арта новые возможности работы с любым 
сочетанием форм в пространстве, воспринимают способность свободно формировать впечатление от 
пространственно-предметной системы, не затрагивая ее материальную структуру. Световые 
эксперименты итальянского художника Лючио Фонтана и целых творческих групп помимо 
достижения собственно творческих результатов обогащают арсенал средств дизайна и массового 
искусства новыми возможностями сценической композиции предметно-пространственной среды. 
Ряд работ этих художников непосредственно реализуется в системе элитарного дизайна, создавая 
особые пространственные системы, включающие человека как интегральный элемент общей 
структуры, запрограммированные и самопроизвольные движения людей включаются как 
органический элемент этих визуальных систем зрелищ. 
 
«Это архитектурное сооружение является попыткой придать форму чувству мощной экспансии, 
которая изнутри структуры, кажется, вырывается наружу; заряд энергии, взрывающийся в 
направлении к экстерьеру и его противоположным, противодействующим силам» (5). 
«...Фантастический характер помещения представляет собой подлинный спектакль для улицы, 
предлагаемый прохожим. Люди останавливаются и рассматривают эту необычайную картину света: 
бесчисленные маленькие светильники гроздьями подвешены в помещении с потолка на пол (и 
отражаются в полу), образуя протяженное светоносное пространство» (6). 
 
Наконец, колористические эксперименты группы Французских художников во главе с Бернаром 
Лассю, играя роль самоценных «объектов» на рынке искусства, непосредственно реализуются в 
системе элитарного дизайна или входят в систему массового искусства, не меняя своей внутренней 
структуры, а только приобретая новые специфические функции, значения. Так, тонкое многообразие 
построения колористических композиций с учетом естественных изменений времени года и времени 
дня в конкретной ситуации полностью реализуется в решении уже не только интерьеров, но и 
экстерьеров промышленных и общественных сооружений. 
 
Таким образом, через элитарный дизайн общая служба дизайна воспринимает всю сумму средств, 
накопленных в решении собственных творческих задач современным элитарным искусством, 
постепенно наращивая свои художественно-проектные возможности. 
 
«Унитарный стиль больше не является символом верноподданности нашему времени; сейчас этим 
символом мило скорее одновременное действие различных экспрессии: сосуществование всех 
техник, всех мыслей, всех мнений, каждого вдохновения... Механизированное общество призвало к 
жизни однородность мира на инструментальном уровне: это производит свою противоположность в 
раскрепощении мысли и всех форм интеллектуальной деятельности для каждого. Такова наша 
свобода. Панорама сегодняшнего дня — это панорама творения (мы фактически создаем новый мир), 
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панорама рассвета, пробуждения неожиданного. Можете сказать — хаоса, и ли вам это нравится, 
потому что хаос возбуждает творчество своей естественной силой» (7). 
 
Сейчас в работе лучших дизайнеров эти возможности уже таковы, что, по крайней мере, для 
потребительской элиты, когда проектируется будущий «антистиль», создаются решения проектных 
задач, которые по своим эстетическим качествам (но не по своей функции) выходят за уровень 
произведений массового искусства. Одновременно в системе элитарного искусства возникло и 
развивается особое направление, объединившее (по крайней мере, во внешнем выражении) 
творческую задачу художника с композицией как таковой, произведения которого могут уже 
непосредственно использоваться или воплощаться в продуктах дизайна и массового искусства. И 
определенной своей части элитарное искусство и элитарный дизайн начинают смыкаться по 
характеру деятельности, решая различные задачи. Это соединение легко прослеживается в 
современном «хеппенинге» (от слова, означающего событие, происшествие), являющемся продуктом 
элитарного искусства в его крайней форме. 
 
«Хеппенинг» заимствует композиционные и технические средства, выработанные уже 
непосредственно в организации массовых зрелищ в массовом искусстве. Однако одновременно сама 
программа «хеппенинга» вырабатывает средства организации гибкой функциональной системы, 
построенной таким образом, чтобы в ее рамках была возможна различная самодеятельность 
участника-потребителя. Эти средства могут использоваться и уже используются дизайном и 
массовым искусством в организации любых сложных предметно-пространственных систем, 
включающих движение людей. 
 
3. Вопрос о совмещении средств и методов современного элитарного дизайна (а значит, через 
систему «стиля» дизайна в целом) закономерно позволяет нам перейти к соотношению искусства и 
дизайна в сфере оценки произведений. 
 
Всякая вещь, в создании которой участвовал художник-дизайнер, становится носителем 
потребительской ценности, именно эта конкретизованная на вещи ценность реализуется в сфере 
обращения как дополнительная товарная ценность и переходит в сферу многогранного потребления. 
Совершенно очевидно, что продукт дизайна обособляется от деятельности, приведшей к его 
появлению, от системы организованности этой профессиональной деятельности. Это обособление 
принимает различный характер для одной и той же вещи в процессе ее специфической жизни — мы 
отмечали уже раньше, что дизайнер все чаще формулирует свою проектную задачу в категориях 
самостоятельной жизни вещи. Это указывает на очень существенное явление — дизайнер осознает 
нетождественность, неадекватность жизни его продукта по сравнению с запроектированной линией 
его существования. Значит, задачей квалифицированного дизайнера становится проектирование как 
можно более широкого веера значений одной и той же вещи, так что ее потребление становится в 
известной степени автономным самодеятельным процессом. Использование выработанных 
искусством методов и средств создания полифункциональности вещи, ее многозначности в процессе 
создания потребительской ценности еще не означает, что дизайнер ставит своей непосредственной 
задачей создание эстетического значения пещи как самоцели. Однако само использование этих 
средств приводит к тому, что эстетическое значение оказывается имманентно заложенным в систему 
символических, культурно-престижных значений вещи во всей их сложности. Поэтому оказывается 
возможным в уровне специфической оценки вещи, когда ее характер воспринимается как продукт 
дизайнерской деятельности, специфическое обособление эстетического значения вещи как 
отдельного и самоценного. Вряд ли можно считать это обособление чистым — практически во всех 
случаях в систему оценки неосознанно входят и иные значения вещи, однако специфика 
рассмотрения приводит к тому, что все эти значения выступают, вернее, воспринимаются, в 
категориях эстетического значения. 
 
Наиболее отчетливо эстетическое значение потребительской ценности, внесенной дизайнером, 
проявляется в тех ситуациях, когда вещь (изделие, пространственная система или зрелище) 
выключена из процесса непосредственного вещно-утилитарного потребления. Элементарный 
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эксперимент, проведение которого доступно каждому, показывает убедительно, что в процессе 
такого потребления непосредственная зрительная фиксация на форме вещи оказывается 
невозможной. Невозможно одновременно писать и видеть форму автоматической ручки, работать на 
станке и видеть его формальную структуру, работать на пишущей машинкой и видеть большее, чем 
текст или часть клавиатуры. Форма вещи в этой ситуации не существует, больше того, 
действительная концентрация на производимой операции снимает временно и следы прежних 
впечатлений от созерцания вещи — сама вещь как самостоятельный объект не существует, являясь 
лишь средством осуществляемой деятельности. Фактически, вещь как самоценный организм не 
существует и в кратких перерывах между операциями деятельности за исключением, может быть, 
пассивного подсознательного восприятия ее форм, смягченного привычностью орудия деятельности. 
Совершенно очевидно, что сама вещь существует как объект восприятия ее вещности лишь в том 
случае, когда внимание сконцентрировано именно на ее вещных характеристиках. Хотя внешне 
таких ситуаций значительное количество, по типам они группируются в несколько характерных 
ситуаций: восприятие вещи в рекламной экспозиции любого рода (витрина, выставка-продажа, 
рекламное издание); восприятие вещи в условно-рекламной экспозиции (некоммерческая выставка); 
восприятие вещи в неформальной экспозиции (ее демонстрация в процессе неформального общения 
людей); наконец, восприятие вещи в условиях специальной художественной экспозиции Совершенно 
очевидно, что за исключением того случая, когда воспринимающий любую из этих экспозиций 
индивид является профессиональным художником или искусствоведом, эстетическая значимость 
вещи, ее признаков, реально не отделима от иных ее значений, хотя в ряде случаев все эти значения 
воспринимаются как эстетическое. Это вполне естественно: индивид, не обладающий 
профессиональной художественной квалификацией, включая ее средства относительно обособления 
эстетического и его анализа, накладывает на воспринимаемый объект всю сумму своего 
недифференцированного опыта, пропускает воспринимаемый объект через фильтр обыденного 
сознания, в котором эстетическое не обособлено от множества иных значений. Значит, даже и в 
условиях неутилитарного, вневещного потребления, в условиях обособленного восприятия мы 
единственно можем утверждать наличие эстетического восприятия как неотделенной части общего 
культурно-информационного восприятия вещи. Однако это не означает, что мы полностью лишены 
возможности определения доли эстетического восприятия в системе целостного восприятия вещи, но 
мы можем лишь реконструировать его с известной долей приближения через систему 
профессионального восприятия эстетического значения потребительской ценности. Именно в этом 
специальном восприятии оказывается возможным обособление эстетического, построение 
специального ценностного ряда, совмещающего эстетическое значение вещи и произведения 
искусства. Два обстоятельства делают возможной подобную процедуру: сам метод создания" 
целостного значения потребительской ценности является методом художественным, использует 
выработанные искусством средства организации целостного восприятия; современная 
художественная культура Запада, современное западное искусство через развитие художественной 
абстракции разработало аппарат сравнения и оценки форм, созданных в искусстве, с формами, 
созданными в иных областях деятельности. Поэтому оказывается возможным сопоставлять 
произведения искусства с результатами художественно-проектной деятельности дизайнера, 
искусственно обособленными от собственного продукта дизайна как целостной сферы 
профессиональной деятельности. В литературе по дизайну до настоящего времени нет осмысления 
специфичности этой операции — прямое сопоставление «продуктов дизайна» с произведениями 
искусства приводит к путанице понятий и совмещению несовместимого. Отсутствие расчленения 
дизайна и деятельности художника внутри дизайна до сих пор чрезвычайно осложняет исследования 
как первого, так и второго. В связи с этим возможная, обоснованная и логичная в особой ситуации 
экспозиции искусствоведческая оценка продукта дизайна неосознанно переносится в иные ситуации 
восприятия. В ситуации специальной художественной выставки или художественного издания 
продукт дизайна утрачивает все значения, кроме эстетического, реально отождествляется с 
результатом индивидуализованной творческой деятельности художника-проектировщика над 
созданием целостности вещи (обособляясь от назначения этой целостности), то есть реально он 
перестает быть продуктом дизайна. 
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Аналогичная ситуация неоднократно возникает и в оценке произведений собственно искусства. Так, 
сейчас картины Давида утратили все значения, кроме значения эстетического, — это означает, 
несомненно, что эстетическое значение имманентно включалось во всю систему значений, например, 
картины «Смерть Марата», но это не означает правомочности исключать значения этой картины для 
своего времени как политического плаката. Это относится в равной степени и к одновременному 
восприятию произведений искусства в рамках разных культур — современные мексиканские фрески 
являются произведениями искусства (для западноевропейского восприятия); произведениями 
искусства и в значительной степени частью самой жизни (для художников или искусствоведов 
Латинской Америки), прежде всего имеют культурно-информационное и политическое значение для 
мексиканского зрителя. Ясно, что в каждом из них случаев одно и то же (материально) произведение 
искусства попадает в различные уровни оценки, тем самым само произведение искусства является 
возможностью, которая реализуется в веере возможных действительностей. Очевидно, что для 
продукта дизайна веер этих возможностей увеличивается чрезвычайно из-за большей 
многозначности его культурно-информационных значений. 
 
Многозначность продукта дизайна до настоящего времени остается непреодоленным препятствием 
для исскуствоведческой его оценки, серьезность этого препятствия существенно усугубляется 
следующим обстоятельством. Социально-экономическая, социально-культурная дифференциация 
«потребительского общества» приводит к тому, что потребительская ценность реализуется в 
широком веере выражений. Дизайн как сфера профессиональной деятельности, как мы указывали, 
проектирует через всегда конкретизованный тип потребителя. Универсальность потребителя 
выражается исключительно в его принадлежности к союзу потребителей. В связи с этим действие 
дизайна осуществляется через стратификацию потребительских уровней — от потребительской 
элиты до «дискриминованного» потребителя. Это — социально-экономическое и связанное с ним 
статусное членение выражений потребительской ценности. Одновременно на эту горизонтальную 
систему членений накладывается система членений по социально-культурным автономным типам, 
охватывающим одновременно все страты. Дизайн как сфера деятельности через 
индивидуализованную деятельность художника-проектировщика конкретизует своего потребителя 
(его тип): это специфическая субкультура молодежи, специфическая субкультура пенсионеров, это 
субкультура этнических групп (фламандцы и валлоны в Бельгии; шотландцы или валлийцы в 
Великобритании и т. п.); это субкультура метрополий и субкультура малых городов. Наконец, дизайн 
как сфера профессиональной деятельности, проектируя через своего потребителя, конкретизует его 
через региональные социально-культурные особенности (Юг и Север в Италии; Новая Англия, 
Средний Запад, Калифорния в Соединенных Штатах и т. п.). Таким образом, дизайн конкретизует 
своего потребителя одновременно по сложной сетке взаимно накладывающихся членений. Конечно, 
конкретизация типа осуществляется существенно иным, чем принято в конкретной социологии, 
способом — через профессионально художественное восприятие, через самоотождествление с 
потребителем, но это уже внутренняя специфика художественно проектной деятельности, которая не 
является темой нашего исследования. Нам сейчас важно подчеркнуть иное — независимо от 
профессиональных средств конкретизации типа потребителя в каждой из названных систем членения 
определяются свои представления о хорошем, свои идеалы, часто принимающие внешнюю форму 
«эстетических идеалов», хотя эстетическое здесь реально неотделимо от иных значений вещи. 
 
В то же время система искусствоведческой оценки до настоящего времени пользуется средствами 
отнесения произведений искусства (а значит, и эстетического значения потребительской ценности 
как продукта дизайна) к одному, выделенному для данного времени, а иногда и «вне времени», 
эстетическому идеалу. Совершенно очевидно, что между этими двумя характеристиками оценки 
внешне одного и того же продукта возникает конфликт, который до последнего времени в 
монографиях и статьях, посвященных искусствоведческой оценке дизайна, решался однозначно в 
пользу эстетического идеала. В результате подобного очевидного и естественного сопоставления 
многозначность вещи, определяемая через конкретизованый тип потребителя, игнорируется, и 
действительный продукт дизайна сопоставляется с одним отчужденным эстетическим идеалом. 
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Вполне понятно, что в результате подобного соотнесения продукт, удовлетворяющий одному из 
частных «идеалов», отбрасывается из целостного ряда, построенного для дизайна через ценностный 
ряд универсального (элитарного) искусства. Как только мы вводим расчленение эстетического 
значения потребительской ценности как результата использования художественного метода создания 
целостного значения вещи в деятельности художника-проектировщика и продукта дизайна как 
целостной сферы деятельности, появляется возможность снять ряд искусственно возникших 
противоречий. 
 
Уже рассматривая связь дизайна и искусства на уровне заимствования методов и средств 
деятельности художника-проектировщика, мы наметили фактически возможность введения 
упорядоченности в их взаимоотношения на уровне оценки произведений. Мы показали, что 
элитарный дизайн, последовательно вырабатывающий «антистиль» по отношению к массовому 
«стилю» для потребительской элиты, заимствует и преобразовывает художественные средства 
создания целостного образа у современного элитарного искусства. Мы также показали, что при 
последовательном переходе к новому «антистилю», средства, выработанные дизайном на 
предыдущем не отбрасываются, а, напротив, последовательно обогащают арсенал 
профессиональных средств решения задач Ведущие художники-проектировщики, создающие 
«антистиль», создают его в системе актуально значимого эстетического идеала в оценке 
произведений элитарного искусства. Это оказывается возможным по двум обстоятельствам. Во-
первых, в определенной своей части потребительская элита (хотя в значительной степени и 
формально) совпадает через своих представителей с тем, что принято определять как культурную 
элиту и именно эта часть выступает законодателем «стиля». Во-вторых, необходимость соблюдения 
принципа «не как у всех» сохраняет определенность только своей негативностью по отношению к 
массовому «стилю», тогда как в качестве ценностного идеала может быть воспринят практически 
любой образный строй, коль скоро он резко отличен от образного строя массового «стиля». Значит, 
есть основания считать, это элитарный «антистиль» в эстетическом значении дополнительной 
потребительской ценности может в значительной степени совпадать с актуальным эстетическим 
значением в срезе элитарного искусства. Мы все время остаемся в уровне сопоставления искусства и 
дизайна как целостных блоков — тонкие качественные отличия внутри определенного направления 
современного элитарного искусства, по которым часть искусствоведов признает или не признает 
право называться искусством определенному направлению, здесь не рассматриваются. Наверное, и в 
плане восприятия искусства потребительский характер общей цивилизации, включающей в свою 
систему потребительскую, а в чем-то и культурную элиту, приводит к тому, что неэстетическое, 
престижное значение направления в элитарном искусстве приобретает существенную силу. Это в 
свою очередь в еще большей степени облегчает сопоставление эстетического значения результата 
работы дизайнера и многогранного значения произведения современного искусства. 
 
В связи с этим становится понятной прямая возможность оценки «продуктов дизайна» в уровне 
последовательно сменяющих друг друга «антистилей» по логике оценки произведений современного 
западного искусства. В результате, пишущие машинки «Оливетти» или приборы «Браун» 
оказываются в экспозиции Нью-Йоркского музея современного искусства, рекламная графика ряда 
дизайнеров-графиков включается в экспозицию выставок графического искусства, публикуется в 
журналах графического искусства. При этом, однако, невозможно упускать из виду, что с этими 
вещами происходит определенная метаморфоза: они перестают быть вещами, они перестают быть 
носителями потребительской ценности в ее внеэстетическом содержании, они перестают быть 
продуктом дизайна, переходя полностью в сферу художественной культуры. 
 
В иных типах потребителя, через которые осуществляется решение задач сферы дизайна, 
последовательно большие значения приобретают сознательные или неосознанные отклонения на 
социально-статусные, частно-культурные и региональные идеалы хорошей продукции. Однако при 
этом нельзя не заметить определенное движение идеала, действенного для элитарного дизайна, в 
сторону его постепенного распространения уже через систему массового «стиля», образный строй 
которого базируется в целом на потерявшем актуальность для потребительской элиты «антистиле». 
Происходит определенное и последовательное перетекание эстетического идеала применительно к 
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массовому дизайну: при сохранении частных специфик, зависимых от типов потребителей, при 
внешнем увеличении диапазона этих частных специфик за счет все более полного их осознания и 
учета в работе дизайнеров в последнее десятилетие можно уже увидеть и возникновение обратного 
явления. Сокращение срока между развитием очередного «антистиля» и его переходом в систему 
массового «стиля» делает разрыв между различными уровнями потребления дополнительной 
потребительской ценности внешне менее резким — увеличивается количество промежуточных 
ступеней. Больше того, даже в создании частных отклонений массового «стиля» дизайнеры 
начинают в известной степени учитывать характеристики актуального «анти-«стиля». Определенное 
выравнивание характеристик потребительской ценности для всего уровня активного потребления по 
элитарному дизайну имеет перед собой очевидную перспективу. Сложность оценки заключается в 
том, что дизайн, как мы уже неоднократно подчеркивали, далек от завершенности как целостная 
сфера профессиональной деятельности, чрезвычайно разнороден как по уровню осознания 
проектировщиками своей деятельности в ее конкретной форме организованности. 
 
В уровне сравнения дизайна и искусства по характеру оценки произведений необходимо учесть еще 
одно важное обстоятельство. Мы уже могли видеть на достаточно обширном материале, что 
дифференциация служб стафф-дизайна и «независимого» дизайна последовательно усиливается за 
счет дифференциации задач, возникающих перед пассивной и активной системами маркетинга. Мы 
называли среди специфических задач «независимого» дизайна решение специальных объектов, 
перспективное проектирование, выполнение функций методического плана по отношению к стафф-
дизайну, решение задач в плане философии управления. Теперь мы получили возможность 
подчеркнуть еще одну линию, по которой происходит расчленение службы дизайна. Часть 
независимых дизайн-фирм и отдельные группы дизайна специального характера (типа «Оливетти» 
или «Браун») специализуются все в большей степени на проектировании «антистиля» для 
потребительской элиты, тогда как значительное большинство организованных дизайнерских 
коллективов ориентируется на те или иные (или все вместе) уровни массового потребления 
потребительской ценности. Такая специализация является, несомненно, взаимовыгодной для обеих 
служб дизайна в системе маркетинга: элитарный дизайн решает свои почти монопольные задачи, в 
то время как массовый (прежде всего стафф-дизайн) получает возможность опираться на 
выработанные элитарным дизайном средства и даже готовые решения. Эту уверенность в 
рациональности заимствования все в большей степени осознают руководители дизайн-служб, 
убеждающиеся в действенности перехода от «антистиля» к «стилю». 
 
Количество профессиональных дизайнерских коллективов, число дизайнеров в капиталистическом 
мире непрерывно возрастает; естественно, что при этом происходит постепенное углубление 
специализации внутри самой деятельности, вытекающей уже не из специфики деятельности, а из 
специфики форм ее организованности. Практически можно утверждать, что лишь часть дизайнеров в 
независимых дизайн-фирмах и абсолютное меньшинство дизайнеров в службе стафф-дизайна 
сохраняют действительно творческий художественно-проектный характер деятельности. Весьма 
малое количество наиболее талантливых представителей новой профессии участвует в активном 
генерировании «антистиля» — все остальные в большей или меньшей степени следуют намеченным 
ими линиям, сохраняя или утрачивая, в зависимости от индивидуальности, иллюзию самоценной 
творческой деятельности. Относительное сокращение числа активных творцов направления в 
дизайне по отношению к числу представителей профессии дизайнера автоматически приводит к 
тому, что роль самой творческой индивидуальности лидирующего дизайнера значительно вырастает. 
Авторские концепции лидеров дизайна (а именно лидеры элитарного и массового дизайна создают 
авторские концепции) тем менее являются описаниями действительного дизайна, чем в большей 
степени они становятся индивидуальной интерпретацией дизайна для самого дизайнера. 
 
Концепции дизайна выступают как чисто профессиональные с большей или меньшей примесью 
абстрактно-этической или абстрактно-радикальной ориентации, но, как указывал В. И. Ленин, 
«беспартийность в буржуазном обществе есть лишь лицемерное, прикрытое, пассивное выражение 
принадлежности к партии сытых к партии господствующих, к партии эксплуататоров» (8). В 
концепциях дизайна пассивной принадлежности к «естественному» порядку вещей больше, чем 
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лицемерия, или уж эта принадлежность заявляется открыто (что является новым в самоощущении 
буржуазной интеллигенции) и нельзя сказать, что авторы различных концепций этого не понимают. 
Это одна из существенных причин, по которым мифология дизайна, по всей видимости, не только не 
замещается теорией дизайна, но, напротив, играет все более существенную роль в формировании 
различных профессиональных идеологий соответственно различным службам современного 
западного дизайна. 
 
 
 
 
 
 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
Задачей нашей книги было возможно подробное исследование современного западного дизайна во 
всей сложности его практики, анализ его социальной функции в системе современного 
капиталистического общества Мы выяснили структуру современной организованности дизайна как 
особой формы осуществления художественно-проектной деятельности, определили суммарный 
продукт дизайна как сферы деятельности — потребительскую ценность массово потребляемого 
продукта. Поскольку в системе обращения современного капиталистического общества 
потребительская ценность реализуется в форме дополнительной товарной ценности, дизайн как 
целое жестко привязан к этой системе хозяйства. Мы исследовали многогранность проявления 
потребительской ценности и системе современной западной массовой и элитарной культуры, причем 
становится совершенно очевидно, что продукт дизайна в своем функционировании способствует 
всеобщей конформизации массового сознания, активно формирует потребительский идеал как 
высшую ценность в рамках этой специфической культуры Мы проследили формирование авторских 
теоретических концепций дизайна и их роль в становлении профессиональной дизайнерской 
идеологии, расчленение этой идеологии в зависимости от действительного расслоения дизайна на 
автономные службы. Наконец, учитывая возможность обособления эстетического значения продукта 
дизайна от иных его значений, мы сделали попытку сопоставить современный западный дизайн с 
современным западным искусством по линии соотношения элементов социального механизма, 
линии заимствования профессиональных художественных методов и средств и линии оценки 
произведений. На этом фактически задача, поставленная в книге, оказывается выполненной. Однако, 
проделав определенную работу по выяснению характера современного западного дизайна, нам 
необходимо вкратце определить, как результат этой работы влияет на постановку вопроса о развитии 
внешне аналогичной художественно-проектной деятельности в нашей стране, в принципиально иной 
социально-экономической системе. 
 
Важнейшим результатом проделанного анализа западного дизайна является отделение собственно 
дизайнерской, художественно-проектной деятельности по созданию целостного значения 
потребительской ценности от дизайна как специфической формы ее организованности, влияющей, 
как мы видели, на выбор проектных методов и средств, определение принципов деятельности и 
постановку задачи. Пока это отделение не проводилось, вопрос о развитии художественного 
проектирования в нашей стране, его соотношение с зарубежным дизайном чрезвычайно 
осложнялись. 
 
В начальный период развития «художественного конструирования» и «технической эстетики» в 
нашей стране достаточной четкостью обладала только сама формулировка общественного заказа на 
«дизайн». Было и остается необходимым разработать ряд конкретных мер, в результате которых 
качество (в том числе и эстетическое качество) отечественной промышленной продукции было бы 
приведено в соответствие с международными эталонами или стандартами. Таким образом, 
достоверно было известно, что нужно сделать и абсолютно неизвестно, как это сделать. В этих 
условиях было совершенно естественным обратиться к опыту западного дизайна, тем более что 
эталоны качества продукции, актуально значимые в настоящее время, созданы в сфере западного 
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производства, западного дизайна. На первых порах сравнение, вернее, сопоставление отдельных 
характеристик отечественных и зарубежных образцов легло в основу исследовательской работы, а 
негативный в отношении отечественной продукции результат этого сопоставления стал 
существенным аргументом в пользу внедрения методов художественного конструирования в 
промышленное производство. Этот негативный характер сравнения (как правило некритического в 
отношении зарубежных аналогов) сыграл, несомненно, свою положительную роль первого толчка в 
превращении смутных представлений о необходимом дизайне в определенную концепцию 
необходимого художественного конструирования. Если попытаться предельно коротко 
охарактеризовать суммарное представление о западном дизайне, до сих пор входящее в сегодняшнее 
художественно-конструкторское движение, то его можно, упрощая конечно, свести к двум 
положениям. 
 
1. Западный дизайн имеет более трех десятилетий активного развития и создал ряд классических 
образцов качества промышленной продукции. Следовательно, овладение профессиональными 
методами и средствами, выработанными западным дизайном, является для советского 
художественного конструирования первоочередной задачей. 
 
2. Западный дизайн развивается в специфических условиях современной стадии развития 
капитализма, выгоден монополиям, следовательно, объективно выполняет их, монополий, задачу. 
Цели социалистического и капиталистического производства резко отличны, значит, 
социалистическое художественное конструирование должно принципиально отличаться от 
западного дизайна. 
 
Сейчас мы видим, что конфликт между этими положениями является мнимым, но для этого нужно 
было развести дизайнерскую деятельность и дизайн, а сделать это можно только через определение 
суммарного продукта дизайна. До тех пор, пока эта задача не была решена в первой эскизной форме, 
конфликт двух утверждений разрешался специфическим образом: понадобилось выделение внутри 
западного дизайна «истинного дизайна» (прогрессивного) и «реакционного» — стайлинга. Введение 
этого произвольного тезиса (хотя, как мы могли увидеть, оно имеет действительные основания в 
расчленении задач службы дизайна) без определения дизайна в целом разрешало противоречие 
только внешне, на самом деле усугубляя его, позволяя формально вести «критическое освоение» 
достижений западного дизайна. Ясно, что недостаточность подобного формального средства должна 
существенно мешать: граница между «истинным дизайном» и «стайлингом» настолько не 
соответствует рассмотренным нами действительным членениям внутри службы дизайна, что в 
отделении «плохого» дизайна от «хорошего» возможен полный индивидуальный произвол. 
 
Сейчас, когда нам уже ясно различие между художественно-проектной деятельностью и дизайном 
как элементом капиталистического социального механизма, становится очевидным, что прямой 
перенос каких бы то ни было организационных форм западного дизайна в наши условия без 
предварительного полного анализа всех форм его взаимосвязи с целостным дизайном невозможен. 
Больше того, мы показали, что сфера дизайнерского образования в системе западного дизайна 
системой различных связей (часто и через прямое отрицание, также являющееся жесткой связью) 
закреплена в общей системе дизайна. Совершенно очевидно, что разрыв, существующий между 
«академическим» дизайном и реальностью службы дизайна, отсутствие соответствия между 
представлением о деятельности и формой деятельности не может служить моделью для организации 
художественно-проектного образования в нашей стране. 
 
Сложная система взаимосвязи между дизайнерской художественно-проектной деятельностью и 
дизайном как службой по созданию потребительской ценности в форме дополнительной товарной 
ценности убедительно показывает возможность установления иной системы взаимосвязи с учетом 
социальной конкретности социалистических условий. В нашу задачу здесь не входит подробное 
рассмотрение возможностей осуществления дизайнерской, вернее (чтобы оторваться от термина, за 
которым скрывается, как мы видим, совершенно определенные формы существования деятельности) 
художественно-проектной, деятельности в нашей стране. Последовательное углубление знаний о 
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западном дизайне и знаний о развитии художественного проектирования в нашей стране показывает 
непрерывное обогащение представлений о необходимой системе художественного проектирования. 
 
Первый обобщенный теоретический абрис такой системы был разработан в книге К. М. Кантора 
«Красота и польза», М., «Искусство», 1967 (глава «Производственное (промышленное) искусство 
будущего»). Ясно, что этот эскизный проект будет углубляться; также ясно, что одновременно 
формулируются и будут формулироваться иные представления, иные проекты. Совершенно 
очевидно, что наибольшим препятствием для развития художественно-проектной деятельности и ее 
форм было бы излишне ускоренное признание единственности правоты за одним из возможных 
проектов в ущерб иным возможностям постановки проблемы. Несомненно не только то, что 
необходимо одновременное и параллельное выдвижение множества проектов системы деятельности, 
не вызывает сомнения (по крайней мере, у автора), что необходимостью является и их параллельная 
реализация в различных экспериментальных формах существования и самоосмысления 
художественного проектирования. Одна ко такой проект может иметь необходимую внутреннюю 
цельность только в том случае, если выяснена структур;: западного дизайна, его отношение к 
художественно-проектной деятельности и построена соответствующая знанию о достаточно 
оформленном дизайне система представлений о деятельности. 
 
Говоря об особом характере системы художественного проектирования в условиях социализма по 
отношению к западному дизайну, необходимо в то же время считаться с тем, что определенные 
характеристики службы дизайна (не только дизайнерской деятельности) на какой-то период должны, 
несомненно, иметь аналог в наших условиях. Мы не можем не считаться с тем, что потребление не 
только является необходимым элементом воспроизводства общества, но и осмысляется как 
потребление, приобретает тем самым особое значение. Осознание разрыва между нормой 
потребностей, которая определяется всей совокупностью общественных отношений, и актуальной 
нормой потребления, не только ускорило развитие производства предметов индивидуального 
потребления, но и вызвало усиленное внимание к проблемам потребления в целом. Все более полное 
удовлетворение материальных и культурных запросов советского человека в их возрастающей 
сложности и дифференцированности позволяет предположить, что обобщенным продуктом системы 
художественного проектирования аналогично определению обобщенного продукта западного 
дизайна также может быть создание потребительской ценности. Речь здесь идет не об отдаленной 
еще перспективе, когда возросший уровень потребления приведет к исчезновению осознания 
потребления как особого элемента жизни общества в целом и каждого его члена в частности. Тогда, 
естественно, подобное определение продукта системы художественного проектирования потребует 
замены его качественно иным. Сейчас мы говорим о проблематике сегодняшнего дня и ближайшего 
будущего, когда мы должны считаться не только с ролью потребительской ценности, но и с ее 
формой дополнительной товарной ценности в связи с товарным характером социалистической 
экономики. Однако мы не только остановились на определении обобщенного продукта дизайна, но и 
сделали ограниченную попытку выявить характер потребительской ценности в ее значениях, в 
конкретности ее проявления. Здесь уже аналогии заканчиваются — социалистическая система 
отношений, в которой отсутствует резкая дифференциация уровней экономического статуса, 
отсутствует потребительская элита как обособленный слой, существенно сближаются уровни 
материальной обеспеченности, отсутствуют искусственные социально-статусные отношения, 
потребительская ценность не может приобретать специфического символического значения. Вещь 
сохраняет многозначность своих значений, однако среди них отсутствуют или почти отсутствуют 
фальшивые ценности, культивируемые и эксплуатируемые капиталистическим обществом. Наконец, 
что особенно важно при сохранении товарного характера экономики, действительность 
социалистического общества свободна от чудовищной фетишизации вещи-товара, неизмеримо 
усилившейся в системе капиталистических социальных отношений. В связи с этим среди 
разнообразных значений вещи, значений потребительской ценности на первый план выходят 
культурно-информационные, эстетические значения и минимальную роль, в качестве пережитка 
традиционной вещной культуры, сохраняют престижно-статусные значения, которые для западного 
массового дизайна полностью, а для элитарного дизайна в значительной степени являются основой 
существования службы дизайна. 
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Существенное отличие западной службы дизайна от любой системы организованности 
художественного проектирования заключается в том, что веер «малозначимых» различий не только 
определяется дифференцированностью активного потребления, но и расширяется эгоистическими 
интересами капиталистического производства. Выработка товарного лица производственной фирмы, 
обязательность символических различий ее продукции от аналогичной продукции других фирм 
резко усиливают хаос частных форм внутри единого стиля. 
 
В то же время необходимо учитывать, что растущие задачи экспорта в условиях конкуренции 
дополнительных товарных ценностей, разработанных западным дизайном в рамках конкретного 
социального контекста, требуют от художников-проектировщиков знания западного дизайна, его 
непрерывного осмысления и умения работать в логике движения «антистиля» и «стиля» в их 
сложной взаимосвязи с другими частными системами членения. 
 
Осознание тех искажений, которые вносит социальное функционирование западного дизайна в 
деятельность художника-проектировщика, позволяет выяснить профессиональные средства 
проектирования, знание которых, умение пользования которыми может быть реализовано в 
совершенно отличных от западного дизайна системах организованности художественно-проектной 
деятельности. Вполне понятно, что выбор средств зависит от определения необходимых систем 
художественного проектирования в их индивидуализации по творческим направлениям. 
 
Несомненный интерес представляют связи заимствования и преобразования средств и методов 
организации целостного значения вещи между элитарным дизайном через деятельность художников, 
обладающих статусом независимого дизайнера, и современным искусством. Здесь особенно важно 
выделить не только то, что искусство вырабатывает средства, которые могут прямо или в 
преобразованном виде использоваться художественным проектированием, но прежде всего то, что 
метод искусства в организации целостного (а не только эстетического) значения вещи, в отличие от 
метода науки или инженерии, становится ведущим методом художественного проектирования как 
деятельности. Более того, сам факт снятия лежащих вне искусства престижно-статусных значений 
вещи позволяет несравненно полнее раскрыть эстетическое значение потребительской ценности 
продукта художественного проектирования. Лидирующие художники-дизайнеры Запада при всей 
внешней свободе, гарантированной статусом независимого дизайнера, в своей деятельности жестко 
ограничены условиями существования службы независимого дизайна, связаны почти непрерывным 
самоограничением в творческой деятельности. Они связаны уже искусственным акцентированием 
престижных, статусных значений массово потребляемого продукта, которые входят в качестве 
атрибутивного свойства «цивилизации суперкомфорта». Средства художественной организации 
целостного значения вещи обособляются, однако, от целей, которые преследуются в решении 
конкретной проектной задачи, поэтому они могут, несомненно, быть использованы в решении иных 
проектных задач. Вполне понятно, что при этом особое значение приобретает умение комплексно 
анализировать продукт западного дизайна в его конкретизации на вещи — сложность дизайна как 
формы существования художественно-проектной деятельности убедительно показывает 
недостаточность формального (искусствоведческого или технико-эксплуатационного) анализа вещи 
или иной предметно-пространственной системы. Анализ продукта дизайна может дать результаты 
только в том случае, если он проводится с возможно полным осознанием сложной жизни продукта в 
заданном социальном контексте. Очень трудно, но тем не менее совершенно необходимо, научиться 
на анализе конкретной вещи не ограничиваться ее формальной оценкой, а реконструировать логику 
проектного решения в ее несомненной детерминированности поставленной целью. Вне такой 
реконструкции, вне определения конкретной цели, решаемой всякий раз художником-
проектировщиком в системе дизайна, результат формального анализа как бы замкнут на себя, 
образует иллюзию знания, но не больше. 
 
Самый опыт существования различных уровней западного дизайна, значительная автономность 
«академического» дизайна по отношению к службе дизайна показывают со всей определенностью, 
что в уровне «академического» дизайна реально строятся достаточно сложные системы оценки, 
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классификации, определений, минимально связанные с действительностью дизайн-службы. 
Построение различных проектов организованности художественно-проектной деятельности в наших 
условиях только в том случае может привести к действительному богатству решений, разнообразию 
творческих методологий работы с предметно-пространственной средой, если удастся избежать 
конфликта между собственно деятельностью, уровнем ее теоретического осознания, уровнем ее 
организованности и уровнем профессиональной идеологии. 
 
Важнейшей особенностью дизайнерской проектной деятельности, непосредственно определенной 
задачами службы коммерческого дизайна, является принцип проектирования через тип потребителя 
в его конкретности. Этот принцип далеко не исчерпывается своим коммерческим значением — в его 
логике возможно удовлетворение действительно разнородных запросов: если в условиях 
цивилизации искусственного «суперкомфорта» это прежде всего статусно-престижные запросы, то 
сам метод обладает автономностью, а существование разнородности культурных запросов, 
разнородности автономных культур в рамках единой культуры осознается сейчас все в большей 
степени. В условиях социалистической системы эта разнородность (скорее разнохарактерность, 
потому что различия носят не антагонистический характер) будет сохраняться, по-видимому, еще 
длительный период. Очевидна существенная специфичность этнических культур в нашей 
многонациональной стране, и художественное проектирование не может ее игнорировать. Это не 
означает, естественно, наивных попыток прямого выражения законсервированных «национальных 
традиций», выражаемых в застывшей системе орнаментики — поиск выражения этнического 
своеобразия при одновременной действительной современности образного строя является 
увлекательной творческой задачей. В том, что эта задача принципиально разрешима, нас убеждает 
развитие современного западного дизайна, который (по крайней мере, и уровне элитарного дизайна) 
уже переходит от необходимого единообразия стилистических колебаний к сочетанию 
общекультурных характеристик с частно-культурными. Так, сейчас совершенно определенно 
выступают различия в образном строе решения аналогичных задач в японском, итальянском или 
скандинавском дизайне. 
 
Несомненными являются частные особенности культур больших метрополий и средних городов, 
субкультур молодежи и субкультур пенсионеров. Художественное проектирование не может 
игнорировать и этих отличий, поскольку такое игнорирование означает ничем не оправданный 
перенос принципов стандартизации на инструментальном уровне на принципы организации 
предметно-пространственной среды. Конкретность применения принципа проектирования через тип 
потребителя может определяться по-разному; несомненно, что эта конкретность не является 
застывшей, стабильной — движение в смешивании и вычленении частных культур является 
постоянным, и система художественного проектирования должна реагировать на все существенные 
изменения. 
 
Больше того, в формальных рамках единой этнической и региональной субкультуры существует 
одновременно веер типов восприятия, определяемых профессиональными и общекультурными 
особенностями, — на смену жесткому противопоставлению городской и деревенской культуры, 
культуры интеллигенции и культуры рабочей приходит несравнимо более сложная система 
отношений. Развитие культуры означает одновременно ломку старых различий, связанных с 
классовой структурой общества, и образование новых частных особенностей, связанное уже с 
культурной дифференциацией внутри социалистического общества в его движении к бесклассному 
коммунистическому обществу. 
 
Если искусство выполняет важнейшую функцию выражения коммунистического идеала, отражая в 
художественных образах содержание главных процессов коммунистического строительства, то 
художественное проектирование, при всех условиях оставаясь важным художественным фактором, 
не может сравниться в этом плане с искусством. Только четкое различение искусства и 
художественного проектирования как разных сфер художественной деятельности может 
предохранить от теоретических ошибок. В первом случае разнообразие создается различными 
способами выражения художественного идеала, во втором — в художественном проектировании — 
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на первый план выходят задачи эстетической организации среды в соответствии с конкретными 
особенностями тех или иных материальных форм. В обсуждении проблем технической эстетики 
возникла тенденция механического переноса на художественное проектирование художественно-
образного подхода, характерного для исследования искусства. Нам это представляется 
запутывающим дело. 
 
Возвратимся теперь к западному дизайну. Практика художественной промышленности на Западе 
показывает, что попытки однозначного навязывания эстетического вкуса потребителю, которому 
этот вкус является чуждым, приводят чаще всего к обратному результату: продукция не имеет ни 
коммерческого, ни вне-коммерческого спроса. Дело не только в коммерческой неудаче, хотя ее тоже 
невозможно игнорировать, «вакуум», образованный невостребованной продукцией, 
соответствующей заданному актуальному идеалу, заполняется случайным образом — через так 
называемый «дикий рынок», систему псевдонародных промыслов и иным образом. Против второй, 
указанной выше точки зрения, согласно которой в современном западном обществе в рамках общей 
культуры сосуществуют разные эталоны хорошего и красивого, некоторыми теоретиками 
выдвигается достаточно сильное обвинение в потакании дурным или отсталым вкусам. На примере 
западного дизайна мы имели возможность увидеть (хотя бы в случае «мустанга») реальность этого 
обвинения, однако, как мы неоднократно подчеркивали, здесь первостепенное значение в работе 
художника-проектировщика приобретает создание статусно-престижного содержания 
потребительской ценности. Сложность заключается в том, что собственно эстетическое значение 
продукта дизайна за исключением особого искусствоведческого уровня рассмотрения оказывается 
невозможно отделить от иных ее культурно-информационных значений, а специфика этих значений 
определяется прежде всего спецификой частной субкультуры. В связи с этим определение «дурного 
вкуса», исходя исключительно из обособленного эстетического значения, является, по крайней мере, 
ограниченным и неполным, вряд ли такое определение может быть основой для практической 
художественно-проектной деятельности Представляется возможным исходить из иной системы 
оценки, для которой опыт работы западного дизайна дает достаточные основания. 
 
Продукт дизайна в его конкретизации обладает многозначностью, эстетическое значение составляет 
лишь элемент общего культурно-информационного значения. 
 
Это культурно-информационное значение определяется как общими особенностями культуры 
времени, так и частными особенностями различных субкультур. 
 
Осуществляя решение конкретной проектной задачи, художник-проектировщик развертывает его 
через осознание общих и частно-культурных характеристик определенного типа потребителя. 
 
Опыт западного дизайна показывает возможность одновременного развития двух систем 
организации художественно-проектной деятельности, сохраняющих, по всей видимости, значение 
для любой системы организованности художественного проектирования («независимый» дизайн, 
связанный с активным маркетингом, и стафф-дизайн, связанный с пассивной формой маркетинга). И 
в том и в другом случае проектирование осуществляется через тип потребителя, но в одном 
характеристики этого типа определяются для текущего проектирования через систему 
статистических исследований; в другом — через использование специфических художественно-
проектных средств. 
 
При всей своей специфичности и искусственности, вызванной общезначимостью статусно-
престижных мотивов в современной западной цивилизации, скольжение эстетического идеала 
(эстетического значения потребительской ценности) в системе дизайна — от элитарного дизайна к 
массовому — показывает принципиальную возможность его движения в системе различных 
субкультур. Это означает, что дидактическая задача воспитания вкуса, в том числе и 
художественного вкуса, может принципиально решаться иными средствами, чем прямое 
навязывание одного жестко определенного эталона. Практика последнею десятилетия убедительно 
показывает, что средства массовой коммуникации (прежде всего, фильмы, массовые периодические 
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издания и телевидение) способствуют несомненному ускорению широкого распространения и 
общепринятости эталонов и норм, еще недавно отличавших относительно узкую субкультуру 
большого города. Но это не означает, что субкультура метрополий теряет свою относительную 
автономность, напротив, сейчас заметно естественное становление лишенных товарного фетишизма 
социально-культурных престижных соотношений. Эти соотношения существенно облегчают 
перемещение эталонов и в то же время они резко и качественно различны от внешне аналогичных 
престижно-статусных отношений в западной массовой культуре, где визуальное выражение 
первостепенно связано с имущественным статусом человека-потребителя. Мы можем обоснованно 
утверждать, что выработанные в системе западного дизайна организационные формы и средства 
решения профессиональных задач могут быть использованы в создании различных систем 
организованности художественного проектирования, которые впоследствии смогут быть 
преобразованы в освобожденную от товарности вещей систему художественно-проектной 
деятельности. Вместе с тем исследование многослойной структуры современного западного дизайна 
со всей определенностью показывает, что автономность средств художественного проектирования 
становится действительным фактом лишь тогда, когда осознана их связь с целостной и исторически 
ограниченной системой дизайна. Осознание соотношения социальной определенности 
организованности художественно-проектной деятельности с ее профессиональными методами и 
средствами постановки и решения задач, возможное через выяснение системы западного дизайна во 
всей ее сложности, является необходимым условием обоснованного развертывания проектов систем 
организации художественного проектирования в наших условиях, 
 
Исследование западного дизайна убедительно показывает, что эстетическое содержание (равно как 
инженерно-утилитарное) потребительской ценности не исчерпывает содержания деятельности 
художника-проектировщика. Опыт так называемого нон-дизайна интересен тем, что позволяет 
увидеть, как профессиональные художественно-проектные средства решения задач, методы 
организации целостного значения вещи могут успешно использоваться в решении иных задач с 
неопределимыми жестко условиями, где вообще эстетическое не выступаем как результат 
деятельности художника. Этот опыт убеждает в том, что действительные резервы, заключающиеся в 
методах и средствах художественного проектирования, используются еще в минимальной степени. 
Этот опыт показывает возможность построения принципиально иной, чем современный дизайн, 
системы организованности художественного проектирования, превращающего всю предметно-
пространственную среду в предмет своей деятельности. 
 
Исследование западного дизайна позволяет увидеть, что его теоретический уровень, обладая 
значительной автономностью, оказывает значительное (более значительное, чем это может 
показаться с первого взгляда) влияние на формирование идеологии дизайнера. Становится 
понятным, что теория (или параллельно выдвигаемые теории) художественного проектирования — а 
западный дизайн, как мы видели, лишен теории — может многократно ускорить формирование 
наиболее действенной организации художественно-проектной деятельности. 
 
 
При всей социальной определенности западного дизайна, при его специфичности, изучение его 
развитых форм играет возрастающее значение для будущего становления художественного 
проектирования в социалистической общественной системе. Это изучение в значительной степени 
определяет возможность формирования того «производственного искусства», о котором мечтали и 
мечтают передовые художники мира. Трудно сейчас сказать, какие конкретные формы примет это 
«производственное искусство»: наверное, эти формы определятся из свободного развития различных 
экспериментальных систем художественного проектирования. 
 
При столкновении с таким неустойчивым явлением, как дизайн, довольно сложно сделать один, 
заключающий книгу общий вывод. В то же время сама эта неустойчивость подсказывает, кажется, 
единственно возможную сейчас форму вывода: правильные, пригодные к оперативному 
использованию результаты может дать только непрерывное исследование дизайна. 
Профессиональная служба дизайна находится в непрерывном движении. Все резче обозначаются 
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методические функции нон-дизайна — уже не только по отношению к дизайну «классическому», но 
и градостроительству, архитектуре в целом. Элита дизайнерского проектирования (если говорить о 
США) целеустремленно работает над организацией новой экспертной службы, единственной 
функцией которой должно быть программирование управления развитием как таковое в чистом виде, 
— развитием чего угодно. Насколько реальна эта установка к действию, сказать пока еще трудно, но 
следить за ее развертыванием необходимо постоянно, поскольку процесс здесь гораздо существеннее 
того или иного результата. Успех может стать сенсацией, за которой разглядеть истинное лицо 
процесса будет почти невозможно, а провал мог бы быть совершенно незамечен в массе изобильной 
информации о заурядном проектировании заурядных вещей. 
 
Дизайнерская элита европейских стран переживает острый психологический кризис вместе со всей 
либеральной интеллигенцией Западной Европы, читающей «Американский вызов» Саймон-
Шрайбера, осознающей вдруг себя провинцией, переживающей студенческие волнения и рост 
американских капиталовложений, шаткость авторитетов и правительственные кризисы. Но, конечно, 
острее всего европейские дизайнеры переживают то, что они нужны кому-то лишь в 
«американизованном» виде, как служащие стафф-дизайна, что их идеальные устремления 
решительно никого не волнуют: предпринимателей, потому что те хотят стать «Америкой», 
различного рода радикалов, к которым они тяготеют сердцем, потому что те претендуют на 
разрушение всей буржуазной культуры вместе со всеми ее дизайнами. 
 
В этой обстановке часть людей уходит из дизайна (те, кто может себе это позволить), часть 
сбрасывает старые идеалы, как вышедшую из моды одежду, и идет служить, входит в нормальную 
коммерцию стафф-дизайна, часть (в свободное от проектирования время) занимается сочинением 
«восточных» храмов, или дневников в стиле «поток сознания» (как Этторе Соттсас), или книжечек 
про конструкцию апельсина (как Бруно Мунари). 
 
Часть американских дизайнеров уже выросла из элементарного прагматизма и в свободное от 
успешных проектно-коммерческих операций время сочиняет статьи на темы экологии или 
произносит, как Бакминстер Фуллер возвышенные речи о моральных основах дизайна на 
конференциях и семинарах институтов угля, стали, алюминия и так далее. 
 
Если перелистывать профессиональные журналы, то может легко создаться впечатление, что все 
смешалось в дизайне. Однако это не так: многое смешалось в сознании дизайнеров, но дизайн как 
служба четко и упорно прогрессирует, меняя структуру, перестраивая задачи, захватывая новые 
сферы влияния. Для того чтобы видеть различие между дизайном, идеологией дизайна и идеями 
дизайнеров, нужно непрерывное исследование. В противном случае можно легко впасть в 
самоудовлетворенное пренебрежение к реально происходящему, имеющее сомнительное оправдание 
в верности более или менее абстрактным идеалам. 
 
То, что это отнюдь не логическое допущение, а заурядная действительность, подтверждается не 
только растущей литературой дизайна, но и каждой конференцией в Аспене (штат Калифорния, 
США), каждым конгрессом ИКСИД. Согласно одному из «законов Паркинсона», всякая организация 
по достижению зрелости может ограничить до минимума или отсечь вовсе связи с внешним миром, 
так как внутренних проблем совершенно достаточно, чтобы совершенно загрузить сознание 
объединенных в нее людей. ИКСИД — уже зрелая организация, но хотя к ней действие закона не 
может быть полностью применимо (входящие в нее профессиональные организации дизайна ведут 
нормальную деловую жизнь), ее конгрессы проходят так, как будто книги Паркинсона еще 
нуждались в иллюстрациях. 
 
Так было и на последнем конгрессе 1969 года и особенно предшествовавшей ему генеральной 
ассамблеи: отчетные доклады об организационной и финансовой деятельности, доклады рабочих 
комиссий (среди них есть даже комиссия по выработке определений), принятие новых членов, 
поправки к уставу, выборы и прочее, девиз «дизайн, общество и будущее», доклады и дискуссии. Так 
было и на предыдущих конгрессах и вполне возможно, что так же будет на последующих: 
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действительные проблемы дизайна как службы здесь не обсуждаются. Они решаются в действии, 
они могут анализироваться и теории, но им пока еще не место на конгрессах, где практики и 
теоретики новой профессии могут периодически отвлечься от тяжелой борьбы за существование и 
заявить друг другу, что они хранят верность старым целям. Ясно, что кризис западного дизайна 
будет углубляться вместе с обострением кризиса всей капиталистической культуры. Очевидно, что 
разрыв между практикой и рассуждениями дизайнеров по ее поводу должен усиливаться. Для того 
чтобы отделить художественные поиски, представляющие определенный интерес, от мнимых 
ценностей, создаваемых дизайнерами, необходим всесторонний и тщательный анализ их практики. 
 
Как будет изменяться ситуация, сказать трудно, можно лишь сделать осторожное предположение, 
что разрыв между практикой и рассуждениями дизайнеров по поводу практики является 
неотъемлемой характеристикой западного дизайна. Проверить это можно также лишь непрерывным 
сопоставительным анализом. 
 
От нас зависит, насколько мы сумеем использовать все, что выработано западным дизайном, в 
решении своих специфических задач, для решения задач «производственного искусства», какое бы 
название оно ни приняло, — несомненно, что использовать можно очень многое. 
 
 
 
 
 


