
этому часто даже in, им мин i . »|н. !• И вмра 
жение глаз, положения, ног, тремор рун и i н К| • "н 
кативпетнкп ныян.шокк и н » ч u I H H муртич <н цмиманП ним 
информации 01 коммунпьлцн I I . I V • | 

ных и письменных; обратных чь • .| «• •«>J " 
тографических. радио- i |> м* К м >'• • \- " ' " 
обусловливает сiруктуритл о нринп п и , l|M№Mt 1 i ин 
информации, я также ее ш.чержпини, . • I 1 

Например, устные н визуально оорн и ||ю|1Ны H I | « щ ш и , , . | , . I , . M ш н и 
чаются от письмен по-печв ты . , им HI •• 
шаемыми. и то нремя как к р • •• • 
информации с большей сгеленып шшпмм и< и lt| 

Для целей исследовании процессов комм Н И М И I 

ности лидеров криминальных c i p v h i \ p I I . M I H . I M • - II при 
оритетной особенное чьт коммун и кшнвнонии и< и 
исследование коммуникабельных фанки, р I г< " 
ших социально-культурных явлении, л и . i р |ц >. •> .. , 
именно этих факторов. То ecu. комммпи ни i • • 
изучение интересующего нас вида нреегун «I ••• ЮМ i ч 
ных факторов, обеспечивающня КОММунш.апни ш к| И •> >• п..и ..|и н i.m 
ных преступных сообществ 

Исходя из выше изложенною, м и * г г 
шыовапных преступных формирования*, как ирщнн пикт, \нрни'имм>м <п> 
щенне, отрегулированное в coonie ic i i iHH i lipu я* рмямн, > и |» ш и н а м и 
преступного мира. Прежде всего, это Пер' мчя > ••!•<ч-••• шил. п< 
прием, а также переработки информации, ibl i CHH I i pi > шик 
взаимодействия между членами пришлют pWT) |"ч 
Именно коммуникация в ортаиичацнонно-унря 
ров преступных структур лежит в ос ионе MCXJ мв I .ним и п р и 
цессе которого остаются следы данной leitioiibHotlH rt» • |wi i ш 
природу и состояние. Выявление iai ме| 1 К i >• i• ч• 
разработка средств и методой их фиксации, инляеп I Ml »t ч 
криминалистической науки на солремспппм 14 пи H I шллчн пи 
зволит значительно повысить эффективно! и оорьАм i \пящ чмыя 
криминальных структур. 
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Т.П. I . I H O K ' а 

ПРОБЛЕМА Л Ж И И ОТВЕТСТВЕННОСТИ В ИНТЕРНЕТЕ 

R современном обществе Интернет порождает целый ряд принципиально 
поных возможностей для реализации человеческой идентичности и расширения 
выбора нозможных путей творческой активности. Существование в виртуаль
ном пространстве создает новые перспективы самондептификации, позволяет 
формировать собственную виртуальную личность. 

Однако функционирование Интернета сопровождается и негативными 
палениями и процессами. Безусловно, Интернет стал очень популярным источ
ником информации и каналом связи. Имеете с тем он демонстрирует, как труд
но осуществлять контроль над информацией. Содержание печатных средств 
С М И и телевидения легко контролировать, поскольку количество продуктов 
ограничено, а аудитория пассивна. В Интернете же каждый является и потреби
телем, н производителем информации. Вместе с тем регулирование общесгвеп-
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ных отношении и сети Интсрпер нмтч ош.гк in • i. in 1.1 специфи
ки ее виртуального хдрлкicp.i ( m m o i M c u i i b , и н чип. время llini'inii'i 
является практически елморс! у иирчемой U | I C | K I | | , и i и м и н ш инфор 
мациониого обмена, расирос i p a i n u n i i u i i |»ормш|НН), ОМ 1уи miilim i ю 
жившнмея нормам поведения, НСКОГО И СОТНЮ ГОН I N -

К наиболее актуальным нроО I C M I I M , но шимионшч в .ниш . и. i m и. I . . I . , I 

пнем Интернет-Технологий п фебуюшнч правовою pen I I I | N H I . H I I H I можно щ 
нести: опрелеленнс правовою U . I I \ I , I , , , . | > 1. п. мшенной 
информации, в том числе вопрос о юнусгимостн И пр< И i i i . сетоной центуры; 
электронный доку мен looiiopoi, » ICK I ронночцифроиыт ншшигаи И (р.; шщита 
интеллектуальной собственное!и; они i . пи им... и. ш нрМОЩрувишм. ООеср 
шейные посредством Hmepiieia, вопросы •« I K инфчрмшшонноН Нею 
пасности: предотвращение распроезриненни информации, ооаМЮЩай yrpoiy 
для прав и законных интересов физических i екн щи ; и кс сот 
дающей упрочу для государе i вен ной безопасности н ММЧММ и СОЦИАЛЬ
НОГО развития страны. 

.Ч-и- понимания сущносш щхюнмы . I . I . I . . . I I . I н oi i icuui ... in i. Iliuep 
нет-пространстве представляется важным Пронин.пии| .и L C H H п. п. рос
сийских эаконодателей и жеиерюв но сонсршснсгношннпч ык< пк-нлпш и 
этой области. 

К настоящему времени создан проем цокумен Iи koiopull должен оше-
I Hi ь пи M H O I не noii(-4i4.i im.li. niii.m- icll IhueplH I . с . ПОЦНИ н.ныи I . I I . O I I . .1 
попытка внести существенные изменения И шшинпп <1>. пp.i п.ими M I 
«Об информации, информационных технологиях и u иишгл информации* |1] 

В пом документе иконо.ьчетн слепши п..ш.пк\ сформ) n i p o i i . n i . свое 
отношение к тем вызовам современности, которые нориждшотся и L T O I I I I с 
функционированием Интерн. I 

В общем ратдеде этого документ подчеркиваеми, ч ш пр.нк.чiтчн, чип 
регламентируют деятельное п. при применении информационных гекнологнй и 
том числе при использовании информици ой среды i ЮАЙДЬНММ комнышрр 
пых сетей. 

В данном документе определено сими И H I прч |Мв1Н | 1И| 
Авторы счнтаю'1. ч ю i и м п.иые кнмнышерные I C I I I ( t e n Инирнп и ц 
пюбальные информационно-коммуникационные cent ичо imiwinl Н О 
информационно-коммуникационная инфрм rpyi rypj pi 1 • 
зующая виртуальную ннтерактиан) |юрм i уго . реи и i ip.ni » ни 
тересах неограниченною крута польннпис lell oficc пениями я i ипОп н.ныи 
.. .ерр.иорпа п.п.. риеднкцнонно не ограниченный) oAopoi информации к 
различных режимах loeiyn.i, выраженной и шеятронин кифрояоЛ форме» | 1 | 

Не менее важным являемся oupi i. ie 11>ч 1 нч Нтчиыч ми чI I II 
ностн, определено поняше «| цч» ipo рнрммннн шн ре/и т о м иен 
eaiiia (сайга)», коюрое нодрлivMCHiiei pniii|m. ч < информации ни яирту 
альных пп |ерак i m inus im т<н и ннфчрм.ошч и |)| н . и и . i m n n . 
ютерных сетей. Мол нопнпим .швяп и i юЛяльнм» кнмньниернмч >. i 

• Я . 

имеется в виду лицо, получающее доступ к информации и (или) распростра
няющее информацию с использование глобальных компьютерных сетей. Опе
ратором веб-сайта (сайта) является пользователь глобальных компьютерных 
сетей, выступающий оператором информационной системы, осуществляющий 
деятельность по организации, формированию и обновлению содержания ин
формации, размещаемой на веб-сайте (сайте). Под оператором доступа к ис
пользованию глобальных компьютерных сетей (провайдер) понимается 
юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, оказывающие на 
основании заключенных договоров, предусмотренных гражданским законода
тельством, услуги пользователям по систематическому доступу и распростра
нению информации с использованием глобальных компьютерных сетей. До сих 
пор для экспертизы этих понятий приходилось привлекай, специалистов в каж
дом конфликтном случае. Поэтому экспликация этих основных понятий явля
ется, безусловно, очень важным не только в теоретическом, но практическом 
отношении. 

В главе 2 констатируется одно из важных положений документа. Разра
ботчики продемонстрировали принципиальную позицию в оценке информации. 
Они считают, что информация в Интернете должна являться объектом право
вых отношений, тем самым и Интернет - пространство становится зоной право
вого регулирования. Разработчики утвердили принцип: все, что запрещено или 
ограничено в обычных отношениях, должно быть запрещено или ограничено и 
Интернете. 

В проекте закона подчеркивается, что передача информации или доступ 
пользователя к использовании} Интернета могут быть ограничены только в су
дебном порядке и только на условиях, установленных федеральными законами. 
А это значит, что многолетние дискуссии о необходимости введения цензуры в 
этой сфере практически исчерпаны. 

Вместе с тем стоит отмегнть, что в этой сфере становится неизбежным 
государственное регулирование, назначение которого четко прописано в проек
ту поправок к закону. Предполагается, что вмешательство государства будет 
контролируемым и осуществляться посредством реализации правовых, эконо
мических, организационных и других мер, осуществляемых органами государ
ственной власти Российской Федерации, органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления в соот
ветствии с Конституцией Российской Федерации, общепризнанными принци
пами международного права и международными договорами Российской 
Федерации, законодательством и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации. 

Интернет-общественность неоднократна заявляла, что Интернет - это 
особая среда, которая подчиняется саморегулированию. Она не приемлет ника
кого внешнего вмешательства, покушающегося на стихийно складывающиеся 
нормы поведения в этой сфере. Разработчики документа, по сути, приняли эту 
позицию. В специальной статье № 1К прописаны принципы саморегулирова
ния, этикета в сети. 
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ЩИМАм) и . . . . . . п . . m i i i и » и н ин\ in i n • • 1 1 1 1 1 1 к • и вопросе 
I I - . , . I I | U M L| . . I I I и J u i м 11 ч 1111 I t I I 1 1 I . I I I 

i , , • > 4 i M i n i m i i i 1 1 1 I I I 1 1 i и . и I I I i i i i . u i eoot-
r i . . | . I | I I , . m | . . , , r . I I I I IHM I I I * H i l l . I I C I I O -

• I • |l I I I I I 1 | i " p v l I " I ' " I V I , ' I . I . I , 4 . 1 1 1 1 1 

i . П . I I . h i i I i i l i i l l l l l l i . i l l . iv M . M l l l . l . i l i | i l l l . iv i c u l l in i n i r i 

i , М и ш и н I I . I . I 1 1 I I I i не к I пне I '.ii 111 >i к i j i . i i i M i v u . i l пи п. и I I I . I i c in vi и I I I I I | I H | I M , I 
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or ответственности та распространение не C O O I U C I C I H V I O I H C H i a K O i i \ ннфорч.! 
пни. размещенной на сайте, оператором которого он иысгуплс! в случаях, мм I . I 
и такая информация распространяется бет сто велома или про em во ш, Ш И Н 
была рачметена друшм лицом, с нарушением фебонаний мкоиидл I C . T I . C i на 
ii.iii иных нормативных правоных актов Российской Федерации. 

Положения настоящей статьи применяется к ип.пьзона IC.THM Пшерн I . I 
выступающих операторами веб-сайтов, зарегистрированных и уоннонтенппч 
порядке в качестве средств массовой информации, с учетом положений главы 
VI I Закона Российской Федерации от 27 декабря 1ЧЧ1 юла № 2124-1 «<> рра г 
с шах массовой информации». [2] 

Таким обратом, данный проект поправок к Закону отвечает на мнение 
проблемные вопросы, касающиеся и проблемы свободы и о mot с i ценности в 
Интернет-пространстве. 

Современные возможности коммуникации обладают большим потенциа
лом для культуры и культурного обогащения, иловой активности, участия в 
политике, в целом для коммуникации. Но при лом они могут исполыова!ься н 
с неблаговидными целями, они могут стаи, среде т о м манипулирования и де-
эинформацн и. 

Одной из важных проблем, связанных со свободой слова в HiucpHcic. яв
ляется проблема лжи. В настоящее время отмечается нарастание интереса к 
проблеме лжи, в первую очередь, в контексте формирования нравеi венных 
ценностей, жизненных ориентиров и идеалов современного информационного 
общества. ')то объясняемся тем. что в обществе произошли коренные измене
ния во всех его основных сферах: экономической, политической, правовой, 
культурно-образовательной и т.д.. коюрыс, к сожалению, ч а с т шрип.исльно 
сказываются на морально-нравственных устоях полей разных поколений, и юм 
числе н участников Ни icpnci-о i ношений. 

Ложь занимает особое мест и духовном о е человечееiна, ипеко н.ку 
ее антитезой является истина. Различные появления тжи, обмана, неправ n.i 
постоянно ооннру жинлнмея и коммуникационных сшуании.ч Необходимо 01 
метить, что ложь с развитием иивилн i.iiiiin меняна С10И фирмы ОТ ы.н i in-
лью выживания в нервном т о м общее I не до фальсификации и неюрни, 
сокрытия или искажения информации в СМИ н i л 

При этом отношение к ному феномену в ранние точи |>ы одиошач-
ным. Один мыслители считан ложь Гиппом, необходимым гш т п , ГИЖСПИЯ оп 
ределенных целей (Платон, Гегель и др.), лруше полнили ее моральным 
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грехом (Аврелий Августин, И,Кант и др.). Таким образом, отношение ко лжи 
представляет собой широкий спектр полного запрета па ложь до, по крайней 
мере, частичного ее оправдания. При этом часто ложь одновременно и осужда
ется, и оправдывается. При обосновании такого двоякого отношения особое 
значение приобретают цель и последствия лжи. 

В зависимости от точки зрения на проблему, ученые лают понятию лжи 
различные определения, в соответствии с которыми выделяют и описывают со
ответственно разные виды лжи, определяют основные факторы, влияющие на 
формирование отношения человека ко лжи, раскрывают ее механизмы. 

Как правило, философский подход предполагает анализ соотношения по
нятий «истина» и «заблуждение» или «ложь». В классической логике истинным 
считается суждение, если оно соответствует действительности, и ложным, если 
оно ей не соответствует [3], О.А. Солодухин отмечает: «Высказывание считает
ся истинным, если содержащаяся в нем информация соответствует действи
тельному состоянию дел и наблюдаемой действительности; в противном случае 
оно ложно. [4] 

С психологической точки зрения, «ложь - феномен общения, состоящий и 
намеренном искажении действительного положения вещей: ...ложь представля
ет собой осознанный продукт речевой деятельности, имеющей целью вести ре
ципиентов в заблуждение; как правило ложь вызвана стремлением добиться 
личных или социальных преимуществ в конкретных ситуациях» [5], В своей 
работе «Психология детства» Зенькопскнй В.В. подчеркивает: «Под ложью мы 
должны разуметь заведомо лживые высказывания с целью кто-либо виес'1 н и 
заблуждение: мы имеем здесь зри основных момента, одинаково необходимых 
для того, чтобы была возможность говорить о лжи, - ложное (в обьекпшноч 
смысле) высказывание, сознание г ого, что >ю высказывание ложно, и, наконец, 
стремление придать заведомо ложной мысли вид истины. Стремление ввести 
кого-либо в заблуждение». f6] 

Но при самых разных подходах к определению понятия лжи, характер
ными признаками ЭТОГО феномена можно считать: искажение истины, созна
тельность намерения ввести в заблуждение и вера говорящего в ложность 
утверждения. Вместе с тем важно отметить, что ложь и обман можно отнести 
практически ко всем сферам человеческого бытия. Д. И. Дубровский утвержда
ет, что обман есть средство защиты и реализации интересов как отдельных 
личностей, так и групп, классов, народов и государств. Ложь можно рассматри
вать и в качестве функции социального института, в частности, государствен
ного органа, ведомства, общественной организации, и т.п. Обман может 
служить одной из форм проявлений социальных противоречий, выражая эгои
стическое обособление, конкуренцию, а также всевозможные способы дости
жения своих интересов и целей за счет других или вопреки желаниям других. 
Он отмечает, что одна из важнейших социальных функций обмана состоит в 
том, что он способен обеспечивать возможность сохранения наличных комму
никативных структур в условиях расходящихся нэп практически несовмести
мых интересов. [7] 
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На наш взгляд, проблема лжи в Интврнег-нроорннс ню не ннлхстся столь 
безобидной, как кажется на первый взгляд. I с ш в обыденной лопни весил есть 
возможность развенчания обмана, и, к а к следствие, возможность применения 
неких социальных санкций, и. прежде всею моральных и коммуникативных, to 
в виртуальной реальности ложь вроде бы никому не M e n i a e i И не препятствует 
общению. 

Но в данном случае она является не юлько средством ш киження. дефор
мации индивидуальной психологии п норм повеления. Она является мощным 
фактором деформации общественного сознания. Вседозволенность в виртуаль
ном мире приводит к тому, что люди начинают переносить эту модель ноне.те
ния на обыденную реальность. В результате это гроэит размыванием, 
искажением моральных общественных ценностей, идеалов и норм. К сожале
нию, это проблема пока не нашла достаточного осмысления не только на прак
тическом, но и теоретическом уровне. 

В правовой парадигме проблема лжи может быть интерпретирована раз
ными аспектами, в частности как проблема правовой ответственности за рас
пространение по Интернету сведений, порочащих честь, достоинство и 
деловую репутацию. Часть 1 статьи 23 Конституции Р Ф закрепляет право лица 
на защиту чести и доброго имени [8|. В силу статьи 150 ПС Р Ф защищаются 
нематериальные блага: достоинство личности, честь и доброе имя, деловая ре
путация и иные личные неимущественные права. Эти законодательные поло
жения применимы и в Интернете!91 

В настоящее время для того, чтобы дискредитировать человека, любой 
пользователь Интернета может разместить «соответствующую» информацию 
на каком-либо часто посещаемом сайте, а затем начнется обсуждение этих све
дений достаточно большим количеством лиц, на эти сведения будут ссылаться 
как на источник информации. Подобным образом можно распространять све
дения, дискредитирующие не только известных государственных и политиче
ских деятелей, конкурентов в сферах деятельности, но и простых граждан, 
у час i пикон Ми гернст -отношении. 

Правовая оценка такого деяния лается исходя т определения понятий 
«честь», «лостоинешо» и «репутация», близких п о смыслу нравеiвенных кате
горий. Различия между ними и субьскшнном пли объективном подходе при их 
жепдпкнцин: если имеемся и виду об 'Ьек i пиная оценка человека куоьекга). то 
речь идет о чести, а если субт.еынипля о днемонисто Рспумацня представля
ет собой сложившееся о субъекте (человеке) мнение, основанное ив оценке его 
общеешеппо-шлчимич качсыи Девшая репутация ЭТО оценки сю Профес
сиональных качеемн. 

Чесы., достоинсиш, до .юная pens ш I X O I . C K I H (ip.oi i. а| н еонокун-
1111 с i и пире ic I H I O I « |oii|4ie ими •• iieiipm n i i n i i . кончило I .ip.nn иру смея 
Коне i и iу иней РФ 

(ведения чип у i i p I ишнм» 4 c i n . . mi I O I I H C I H O И Л И де
ловую p e i i y i a i t H i o . e, I I H I ' i i i i i i i u M i ins Hi in in Ьремя нжаы-

тельстна ночлактется па их распространяющих лицо н eooi нетстппи с п. 1 ст. 
152 ГК РФ. [9. с. 53] 

Под распространением понимается опубликование такого рода сведений 
в печати, трансляция по радио-, теле- и видеопрограммам, публичных выступ
лениях, заявлениях, адресованных юридическим лицам, или сообщениях в иной 
форме нескольким или хотя бы одному лицу. Пе вызывает сомнения, что эти 
определения могут быть применимы п в Интернет-пространстве. 

В соответствии со ст. 151 и 152 Г К Р Ф истец может требовать: пресече
ния дальнейшего распространения информации в Сети, а также ее опроверже
ние тем же способом, которым она была распространена; а также 
имущественной ответственности ответчика, в частости компенсации мораль
н о ю прела, возмещения убытков, нпрафа в случае неисполнении судебного 
решения по опровержению информации. [9, с.53] 

В п. 2 ст. 152 ГК РФ специально выделен порядок опровержения пороча
щих сведении, которые распространены в СМИ. [9, с.53] Более подробно он 
регламентирован в Законе Р Ф «О средствах массовой информации». Помимо 
требования о том, что опровержение должно быть помещено в тех же СМИ, в 
которых были распространены порочащие сведения, ст. 43 и 44 Закона устанав
ливают, что оно должно быть набрано тем же шрифтом, на том же месте поло
сы. Если опровержение дается по радио или телевидению, оно должно быть 
передано в то же время суток и, как правило, в той же передаче, что и опровер
гаемое сообщение. [2] 

Уголовным кодексом РФ от 13 нюня 1996 г, предусмотрена уголовная от
ветственность за клевету и оскорбление субз.скта (лица). [10] Уголовная ответ
ственность за клевету и оскорбление - это государственная гарантия защиты 
чести и достоинства личности. Безусловно, что она должна работать и в сфере 
Интернета. 

Интернет - пространство является публичным пространством, поэтому 
клевета, распространяемая в ЭТОЙ сфере, должна квалифицироваться и соответ¬ 
ствии с соответствующими нормами права и наказываться соответствующим 
образом. Исключать деятельность субъектов Интернет-отношений из правовою 
поля невозможно, поскольку это может привести к правовому нигилизму. 

Но могут ли люди донерять друг другу, зная, что у каждого из них есть 
право на ложь, при этом практически ничем пе ограниченное? Могут ли воз
никнуть договорные отношения'.' Доверие и договор, как правило, ограничены 
рамками юридической ответственности или правомочия принуждать других 
лиц, отказывающихся о т выполнения своих обязательств. Такое положение дел 
приводит к проблеме: может ли право на ложь согласовываться со всеобщим 
принципом нрава и не будет ли оно ограничивать внешнюю свободу конкрет
ного лица? 

В повседневной жизни люди всегда соизмеряют степень своей ответст
венности с уровнем своих реальных возможностей и степеней свободы. Свобо
да н ответственность всегда предпи.тагдим друз друга, причем оба понятия 
одновременно относительны и абсолютны. Как правило, различают негативное 
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(«свобода d i " ) п i m H I 111 in к и ( i n i n i i i i . i inn,,) и, мание сиоооды. I! первом 
Случае имением I n i i , i\ шип г рамки и iii pa еппп, I > I р.ши (лющие жизне-
деятелыюсп. человека, от которых он хотел бы избавиться.. Второй подход 
апеллирует к сознательной еоцналыю-праистветюй активности, направленной 
на реализацию жизненных целей и принципов, за осуществление которых чело
век чувствует себя персонально ответственным. 

Конечно, можно декларировать, что все пользователи Интернета обязаны 
использовать его, исходя из интересов общественного блага и для благих, с 
точки зрения морали, целей, но одними призывами эту проблему не решить. 
Она требует серьезного общественного осмысления и обсуждения. 

Несмотря на то, что история первого законодательства, касающегося сво
боды слова и печати насчитывает около 200 лет, и в мире сейчас существуют 
множество принятых законодательных актов в этой сфере, нельзя сказать, что 
все проблемы уже разрешены. Развитие общества, демократических институ
тов, науки и культуры, а также появление и развитие новых технических 
средств коммуникации потребуют дальнейшего развития правовых норм и 
практики, касающихся свободы слова и печати, свободы выражения мнений. 
Это многоаспектная проблема, связанная с широкой сферой применения и дей
ствия права на свободу слова, которая будет и в дальнейшем требовать своего 
разрешения. 
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E.A. Гриднева 

СТАНОВЛЕНИЕ ЭСТЕТИКИ БИЗНЕСА КАК КОММУНИКАТИВНОЙ 
ПРАКТИКИ 

Модернизации современной российской экономики зависит не только от 
се технического перевооружения, но и от новых, отвечающих требованиям ин
формационной эпохи подходов к управлению бизнесом, когда на смену обезли
ченной механистической системе ценностей бюрократии индустриального 
общества должны придти ценностно ориентированные, гуманитарные практики 
менеджмента X X I века, в рамках которых человек осознается главным, интел
лектуальным, капиталом компании. К числу таких практик сегодня принадле
жат и эстетические практики бизнеса. 

Становление эстетики бизнеса связано с формированием двух различных 
подходов. Исторически первым, еще на заре индустриальной эпохи, утвержда
ется предметный подход, когда в фокусе внимания бизнеса оказывается 
оформление технического объекта, машины или изделии, при помощи ее изго
товляемого. Идеологию предметного подхода наиболее репрезентативно пред
ставляет стайлинг, или коммерческий дизайн, который возникает в тридцатые 
годы X X в. в С Ш А как реакция на экономический кризис и острую необходи
мость поиска новых путей увеличения спроса на товарном рынке. В стайлинге 
эстетическое было сознательно подчинено задачам маркетинга компании и це-
1вНаправленно поставлено на службу получения коммерческой прибыли. По 

откровенному признанию одного из руководителей дизайнерского отдела ком-
тиши "Форд", "притворяться, будто дизайн или стайлинг имеет какую-то иную 
функцию, кроме поддержки торговых операций, является чистым лицемери-
ем"[1]. 

Коммерческий дизайн стремится завоевать потребителя оформлением 
выпускаемой продукции, когда идет апелляция не сколько к содержательным 
эстетическим знакам, порождающим эстетический образ вещи, сколько к сиг
налам, провоцирующим потребительские реакции. В этом "секторе функцио
нальной коммуникации, подверженной манипулированию, язык насаждает 
посредством рассчитанных на сильный эффект конструкций авторитарное ото
ждествление человека и функции" [2]. Эстетическое здесь сведено до высказы
вания "Покупай!"; эстетика принуждена обслуживать связку "товар -
потребитель", спекулируя на настроениях потребителя приобретать "краси
вые", привлекательные вещи. Эстетические формы, используемые такой ком
мерциализированной эстетикой, обращаются не к глубинным эстетическим 
ценностям человека, а к неким стандартам моды, конвенциям массового созна
ния, которые позволяют индивиду чувствовать себя "на уровне", культурным 
человеком, переживать "магическое присоединение к культуре, формам, нравам 
и знакам высшего класса"[3]. 

Эстетическая форма товара зажила на рынке своей самостоятельной жиз
нью, став манком для покупателя, произошла потеря целостности вещи, что яв-
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