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Введение

I) л|х)илюлсгве современной одежды заняты люди самых 
1>а шых профессий: художники-модельеры, конструкторы, 
и'кнолши, закройщики, портные. Только совместный их 
||>уд может обеспечить получение пысококачестпенного 
1>с iy/!i>nrra. Каждая профессия призвана реш ать лишь 
пюйстненные для нее задачи и предполагает определен- 
11i.ili уровень и содержание образования специалистов.

"tiiAii'iefl портных является непосредственный отшив 
inm 'iiiiii, мо,челн которых разработаны дизайнерам и, 
н ж егр у м о р ам и  и технологами. О днако это  вовсе не 
11 н г ,  что профессиональная подготовка этих специ- 
IUII1C IHU состоит только в обучении их навыкам техноло- 
1 ii'ici Koii обработки швейных изделий. Сегодня к  cODpe- 
ы п т о м у  портному предъявляю тся более вы сокие и 
1>п ню. lopointiic требования.

lin-vniipci'iiciiHiiiri образовательный стандарт начальио- 
ю  профессионального образования точно обусловлива-

I I осуларсглснные требования к  минимуму содержания 
и уршиио подготовки портных. В числе прочих учебных 
п т  пишиш профессионального цикла обязательной те- 
iK'l'i. ямлястся дисциплина «М оделирование и художе- 
с | испит; оформление одежды», программа которой и оп- 
l«'iiriiiiji;i содержание этой книги.

II процессе изучения этой дисциплины учащиеся про- 
ф гп  ионпльпо-технических училищ и лицеев знакомят



Моделирование и художественное оформление одежды

ся с новейшими достижениями в области моделироиання 
современного костюма, осваивают различные методы и 
приемы формообразования одежды.

Большое значение для специалистов всех уровней, за
нятых в области создания одежды, имеет знакомство с 
основами композиции костюма, ее закономерностями, 
свойствами и выразительными средствами для достиже
ния высокого художественного уровня.изделий.

Владение этими знаниями важно не только для про
ектирования модных форм одежды и определения се кон
структивно-декоративного решения, но и для грамотно
го вы полнения эскизов. Учащиеся должны творчески 
подходить к  созданию эскизов моделей, которые бы от
личались разнообразием силуэтов, покроев, декоратив
ного оформления.

Более легкому и результативному усвоению программ
ного материала, изложенного в данной книге, способ
ствуют многочисленные иллюстрации, которые нагляд
но комментируют теоретическую часть.

Чтобы проверить, насколько освоен изученный мате
риал, читателям рекомендуется ответить на вопросы, ко
торые помешены в конце каждой главы. Эти вопросы 
могут служить не только для самоконтроля учащихся. 
Они также могут использоваться преподавателями для 
составления тестов н аттестационных контрольных работ.

Особый интерес представляет находящийся d конце 
книги словарь специальных терминов моделирования, 
которые встречаются в тексте и могут быть читателю не
знакомы.



Введение

Л и т р  иыражает глубокую признательность студентке 
I'• 1C Iомской академии архитектуры и искусства Борисен
ко 11атшп>с за активную помощь в подготовке иллюстра- 
ипиюго материала.



.....................  Глава 1 ......................

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ 
О СОВРЕМЕННОЙ ОДЕЖДЕ

Одежда является предметом первой необходимости, 
так как различные ее виды используются человеком во 
всех жизненных ситуациях. Одежда покрывает более 80% 
тела и защищает его от неблагоприятных условий внеш
ней среды, поддерживая нормальное здоровое состояние 
человеческого организма.

Кроме того, во все периоды цивилизации одежда вы
полняла эстетические функции, помогая человеку изме
нить свою внешность к лучшему, приблизить фигуру к  эс
тетическому идеалу определенной исторической эпохи.

Костюм является также средством коммуникации. Он 
информирует зрителя о национальности своего владель
ца, его профессиональной принадлежности и социаль
ном положении. Многое можно узнать о характере, тем
пераменте, художественном вкусе человека по его одежде.

Причем исторический костюм несет информацию не 
только об отдельном человеке, но и обо всей эпохе, ко
торую он представляет. Многие сведения об уровне раз
вития человеческого общества на различных историчес
ких стадиях ученые получают при изучении и анализе 
предметов материальной культуры, к которым в первую 
очередь относится коетюм.
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Глава 1. Основные сведения о современной одежде

1.1. История возникновения одежды

Результаты археологических раскопок со всей очевид
ностью свидетельствуют о том, что простейш ие виды 
одежды возникли уже в эпоху позднего палеолита. Сре
ди предметов быта древних людей, найденных учеными- 
археологами, были обнаружены каменные скребки для 
обработки шкур животных и костяные ш вейные иглы.

В качестве первых материалов для изготовления одеж
ды использовалось то, что буквально было под руками, — 
трава, листья растений, даже кора деревьев.

Позже, когда человек стал охотником, он стал изготав
ливать свои покровы из шкур убитых животных и и з ры
бьей кожи. Не менее «экзотичным» было также сырье для 
производства головных уборов: вы долбленная ты ква, 
скорлупа кокосовых орехов, панцирь черепахи и тому 
подобное.

Таким образом, люди эпохи палеолита могли исполь
зовать только те материалы, что давала сама природа и 
которые почти не требовали обработки. Естественно, та
кая одежда была очень примитивной и не различалась ни 
по половому признаку, ни  по социальному. В этот пери
од эволюции человеческой цивилизации костюм выпол
нял лишь роль защ итной оболочки тела человека от раз
личных воздействий агрессивной ему внешней среды.

Качественный скачок в развитии видов одежды был 
совершен человечеством в эпоху неолита. Именно в это 
время было изобретено прядение и ткачество, т. е. про
изводство пряжи и тканей. Первоначально человек на
учился использовать для этих целей волокна дикорасту
щих растений.

Происшедший позднее переход к оседлому скотовод
ству и земледелию позволил усовершенствовать изготов-
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лениетканей. Теперь сырьем для них служила шерсть до
машних животных — овей, коз. Кроме того, использова
лись волокна культурных растений — льна, коиопли, 
хлопка. Постепенно ткань становилась главным матери
алом для изготовления одежды.

Процесс совершенствования «костюмных» материалов 
естественно повлек за собой и развитие самого костюма. 
Доподлинно известно, что в эпоху неолита начали скла
дываться основные типы одежды, которые, как это ни 
удивительно, существуют и не теряют своей актуальнос
ти и поныне.

Сначала возникла драпирующаяся одежда, представ
ляю щая собой цельный лоскут ткани, скрепленный не
посредственно н а фигуре человека.

Более поздний тип одежды — накладной. Накладная 
одежда могла быть глухой, т. е. надеваться через голову, 
и распашной, имеющей спереди разрез сверху донизу.

В эпоху неолита первобытные люди впервые начина
ют пользоваться обувью, которая хоть и не относится к 
одежде как таковой, но при этом является ее главным ак
сессуаром (дополнением). Первая обувь была, конечно, 
очень примитивной: ею служили либо сандалии, либо 
просто кусок шкуры животного, обернутый вокруг ноги.

Интересно, что в  этот исторический период вслед за 
дифференциацией человеческого общества возникает и 
разделение одежды по различным признакам — полово
му, социальному, имущественному. Таким образом уже на 
ранних стадиях своего развития костюм отражает все пе
ремены, происходящие в общественной жизни человека.

Усложняясь, одежда начинает приобретать новое, ра
нее не свойственное ей значение. Теперь она не только 
защ ищает человека и информирует о его положении в 
обществе соплеменников, но и удовлетворяет потребно
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Глава 1 ■ Основные сведения о современной одежде

сти древнего человека в красоте, т. е. выполняет эстети
ческую роль.

Красоту окружающей природы первобытный «порт
ной» стремится перенести в сб о й  костюм — он уже не до
вольствуется просто изготовлением одежды, но причуд
ливо и довольно мастерски украшает се.

Таким образом, с того момента, когда человек открыл 
шлчснис олежды как средства защ иты от неблагоприят-. 
пых поздействий природы, прошло не так уж много вре
мени, пока он не начал размышлять об ее эстетической 
и стилизующей роли. Костюм стал тем объектом, в ко
тором человечество наиболее непосредственно смогло 
выразить свое художественное мировоззрение.

Уже в первобытном обществе одежда перестает быть 
лишь предметом быта, исправно выполняющим практи
ческие задачи. Костюм становится произведением деко
ративно-прикладного искусства. Тенденция улучшить 
спою внешность посредством костюма, возникшая впер
вые и далекую эпоху неолита, находит дальнейшее раз
витие в последующие периоды истории цивилизации 
вплоть до наших дней. Не случайно поэтому изучение 
основ художественного оформления одежды является 
обязательным при подготовке специалистов в области 
создания современного костюма.

1.2. Функции одежды

Одежда — это изделие или совокупность изделий, пе
ленаемых человеком на тело д ля защ иты его от различ
ных воздействий окружающей среды, будь то жара, хо
лод, влага, пыль и т.д . Выполняю тся эти изделия из
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разнообразных швейных материалов растительного, ж и
вотного или искусственного происхождения — ткани, 
кожи, меха, пленочных материалов и др.

И з самого определения одежды со всей очевидностью 
следует, что основная ее функция — защитная. Она дол
ж на обеспечить человеку, носящему ее, комфорт и эдо- 
pODoe состояние организма. Эта функция сформирова
лась  гораздо  ран ьш е других и  бы ла определен а  
объективными условиями существования людей. /

Чтобы защитить свое тело, человек начал его прикры
вать сначала тем материалом, который был всегда под 
рукой, — листьями и  травой. Став охотником, человек 
начал приспосабливать для изготовления одежды щкуры 
убитых животных. В дальнейшем он изобрел ткачество, 
что вызвало настоящ ий рывок в развитии новых форм 
одежды.

Уже в первобытном обществе зарождается религия, 
т. е. представления людей о том, что их судьбами распо
ряжаются какие-то высшие силы. Чтобы привлечь к себе 
внимание добрых сил и защ ититься от влияния злых, 
люди начинают украшать культовые предметы и предме
ты быта, в том числе и одежду, специальными магичес
кими орнаментами.

' Рисунок орнамента и ето расположение на костюме 
были-четко обусловлены традициями и имели глубокий 
мистический смысл. Одежда являлась таким образом еще 
и своеобразным оберегом. Это определило ее вторую 
функцию — религиозно-мистическую.

Но декор, покрывающий одежду, имел и  другое зна
чение. Он украшал костюм, делал его более нарядным и 
радостным, удовлетворяя таким образом потребность че
ловека в красоте. А это уже эстетнчеекая функция одеж* 
ды.
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Позднее в следующие друг за другом исторические 
«моли, когда вся материальная культура общества опре

делилась разными художественными стилями, в сознании 
шоцсй формировались различные эстетические идеалы 
ипешмего вида человека, представления о гармонии. Д о
стижению этого идеала в значительной мере способство- 
H.uiu форма костюма.

Ьлагодаря костюму внешность человека порой стано
вилась причудливой и далекой от естественности. Созда
вш ись  разнообразны е формы  одежды благодаря кар
касам , увеличиваю щ им  и поддерж иваю щ им  объем , 
корсетам, стягивающим и  видоизменяющим тело, и дру
гим приспособлениям. Так создавался силуэт костюма, 
соотпетствующий представлениям  соврем енников об 
идеальной фигуре.

С возникновением классового расслоения в обществе 
складывается социальная функция одежды, определяю
щая принадлежность человека к  той или иной нмуше- 
с тон н ой , классовой или профессиональной группе. На 
ранних этапах развития классового общ ества одежда 
представителей различных социальных слоев была оди
наковой по форме, отличаясь лищь качеством ткани и 
•юштством отделки. Начиная с готического периода, ко-
11  юмы людей, относящихся к  разным классам, уже име
ни значительные различия. Возникли даже жесткие усло
вия, регламентирую щие, например, высоту головных 
уборов или длину носков туфель, в зависимости от со- 
1'мсшпой принадлежности. Причем ограничения эти но- 
< или силу закона, невыполнение которого каралось стро
ю , пплоть до смертной казни.

В начале XX века, особенно после первой мировой 
поймы, началась демократизация общества в целом и ко
стюма в частности. Теперь уже люди, принадлежащие к

11



Моделирование и художественное оформление одежды

разным слоям общества, носили практически одинако
вую одежду. Социальная функция одежды утратила свою 
значимость. Однако и сегодня по костюму можно судить
о профессии человека и его социальном положении — 
является ли он крестьянином, рабочим, служащим или 
представителем артистических профессий.

В народном костюме, где прочно удерживаются тра
диции, сформировавшиеся много веков назад, и суще
ствуют значительные отличия в одежде разных нацио
нальностей и этнических групп, поэтому можно говорить
о национальной функции одежды.

Ф ункции, выполняемые одеждой, определяют, в свою 
очередь, требования, к  ней предъявляемые. Утилитарное 
значение одежды предполагает удобство пользования ею. 
Правда, значимость этого показателя неодинакова для 
разных видов швейных изделий. Например, к  одежде для 
праздничных и торжественных случаев это требование 
предъявляется в значительно меньшей степени, чем к  ра
бочей или спортивной, зато большое значение приобре
тают эстетические показатели (подробнее об этом мож
но прочитать в 4-й главе данной книги).

Выполняя эстетические задачи, одежда должна иметь 
красивый внеш ний вид, соответствовать современным 
требованиям моды по своему силуэту, пропорциям, фор
ме и величине детален, цвету и рисунку ткпней, из кото
рых она изготавливается. Одежда призвана подчеркивать 
достоинства внешности человека и маскировать возмож
ные недостатки.

Очень важны такие показатели, как прочность изде
лия, продолжительность физического срока сл; - без 
потерь внешнего вида, гигиеничность одежды (способ
ность впитывать влагу, пропускать воздух, сохранять теп
ло  и т. д.)

12



Глава 1. Основные сведения о современной одежде

Немаловажное значение имеют экономические пока- 
|.1гсли одежды. Стоимость швейны х изделий должна 

tii.ru» доступной для покупателя, но в то же время доста
точной для того, чтобы их изготовление оставалось вы
годным для производителя.

Учитывая совокупность всех перечисленных выше по
казателей, можно судить об уровне качества одежды. В 
пашей стране требования к качеству швейных изделий, 
а также оценки потребительских и промышленных пока
зателей одежды заложены в стандартах и технических ус
ловиях, действующих в швейной промышленности.

1.3. Классификация 
современной одежды

Современная одежда выполняет множество функций 
и весьма разнообразна по назначению. Чтобы лучше ра
зобраться в ее многообразии и определить требования, 
предъявляемые к  каждой группе швейных изделий, при
мято одежду классифицировать. Под классификацией 
понимается разделение всего ассортимента одежды по 
какому-либо признаку.

Прежде всего все внды одежды в зависимости от об
ласти их использования можно разделить на следующие 
классы;

•  сценическая или театральная одежда — изготавли
вается для выступления артистов на сцене или в те
атральных постановках;

•  рабочая одежда — спецодежда, предназначенная 
для выполнения определенных работ людьми раз
ных профессий;
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•  форменная одежда — одежда людей, профессия ко
торых предполагает ношение униформы во время 
исполнения ими служебных обязанностей;

•  спортивно-тренировочная одежда — одежда спорт
сменов, надеваемая ими во время тренировок и со
ревнований и  учитывающая характер их движений 
и взаимодействий;

•  бытовая одежда — используется для ношения в раз
личных жизненных ситуациях.

В ассортименте швейных изделий ведущее место за
нимает класс бытовой одежды, она отличается самым 
большим разнообразием, и является предметом исследо
вания этой книги. В свою очередь бытовая одежда о за
висимости от условий эксплуатации подразделяется на 
подклассы:

•  верхние изделия — пиджаки, жакеты, пальто, пла
щи, куртки и другие виды одежды, предназначен
ные для ношения в прохладное время года;

•  легкие изделия — платья, блузы, сорочки, юбки, 
брюки и т. д ., т. е. те виды одежды, которые носят
ся либо в теплое время года, либо под верхними 
изделиями;

•  нательные изделия — виды одежды, которые наде
ваются непосредственно на тело человека, т. е. бе
лье, ночные сорочки, пижамы и т. п.;

•  корсетные изделия — те виды белья, которые помо
гают придать телу определенные параметры и фор
му, к  ним относятся бюстгальтеры, грации, корсе
ты и т. д.;

•  головные уборы — особый вид швейных изделий, 
которые являются аксессуарами, т. е. дополнения
ми к одежде.
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Глава 1. Основные сведения о современной одежде

По предметному перечислению вся одежда делится на 
I руппы — пальтовая, плательная, брючная и т. д.

По сезонным признакам одежда подразделяется на 
шшы — изделия зимние, демисезонные, летние, внесезон
ные, т. с. ношение которых не зависит от времени года.

I lo назначению одежду различают по типам — наряд* 
пня одежда, повседневная, домашняя, спортивно-бытовая 
(и с  путать с о  специальной одеж дой  для спортсменов, на- 
л ен асм ой  do время тренировок).

Нстсственно, что каждое подразделение швейных из
д ел и й  имеет свои особенности и требования, которые 
сказываются на приоритете определенных функций, вы 
полняемых ими, на значении различных показателей к а
чества, на художественном уровне моделей и соответ
ствии направлениям моды.и т. д. и т. п. В свою очередь 
нес эти требования определяют и выбор способа их про- 
итодства.

1.4. Способы производства одежды — 
массовый и индивидуальный

В условиях современного производства одежда, отно
сящаяся к классу бытовой, может быть изготовлена дву
мя способами:

•  в системе швейной промышленности — путем мас
сового изготовления;

•  в системе бытового обслуживания — путем индиви
дуального пошива на конкретного заказчика с уче
том его требований.

Основной объем всей производимой одежды выпуска
ется массовым тиражом большими швейными предпри- 
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ятиями. Новые модели одежды для массового производ
ства разрабатываются в Домах моделей или в экспери
ментальных цехах художниками-модельерами, которые 
учитывают эстетические требования современной моды, 
маркетинговую ценность проектируемых ими моделей, 
рациональность и экономичность их производства и т. д.

Модельеры изготавливают модели-образцы, которые 
после утверждения художественным советом рекоменду
ются для тираж ирования. М етодика художественного 
проектирования массовой одежды должна объединять все 
вопросы, касающиеся моды, формообразования костю
ма, особенностей его строения и конструкции.

Кроме того моделирование швейных изделий для про
мышленного производства выдвигает и  особые условия. 
Важнейшими из них являются экономические и техно
логические факторы, ограничивающие возможности со
здания художественной формы, необходимость эконо
мии сырья н трудозатрат, а также затрат на перестройку 
технологического процесса при переходе от выпуска од
ной модели к  другой.

Если все эти условия учтены и  модель отвечает всем 
требованиям, перечисленным выше, она запускается в 
производство. Прежде всего модельеры-конструкторы 
разрабатывают конструкцию новых моделей и создают 
комплекты лекал для их раскроя на несколько стандарт
ных типовых размеров, а инженеры-технологи описыва
ют полный технологический процесс изготовления этих 
моделей.

На швейных фабриках или в больших швейных мас
терских по лекалам, изготовленным конструкторами, 
производится раскрой всехдеталей, которые отшивают
ся на специальном оборудовании согласно технологичес
кому описанию. Произведенная таким образом одежда.
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удовлетворяю щая требованиям качества, поступает в 
продажу.

Другим способом одежда изготавливается на конкрет
ного заказчика в единичном варианте. И зготовление 
мшенных изделий по индивидуальным заказам входит в 
комплекс работ по бытовому обслуживанию населения и 
производится в швейных ателье. Этот процесс включает 
в себя следующие этапы:

•  прием заказа (выбор модели, снятие мерок, оформ
ление паспорта заказа с эскизом изделия и квитан
ции);

•  подготовка материалов к раскрою и выполнение са
мого раскроя;

•  проведение примерки с  целью уточнения парамет
ров изделия и модели;

•  изготовление изделия после примерки;
•  сдача готового изделия заказчику с примеркой на 

фигуру.
Как видно, при производстве одежды по индивидуаль

ным заказам модель будущего изделия определяется са
мим заказчиком, который может воспользоваться кон
сультацией художника-модельера. Рекомендуя заказчику 
гу или иную модель, художник-консультант должен учи
тывать следующие условия:

•  пожелания заказчика;
•  назначение проектируемой одежды — является ли 

она нарядной или повседневной, для отдыха или 
для работы; в последнем случае обязательно нуж
но учитывать характер работы;

•  возрастную группу, к которой принадлежит заказ
чик, его темперамент и манеру поведения;
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•  количество и качество швейных материалов, име
ющихся в наличии у заказчика, их пластические, 
формообразующие, гигиенические и  прочие свой
ства; зачастую консультант предлагает приобрести 
дополнительно отделочные материалы и фурнитуру;

•  индивидуальные особенности внешности заказчи
ка — его рост, полноту, специфику строения фигу
ры и тип сложения (нормальная фигура, сутулая 
или перегнбнстая);

•  технические возможности ателье и уровень квали
фикации его сотрудников.

После оформления заказа изготовление лекал и рас
крой деталей производятся закройщ иком по индивиду
альным размерам заказчика с учетом особенностей его 
внешности и фигуры — ее пропорции, осанки, полноты. 
Чтобы обеспечить оптимальную посадку изготавливае
мой вещи на фигуре заказчика, в процессе ее отш ива за
кройщиком производятся одна или несколько примерок 
в зависимости от сложности модели.

Стоимость одежды, выполненной по индивидуально
му заказу, несколько выше той, что изготовлена массо
вым тиражом, зато эта одежда обладает рядом преиму
ществ — она оригинальна по своему внеш нему виду, 
лучше сидит на фигуре и маскирует некоторые ее недо
статки.

Как видно, производство одежды разными способами 
имеет свои особенности. При создании изделий массо
вым тиражом на крупных швейных предприятиях преж
де всего необходимо заботиться о том, чтобы эти изделия 
соответствовали эстетике современной моды.

Одежда должна быть такой, чтобы ее приобрели как 
можно больше покупателей, а значит, она должна быть
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модной, красивой, удобной. При этом важно, чтобы се 
производство было рациональным и недорогим, ведь уве
личение себестоимости продукции неизбежно ведет к  ее 
подорожанию, а это, в свою очередь, снижает ее марке
тинговые достоинства.

При создании одежды на индивидуального заказчика 
также высоко ценятся ее эстетические качества и соответ
ствие модным направлениям. Однако здесь уже главное 
значение имеет соответствие модели индивидуальным 
особенностям конкретного человека, заказываю щ его 
одежду.

Как бы красива, оригинальна и современна ни была 
одежда сама по себе, она теряет все эти положительные 
качества, если не подходит человеку, делает его внеш 
ность непривлекательной. Поэтому в данном  случае 
иногда приходится пренебрегать некоторыми предложе
ниями моды во имя выгодной подачи внешности заказ
чика. .

В последнее время ш ирокое распространение получил 
еще один способ производства одежды, который являет
ся как бы промежуточным между двумя, описанными 
пыше. В салонах, т. е. небольших ателье-магазинах, одеж
да отшивается либо в единичном варианте, либо малень
ким тиражом (5—20 единиц) и здесь же продается, при
чем по требованию покупателя приобретаемая им вешь 
может быть подогнана по фигуре и даже незначительно 
изменена.
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1.5. Мода и костюм

1.5.1. Определение понятия кмодав
Мода является главным приоритетом создателей одеж

ды. Слово «мода» произошло от латинского «modus», что 
буквально переводится как мера, способ, правило, пред
писание, образ. Каждое из этих значений передает суще
ство этого понятия.

Под модой в широком смысле слова понимается гос
подство в определенное время в определенной среде тех 
или иных вкусов в отношении различных внешних форм 
культуры — стиля жизни, обычаев и привычек поведе
ния, предметов быта, автомашин, одежды — и довольно 
частая сменяемость этих вкусов.

В узком смысле мода — это частая сменяемость форм 
одежды. Причем изменения, происходящие в костюме, 
имели разные периоды на различных этапах историчес
кого развития одежды — века, десятилетия, годы... Сегод
ня же одежда становится старомодной уже через один-два 
сезона. И з-за непостоянства, которое является основным 
признаком моды, ее часто называют «легкомысленной» 
и не считают объектом для серьезного изучения.

Позиция эта совершенно неправомерна, так как имен
но благодаря своему непостоянству мода помогает чело
веку спастись от скуки и однообразия. Стремление лю 
дей к внутренним и внешним переменам есть в какой-то 
мере отражение изменчивости самой природы, частью 
которой является человек.

Замечательный российский модельер Вячеслав Зайиев 
писал в своей книге «Такая изменчивая мода...»: 
«М ожно бесконечно упрекать молу в непостоянстве. 
Можно даже попробовать остановить ее течение, «закон-
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ггринропать» се. Но не обеднит ли это прежде Dcero нас 
i лммх? Ведь меняется вокруг нас буквально псе. И разве 
может в этом меняющемся мире оставаться неизменной 
одна наша одежда? Никакие директивы и указания, при
казы или иные попытки регламентировать моду не смо- 
I уг остановить ее стремительный бег».

История моды неразрывно связана с историей разви- 
IIDI костюма, поэтому многие считают, что мода родилась 
нн да, когда появилась первая одежда, т. е. в первобытной 
древности. Однако это мнение являетсл абсолютно не
мирным. Мода как социально-общественное и культурное 
и м ение возникла гораздо позже.

Искусствоведы, изучающие вопросы истории костю
ма, уверенно датируют рождение моды эпохой позднего 
средневековья, а точнее концом XIV — началом XV вв. 
Именно в это время процесс развития одежды приобре
тает признаки, характерны е для моды. Эти признаки 
можно сформулировать следующим образом:

•  костюм становится явлением интернациональным, 
общеевропейским, а не национальным или регио
нальным, как это было раньше;

•  в отличие от предыдущих времен, когда одежда 
практически не изменялась в течение веков и даже 
тысячелетий, с  этого периода наблюдается доволь
но частая смена форм костюма и аксессуаров;

•  в бытовой одежде появляется большое количество 
причудливых новинок, которые невозможно объяс
нить с позиции их практического использования;

•  общество охватывает всеобщий ажиотаж подража
ния.

Мода так или иначе является зеркалом своего време
ни, отражая общественно-политическую жизнь людей,
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уровень и характер производительных сил в экономике, 
наиболее яркие события эпохи, важнейшие культурные 
и научные достижения, привычки и  психологию совре
менного человека, его представления об эстетическом 
идеале.

Формы костюма всегда видоизменялись параллельно 
с развитием общего стиля в искусстве и архитектуре оп
ределенной исторической эпохи, переживая вместе с ним 
все этапы эволюции, — зарождение, расцвет, угасание. 
Причем с момента «умирания» старой, уже изжившей 
себя костюмной формы, начинается процесс формиро
вания новой тенденции.

1.5.2. Пути возникновения поды
На вопрос, где рождается мода, каждый, практически 

не задумываясь, ответит: в Париже. Этот ответ в значи
тельной степени правомерен, так как столица Франции 
начиная с XVII века уверенно удерживает звание столи
цы мировой моды. И менно здесь в начале двадцатого 
столетня была образована ассоциация «Haute couture» (в 
переводе с французского означает «высокое шитье», или 
«высокая мода»). Сегодня эта ассоциация объединяет не
сколько десятков самых блистательных дизайнеров моды 
со всего мира.

Обязательным условием членства в этой организации 
являются следующие требования: во-первых, наличие 
собственного именного Дома мод в Париже; во-вторых, 
выступление два раза в год с новыми коллекциями одеж
ды осенне-зимнего и весенне-летнего сезонов, определя
ющими тенденции и перспективы развития моды. Каж-
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дай такая коллекция должна состоять как минимум из 40 
моделей, но бывает, что их число доходит до 100.

lice изделия коллекций «Haute couture» представляют 
собой настоящие произведения искусства. Они выполня
ются в единичном варианте, практически полностью 
«ручную, при активном участии самого кутюрье (моде- 
/илра). Естественно, эти костюмы стоят баснословно до
рого и могут быть приобретены лишь ограниченным кру
гом очень богатых покупателей, а зачастую становятся 
'жепонатами музеев, частных или государственных.

Интересно, что большинство купорье, входящих в ас
социацию, и работающих во славу парижской моды, не 
нпляются французами. Это представители самых различ
ных национальностей: англичане, итальянцы, немцы, 
японцы , испанцы  и т.д . Даже сам основатель «Haute 
couture» Чарльз Фредерик Ворт был англичанином. С не
давнего времени этот славный список пополнился и рус
ским именем — членом ассоциации Высокой моды стал 
Валентин Юдашкин.

Каждый кутюрье привносит в свое творчество особен
ности и  достижения собственной национальной культу
ры, черпая вдохновение из ее наследия и обогащая тем 
самым современную моду.

Однако предложения модельеров только тогда превра
щаются в моду, когда они принимаются и признаются ос
новной массой потребителей. Это значит, что модели, 
представленные на подиумах Высокой моды, еще не 
мода, а лиш ь квинтэссенция будущей модной линии.

Идеи, заложенные в них, значительно упрощаются, 
перерабатываются с учетом возможностей массового 
производства и становятся доступными широкому кругу 
покупателей.
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Направление развития современного костюма, ориен
тированного иа промышленное изготовление и  рассчи
танное на массового потребителя, назьюастся «pret-a- 
portep>, что переводится с французского как «готовое 
платье». П оказы коллекций «прет-а-порте», которые, 
кстати сказать, также проводятся дважды в год в Пари
же, и определяют лицо современной мировой моды.

Было время, когда модельеры очень четко и опреде
ленно делились по сфере своей творческой деятельнос
ти на тех, кто работает а области Высокой моды, и тех, 
кто занимается разработкой моделей массовой одежды. 
За последние десятилетия природа «Haute couture» пре
терпела значительные изменения, связанные с экономи
ческими переменами в самом обществе.

Вплоть до  1950 года 75% французских женщ ин шили 
себе платья на заказ. Сегодня же 100% француженок 
предпочитают покупать готовую одежду. Бизнес Высокой 
моды стал слишком дорогим удовольствием. Это приве
ло к  тому, что практически все кутюрье, чтобы избежать 
финансового краха, стали заниматься одновременно раз
работкой двух линий — «Haute couture» и «pret-a-porter».

Такое слияние двух направлений моды принесло обо
юдную пользу: с одной стороны, модели Высокой моды 
стали более демократичными и менее разорительными, 
с другой — модели для массового производства приобре
ли более высокий художественный уровень.

Таким образом, мода, формируясь на парижских и ми
ровых подиумах, перерабатывается в соответствии с тре
бованиями современного промышленного производства, 
выходит на улицы и овладевает массами. Но было бы не
справедливым утверждать, что этот путь возникновения 
нооой моды единственно возможный.
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В истории моды известны примеры другой послсдо- 
иатсльности, когда сама улица порождала идеи нового 
костюма и вдохновляла модельеров на создание коллек
ций одежды. Самым ярким примером такого рода явля
ется, пожалуй, возникновение молодежной моды 60-х 
г одов XX столетия, связанное с движением хиппи.

Стремясь как можно меньше походить на своих роди
телей, молодые люди в противовес официальной моде 
создали свою собственную, причудливую и эпатирую
щую. Костюм хиппи представлял собой смесь различных 
элементов этнической одежды. Настоящей униформой 
молодежи становятся американские джинсы.

«Изобретения» молодых людей, противопоставивших 
свой костюм официальной моде, подхватили и развили 
профессиональные модельеры, превратив их, в свою оче
редь, в новую моду. Благодаря новациям хиппи в одежде 
сформировались фольклорный и джинсовый стили, став
шие устойчивыми в современной моде, а также стали тра
диционными короткие юбки и майки с рисунками и над
писями. Кдостижениям этого поколения можно отнести 
и появление стиля унисекс, не предполагающего разли
чия мужской и женской одежды.

Рождаются лн идеи нового современного костюма в 
творческих лабораториях великих модельеров или их 
подсказывает улица, процесс создания моды, являющей
ся частью материальной культуры общества и отражаю
щей эстетические взгляды людей, чрезвычайно сложен.

Его реализация зависит от усилий многих специалис
тов. Художники-дизайнеры моды формируют новую эс
тетику в одежде, придумывают новые формы и образы. 
Конструкторы-модельеры разрабатывают новые конст
рукции и системы кроя. Инженеры-технологи изобрета
ют новые способы технологической обработки швейных
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изделий. А непосредственная реализация замысла моде
льера в материале осуществляется закройщиками и  порт
ными. Поэтому с уверенностью можно сказать, »гго мода 
создается всеми профессионалами, занятыми в сфере со
здания современной одежды.

1.6. Стилевое решение костюма

Художественное восприятие бытовой одежды в значи
тельной степени зависит от ее стилевой направленности. 
Согласно словарному определению, стиль — это устойчи
вая и цельная художественная система, создающая еди
ный образно-пластический строй в произведениях архи
тектуры, изобразительного, декоративно-прикладного 
искусства и дизайна.

Стиль в костюме — это совокупность выразительных 
приемов и художественных средств, обеспечивающая 
единство образного звучания одежды.

Стиль непосредственно связан с модой, но существен
но отличается от нее прежде всего тем, что мода представ
ляет собой постоянную изменчивость, тогда как стиль ха
рактеризуется постоянством и устойчивостью. Великий 
модельер XX столетия француженка Коко Ш анель гово
рила об этом следующее: «Мода приходит и уходит — 
стиль остается!»

В отличие от более ранних исторических этапов, ког
да на протяжении довольно долгого времени в костюме 
и искусстве в целом господствовал лиш ь один какой- 
либо стиль, в моде XX века сформировались, прочно ут
вердились и  существуют одновременно следующие сти
левые направления:
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•  классическое;
•  спортивное;
•  романтическое;
•  фольклорное.
Несмотря на постоянное изменение тенденций моды, 

перечисленные стили присутствуют в той или иной сте
пени в одежде всех временных периодов XX века и  на- 
нсрняха не утратят своей актуальности и в XXI веке, что 
лает основание называть их традиционными.

Каждый из традиционных стилей в современном ко
стюме имеет свои признаки и особенности. Рассмотрим 
последовательно каждый из них.

1.6.1. Классический стиль
Классический стиль современная мода берет за осно- 

иу. Его формирование началось еще в конце XIX столе
тия и завершилось в 30-х годах XX века. Так как родиной 
л  ого стиля является Англия (признаки именно англий
ского мужского костюма характерны для данного стиля), 
его еше называют «английским». v

Одежда классического стиля наиболее распростране
на и является базовой в гардеробе взрослого человека., 

Классическая одежда всегда изготавливается из доб
ротных, качественных материалов, таких как натуральная 
шерсть, лен, смесовые ткани (состоящие из натуральных 
и искусственных волокон), а также искусственные тка
ни, хорошо имитирующие натуральные.

Классический стиль отличается прежде всего сдержан
ной простотой, прекрасным кроем, приемы которого от
работаны в течение десятилетий, сдержанным, деликат
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ным цветовым решением. В общем классическая одеждп 
выглядит строго и умеренно. Она привлекает к себе вни
мание не яркостью и оригинальностью, а высоким каче
ством исполнения, v

Изделия, выполненные в классическом стиле, имеют 
довольно продолжительный цикл и не теряют своей ак
туальности, т. е. не выходят из моды в течение несколь
ких сезонов. Кроме того, они хорошо комплектуются с 
одеждой других стилей, что способствует их многовари
антности, а это важно при составлении гардероба.

Типичными представителями классического стиля яв
ляю тся костюмы, которые могут состоять из жакетов, 
пиджаков, кардиганов, спенсеров, дополненных брюка
ми мужского типа или строгими юбками. В классическом 
костюме уместен жилет, который может быть более ярким 
и декоративным, чем остальные элементы костюма. Блу
зы для таких костюмов напоминают мужскую сорочку. 
v Наиболее характерные аксессуары, дополняющие клас

сический костюм, — это галстуки, шарфы, шляпы и «муж
ская» бижутерия (запонки, булавки для галстуков и т. п.).

Подобная одежда предполагает сдержанную манеру 
поведения своего носителя, способствует созданию дело
вой обстановки, поэтому она обычно используется как 
деловая или торжественная. Очевидно, что классический 
стиль более всего подходит для людей зрелого возраста.

Типичный классический костюм, дополненный аксес
суарами в мужском стиле, изображен на рис. 1.



Гнс. 1. Эскиз классического костюма
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Изделия, выполненные в классическом стиле, имеют 
довольно продолжительный цикл и не теряют своей ак
туальности, т. е. не выходят из моды в течение несколь
ких сезонов. Кроме того, они хорошо комплектуются с 
одеждой других стилей, что способствует их многовари
антности, а это важно при составлении гардероба.

Типичными представителями классического стиля яв
ляю тся костюмы, которые могут состоять из жакетов, 
пиджаков, кардиганов, спенсеров, дополненных брюка
ми мужского типа или строгими юбками. В классическом 
костюме уместен жилет, который может быть более ярким 
и декоративным, чем остальные элементы костюма. Блу
зы для таких костюмов напоминают мужскую сорочку.
' Наиболее характерные аксессуары, дополняющие клас

сический костюм, — это галстуки, шарфы, шляпы и «муж
ская» бижутерия (запонки, булавки для галстуков и т. п.).

Подобная одежда предполагает сдержанную манеру 
поведения своего носителя, способствует созданию дело
вой обстановки, поэтому она обычно используется как 
деловая или торжественная. Очевидно, что классический 
стиль более всего подходит для людей зрелого возраста.

Типичный классический костюм, дополненный аксес
суарами в мужском стиле, изображен на рис. 1.
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i.6.2. Спортивный стиль
Наиболее популярен в современном гардеробе спортив

ный стиль. Он, как и классический, начал свое форми
рование еще в конце XIX века, когда впервые появилась 
специальная одежда дня занятий спортом и подвижны
ми играми. Говоря об одежде в спортивном стиле, не сле
дует пугать ее со специальными тренировочными костю
м ам и, предназначенны м и для зан яти й  различны м и 
видами спорта, в данном случае речь идет о бытовой 
одежде.

Главное требование к спортивной одежде — обеспе
чить комфорт и удобство активных движений. &го тре
бование определило и форму костюма, которая разви
вается в двух направлениях, — объемная, свободная и 
обтягивающая фигуру, если одежда изготовлена из элас
тичных, легко растяжимых материалов.

Ткани, используемые при производстве спортивной 
одежды, как правило, отличаются хорошими гигиениче
скими свойствами — они гигроскопичные, оодо- и воз
духопроницаемые, гипоаллергенные. Кроме того, к  ним 
предъявляются требования высокой прочности и долго
вечности. Обычно они изготавливаются из натуральных 
и смесовых волокон: хлопчатобумажных, льняных, шер
стяных, реже шелковых. Цветовая палитра отличается яр
костью, контрастностью, активностью.

Внешний облик одежды спортивного стиля во многом 
определяется ее функциональным назначением. И з сооб
ражений удобства в подобных костюмах всегда присут
ствует множество функциональных деталей — карманов, 
клапанов, погончиков, патов, шлевок, поясов и др.

Характерно также активное использование фурниту
ры: металлических кнопок и пуговиц, заклепок и блочек,
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|,к:гсжск-молний и т. д. Часто спортивная одежда укра- 
in.ic icii пышнтыми или набивными фирменными знака
ми и символами, стежкой, декоративной строчкой.

Спортивный стиль в современной моде содержит в 
гсГ)с множество направлений, так называемых микрости- 
нсй. Наиболее устойчивыми и популярными из них яв 
ляются:

•  униформа — городская одежда, вы полненная по 
мотивам рабочей спецодежды, т. е. различные ком
бинезоны, платья-фартуки, куртки, жилеты и др.;

•  «сафари» — бытовая одежда, напоминающая кос
тюм охотников на львов в Африке и характерная 
своим цветовым решением (основными цветами 
такой одежды являются натуральные «земляные» 
цвета — охра, бежевый, приглушенные оттенки зе
леного, коричневый, серый и т. п.);

•  военизированный — одежда с элементами, взяты
ми из форменных военных костюмов, — гимнасте
рок, мундиров, кителей и т. д.;

•  джинсовый, или «деним», — самый популярный из 
спортивных стилей, ставший настоящей унифор
мой второй половины XX столетия, особенно в гар
деробе молодых людей.

В последнее время в моду вошла бытовая одежда, на
поминающая тренировочные костюмы спортсменов, т. е. 
лосины, велосипедки, боди и комбидрессы и т. п.

Сколь разнообразны варианты спортивной одежды, 
столь же широка и область ее применения. Такая одежда 
прекрасно подходит для различных проявлений повсе
дневной жизни. Она уместна для определенных видов ра
боты, активного отдыха, занятий спортом и др. Однако
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она соверш енно не соответствует офиииально-торжс 
ственной и праздничной обстановке.

Комплект, изображенный на рнс. 2, выполнен в спор
тивном стиле.

М оделирование и художественное офо рмл ение  одежды

32



Глава 1. Основные « едения о современной одежде

1.6.3. Романтический стиль
Определить признаки, по которым мы узнаём одежду 

классического и спортивного стилей, достаточно просто, 
■iui o нельзя сказать о стиле романтическом. Романтичес
кий стиль имеет столько различных проявлений, что его 
еще называют фантазийным. Романтический стиль более 
всего тяготеет к  историческому костюму и часто заим
ствует у него форму, покрой, декоративную отделку, об
разность.

Одежда романтического стиля очень разнообразна по 
своей форме. Она может иметь маленький объем, плотно 
прилегая к фигуре, а может быть объемной; может мягко 
свисать, струиться вдоль тела, а может иметь пышные 
формы, которые поддерживаются при помощи каркасов.

Разнообразны также ткани и материалы, которые ис
пользуются при изготовлении романтических платьев и 
костюмов. Для романтического стиля характерны и лег
кие, воздушные, обладающие мягкой пластикой ткани, 
такие как натуральный шелк или вискоза; и жесткие фор
мообразующие, создающие объемные формы материалы, 
к которым относятся парча, органза, капрон и многие 
другие синтетические ткани.

Нельзя односложно определить и цветовое решение 
романтических костюмов. Здесь уместны и пастельные, 
нежные, слабонасыщенные цвета, н яркие, насыщенные, 
актипные. Очень характерно для романтического стиля 
использование тканей с цветочным рисунком или рисун
ком в горошек.

Однако, несмотря на многочисленность вариантов 
проявления ром антического стиля, существует одно 
объединяющее начало — подчеркнутая женствен ность 
подобной одежды. Достигается она благодаря различным
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декоративным элементам и  приемам: рюшам, оборкам, 
воланам, жабо, кружевам, лентам, вышивке и т. д.

Подчеркнуть романтический женственный характер 
одежды помогают также различные аксессуары — шляп-

Моделирование и художественное оформление одежды
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ки, легкие шарфики и косынки, кружеоные перчатки и, ко
нечно, бижутерия — бусы, браслеты, серьги, броши и т. п.

Одежда романтического стиля способна до неузнава
емости изменить женщину, ее внешность, манеру пове
дения. Такая одежда создает приподнятое настроение и 
поэтому подходит для атмосферы праздника, торжества, 
отдыха.

На рнс. 3 показан комплект, выполненный из «воз
душных» полупрозрачных тканей с характерными для ро
мантического стиля мягкими складками драпировки.

1.6.4. Фольклорный стиль
Фольклорный стиль еще принято называть этническим. 

Современная одежда, относящаяся к  фольклорному сти
лю , выполнена в духе национальных костюмов разных 
народов и  эпох и заимствует у них свои основные черты: 
простоту и рациональность кроя, удобство и функцио
нальность формы, многослойность, повышенную деко
ративность.

Костюм в этническом стиле предполагает использова
ние традиционных для народной одежды аксессуаров — 
яркой бижутерии, шарфов и платков, поясов, разнооб
разных головных уборов и обуви, вязаных чулочно-но- 
сочиых изделий.

Одежда фольклорного стиля обычно отличается удоб- 
с то м , в ней человек чувствует себя раскованно, комфорт
но, свободно. Она подразумевает близость к природе, 
которой так не хватает современному городскому жите
ли). Эти качества определяют ее использование в непри
нужденной обстановке отдыха на даче, морском курор- 
II', шмней горной турбазе и т. п.
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Ф ольклорная одежда особенно любима молодежью. 
Этнический стиль стал утверждаться в современной моде 
с самого начала XX века, когда появился всеобщий ин
терес к  народной национальной культуре, а  вместе с ним 
и понимание, что народное искусство нужно изучать, со
хранять, помещая его лучшие образцы в музеи. Особен
но популярным фольклорный стиль стал в начале 60-х 
годов благодаря хиппи, которые охотно вводили в свою 
одежду элементы национальных костюмов. С  тех пор 
этот стиль уже не сдавал своей лидирующей позиции в 
моде.

В различные времена модельеры обращались ктради- 
ционным костюмам разных регионов мира: это и русский 
костюм, и костюм американских индейцев, и одежда на
родов Крайнего Севера, буддийского Востока, Северной 
Африки и т. д. и т. п.

Степень близости современного костюма к  своему 
первоисточнику выбирает сам модельер. Однако важно 
помнить, что современная одежда, выполненная в этни
ческом стиле, ни в коем случае не должна превращаться 
в копию народного костюма. Чем тоньше и деликатнее 
ассоциативная связь с источником творчества, тем совер
шеннее и гармоничнее может стать костюм, созданный 
современным модельером.

На рис. 4 изображен типичный пример костюма, вы
полненного в фольклорном стиле. Образным источни
ком для него стал национальный костюм южноамери
канских индейцев.
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1.6.5. Эклектика в современном костюме
Стили в современной бытовой одежие, с которыми вы 

познакомились выше, довольно редко используются се
годня в чистом их проявлении — чаше всего наблюдает
ся смешение стилей. Эго явление в искусстве называет
ся эклектикой.

Разные стили легко и естественно соединяются друг с 
другом, образуя единый и гармоничный костюм. Так, на
пример, одежда классического стиля органично сочета
ется с романтической и спортивной. Романтическая блу
за, надетая со строгим костюмом, не только не портит 
внеш ний вид, но придает облику ж енщ ины большую 
мягкость и обаяние. Никого сегодня также не удивит со
единение классического пиджака с джинсами, свитером 
или майкой. Такой комплект вполне подходит для дело
вой обстановки, если, конечно, она не носит официаль
ного характера.

Удачные сочетания дает также соединение спортивно
го стиля с фольклорным, фольклорного с романтичес
ким. Умелое и уместное сочетание стилей позволяет, с 
одной стороны, добиться многовариантности костюмов 
в пределах одного гардероба, а с  другой стороны — обо
стряет образное звучание современной одежды. При этом 
главное условие сохранения целостности и гармонично
сти костюма — соблюдение вкуса и чувства меры.

В последнее время эклектичность в одежде преврати
лась в модную тенденцию. Соединять в одном костюме 
то, что традиционно считалось несоединимым, стало из
любленным приемом современных стилистов, которые 
усматривают в этом неограниченные возможности для 
поиска новизны.
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На рис. 5 показан современный костюм, в котором 
ясно прослеживаются черты эклектичности. В этом мо
лодежном комплекте строгий классический жакет соче
тается с романтической юбкой из тонкой ткани с  цветоч
ным рисунком.

Еще один пример эклектичного костюма представлен 
на рис. б. Здесь типичны й представитель спортивного 
стиля — джинсовая куртка сочетается с юбкой, имеющей 
ярко выраженный фольклорный характер.

Сегодня по парижским и мировым подиумам ходят 
модели, одетые одновременно в тончайший шелк и гру
бое хлопчатобумажное полотно, натуральный драгоцен
ный мех и «застиранные» джинсы, парчу с причудливым 
рисунком и строгий английский твид.

Мода уже не диктует строгие правила и точные рецеп
ты, а предлагает каждому смело экспериментировать в 
поисках нового образного звучания привычных вещей. 
Модные тенденции, разрабатываемые модельерами, се
годня позволяют человеку посредством костюма выра
зить свою индивидуальность, подобрать то, что наиболее 
подходит ему, подчеркивая достоинства внешности и рас
крывая неповторимые особенности характера.
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Рнс. 5. Эскиз костюма с элементами эклектики 
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Рис. б. Эскиз костюма с элементами эклектики 

41



М оделирование и художественное оформление одеж ды

В опросы  д л я  п о в то р ен и я  к  гл аве  1

/. Что такое одежда?
2. В какой исторический период возникли простейшие виды 

одежды?
3. Чем обусловлен качественный скачок в  развит ии форм 

одежды, произошедший в эпоху неолита ?
4. Какие существуют типы современной одежды, впервые 

возникшие в эпоху неолита?
5. Когда появились первые аксессуары и из каких материалов 

они изготавливались ?
6. Кокие функции выполняла одежда в  розличные историчес

кие периоды?
7. Какие функции утратили свое значение в  современной бы

товой одежде?
8. Кок нозночение одежды влияет на функции, ею выполняе

мые?
9. Какие показотели определяют уровень качества современ

ной одежды?
10. Но какие классы подразделяется одеждо в  зависимости от 

области ее использования?
11. Кок классифицируется бытовая одеждо по различны*! при

знакам?
12. Какие существуют способы создания одежды в  настоящее 

время?
13. Какие преимущества и недостотки имеет массовое и ин

дивидуальное изготовление одежды ?
14. Какие этопы содержит процесс создания одежды в  условиях 

массового ее производства?
15. Каким образом изготавливоется одеждо в швейных ателье 

но индивидуального заказчико с учетом особенностей его 
фигуры?

16. Какое явление называется модой?
17. Каковы основные признаки моды?
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18. Какое значение имеет мода в экономической, культурной и 
социальной жизни общества?

19. Что представляет собой Высокая мода?
20. Какое напраа/ение развит ия современного костюма назы

вается прет-а-порте? Коковы его задачи?
21. Когда возникла молодежном модо ка к  самостоятельное яв 

ление в современном костюме?
22. Что такое стиль в  одежде?
23. Какие ведущие стили сложились в  моде X X  столетия ?
24. Коковы основные признаки классического стиля ?
25. Каковы основные признаки спортивного стиля ?
16. Каковы основные признаки романтического стиля ?
27. Каковы основные признаки фольклорного стиля ?
28. Какое явление в  современной одежде называется зклект и-



Глава 2

ЭЛЕМЕНТЫ 
И ВЫРАЗИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА 

КОМ ПОЗИЦИИ КОСТЮМА

Среди задач, которые призвана решить одежда, пер
воочередное значение принадлеж ит ее эстетической 
функции. Одежда является не просто предметом первой 
необходимости, самым близким человеку во всех прояв
лениях его жизни. С помощью костюма люди всегда стре
мились украсить себя и весь предметный мир, окружаю
щ ий их и созданный ими.

Поэтому одежда является объектом не только техни
ческого производства, но и одновременно художествен
ного творчества. Художник-модельер (или дизайнер по 
костюму) — это тот специалист, с  работы которого начи
нается многоэтапный процесс создания современного 
костюма. Именно он придумывает новые виды и формы 
одежды, добивается выразительности ее цветового реше
ния, создаст приемы декоративного оформления. При 
этом он опирается в своей профессиональной деятельно
сти на фундаментальные знания законов и выразитель
ных средств композиции.

Однако иметь общие представления о композиции кос
тюма, ее приемах и выразительных средствах должен сегод
ня не только профессиональный дизайнер, но и каждый 
специалист, работающий в сфере создания современной 
одежды.



Гллвл 2. Элементы и выразительные срвдствд композиции костюма

2.1. Понятие о композиции костюма
Как уже было сказано выше, проектирование и моде

лирование современного костюма относится к  области 
художественного творчества. А в любом виде художе-
i i ионной деятельности важнейшее значение принадле- 
*111 композиции.

Оюво «композиция» происходит от латинского «согпро- 
siiio», что в переводе означает — «сочинение, соединение, 
гмиь». В современном понимании композиция — э то  
структура построения художественного произведения; 
подбор, группировка и последовательность художествен
ных приемов, образующих в совокупности гармоничес
кую целостность.

Под композицией костюма понимается средство л р и - 
иеления всех костюмных элементов в единство. Таким 
образом, композиция костюма, отражая внутренню ю  
мрмоническую упорядоченность во внешнем проявле
нии, является понятием организующим, имеющим силу 
соединять части, составлять из них единое целое.

Работа над композицией костюма начинается с худо
жественной идеи, которую модельер должен хорошо п р о 
думать, прежде чем приступать к поиску конкретной  
формы. Композиция любого изделия всегда обусловли- 
илется его назначением и сферой использования. О бщ ее 
художественное решение зависит от многих ф акторов: 
имеет ли вещь больше функциональное или декоратив
ное значение; булутли ею пользоваться ежедневно или в 
т  обых случаях; для какой возрастной, половой и соци- 
илмюй группы людей она предназначена и т. д.

Проектируя костюм, дизайнер должен тщательно про- 
iivMiiri> связь между конструкцией, структурой и художе- 
пж -пиы м образом. Хорошо составленная композиция
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помогает наиболее выразительно выявить идею произве
дения. Композицию можно признать удачной, если со
блюдены следующие условия:

•  ни одна часть целого не может быть изъята или за
менена без ущерба для целого;

•  часта не могут меняться местами без ущерба для 
целого;

•  ни один элемент не может быть присоединен к  це
лому без ущерба для него.

Другими словами — в хорошо продуманной компози
ции ничего нельзя ни прибавить, ни отнять, не нарушив 
при этом целостности. Всякое изделие должно быть за
конченным и не содержать таких частей и элементов, ко
торые бы противоречили его функциональной, конструк
тивной или художественной сущноети.

Все составляющие композиции костюмадолжны «ра
ботать» на общую идею. Порой дизайнеру даже прихо
дится во имя сохранения единства и  функциональности 
отказаться от какой-либо красивой детали, если она про
тиворечит замыслу, разрушает целостность.

При этом чрезвычайно важно определить в компози
ции главную и второстепенную части. Композиция всег
да состоит из отдельных частей. Их взаимная соподчи- 
ненность и согласованность очень важ на для создания 
гармоничного единства. Удачное композиционное реше
ние способствует акцентированию главной части, выде
лению ее как основного элемента композиции.

Однако при этом она не может противопоставляться 
второстепенным частям, быть чужеродной им. Для созда
ния по-настоящ ему гармоничного произведения надо 
найти единство и взаимосвязь между главным и второ
степенным, между целым и его частями. Только опти-
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мольное соотношение и взаимодействие частей способ-
I ю обеспечить изделию целостность, основными призна
ками которой являются:

•  ограниченность — это четко определяемое отличие 
предмета от среды, в которой он находится;

•  связность — это естественная слитность отдельных 
частей в одно целое, учитывающ ая назначение 
предмета, соотношение размеров и пропорций его 
частей, соединение различных материалов и др.;

•  компактность — то оптимальное количество час
тей, которое может быть воспринято зрителем од
новременно.

И, конечно, обязательным требованием к  композиции 
является достижение выразительности. Выразительность 
предмета, в частности костюма, помогает глубже рас
крыть его содержательную сторону, побуждает подробно 
изучить, рассмотреть его. Рассматривая выразительный 
костюм, мы делаем вывод о его назначении, конструк
ции, знакомимся с  материалами, из которого ои изготов
лен, убеждаемся в его прочности, качестве и т. д.

Если в результате нашего знакомства с предметом мы 
получаем эстетическое удовлетворение, то изделие пред
ставляет собой художественное произведение. Поэтому 
именно достижение выразительности считается результа- 
юм работы модельера как художника, обеспечивая нуж
ное восприятие проектируемой формы костюма в целом.

Из сказанного становится очевидным, что работа над 
композицией любого изделия представляет собой инди- 
имдуальное образное мышление художника, его идеи и 
представления, реализуемые в конкретном предмете. Та- 
M>ii род деятельности предполагает у специалиста нали
чие кшинта и интуиции.

47



Моделирование и художественное оформление одежды

С другой стороны , композиция является довольно 
строгой наукой и опирается на знание определенных пра
вил и законов и использование выразительных средств и 
приемов, владение которыми необходимо модельеру для 
решения творческих задач.

Таким образом, творческий процесс работы над ком
позицией представляет собой органическое единство ин
туитивного и логического начал. Именно это дало осно
вание французскому дизайнеру и архитектору XX века Ле 
Корбюзье определить композицию как результат интуи
тивного творчества и сознательного выбора.

2.2. Форма костюма и ее свойства

Всякий предмет обладает формой, которую мы вос
принимаем как «внешность» предмета, информирующую 
зрителя о его конфигурации, конструкции и месте, ко
торое она занимает в окружающем пространстве. Таким 
образом, форма является основной объемно-простран
ственной характеристикой любого объекта материально
го мира.

Вопрос формообразования костюма составляет сущ
ность моделирования и является главным вопросом ком
позиционного поиска. Создание художественно-вырази
тельной формы — основная задача художника-модельера, 
так как именно изменение формы одежды и является мо
дой.

Форма обладает рядом объективных физических свойств, 
вызывающих у зрителя те или иные ощущения. Рассмот
рим важнейшие из них, помогающие созданию художе
ственной выразительности предмета:
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•  величина — это соотнош ение размеров формы с 
размерами других форм при их сопоставлении; со
здавая композицию, нужно учитывать, что при со
поставлении разных по величине форм размеры 
большей из них воспринимаются преувеличенны
ми; важным является также то обстоятельство, что 
из двух одинаковых по величине форм та из них 
будет казаться крупнее, которая расчленена на 
меньшее количество частей (это свойство формы 
имеет значение при проектировании одежды для 
полных людей — чтобы визуально уменьшить их 
фигуру, необходимо расчленить форму костюма на 
множество мелких частей);

•  геометрический вид — это свойство определяется 
соотношением ее размеров по всем направлениям 
развития формы; различается линейная, плоско
стная и объемная формы; по характеру поверхнос
ти форма может быть плоской, выпуклой, вогну
той, выпукло-вогнутой, ступенчатой и т. д.;

•  массивность — это плотность заполнения формы, 
определяющая ее «вес»; предельные состояния мас
сивности — от пустой формы до максимально за
полненной массой; наиболее массивными кажутся 
ф ормы , у которых все три измерения близки по 
своим размерам (такие как куб, шар), чтобы умень
шить ощущ ение массивности формы , визуально 
облегчить ее, нужно приблизить ее к  линейному 
характеру;

•  фактура — характер строения поверхности формы, 
который может варьироваться от абсолютно глад
кого до рельефного; различается активная фактура, 
имеющая достаточно крупные структурные микро
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элементы поверхности, и пассивная — гладкая или 
с мелкими, едва различимыми элементами; актив
ная фактура зрительно увеличивает массивность 
предмета, делает его более «материальным» и «ве
сомым»;

•  цвет — самая эмоционально-выразительная харак
теристика формы, активно помогающая формиро
ванию образного строя изделия и влияющая на вос
приятие других свойств формы; более подробно о 
цвете как о выразительном средстве соадания ком
позиции речь пойдет в дальнейшем.

Таким образом, чтобы получить полное представление
о форме любого предмета, необходимо изучить ее свой
ства-характеристики — величину, геометрический вид, 
массивность, фактуру и цвет.

2.3. Силуэт

Если спроецировать объемную форму на плоскость, то 
можно получить ее силуэт. Другими словами силуэт — это 
плоскостное восприятие формы. Силуэт является наибо
лее исчерпывающей характеристикой формы предмета. 
Рассматривая любой объект, сравнивают его фронталь
ные (вид спереди или сзади) и профильный (вид сбоку) 
силуэты.

За все время развития одежды было создано множе
ство вариантов силуэтов, но при этом их можно свести к 
нескольким основным видам. Рассмотрим их более под
робно.

Прямой силуэт — один из самых популярных видов си
луэтов. По геометрическому виду он близок к  прямо

50



Глава 2. Элементы и  выразительные средства композиции  костюма

угольнику или квадрату, в зависимости от соотнош ения 
псртикальных и горизонтальных размеров. Олежда пря
мого силуэта прекрасно подходит ко всем типам фигур, 
гак как она успешно маскирует их возможные недостат
ки. В такой одежде линия талии не акцентируется и го
ризонтальны е размеры  прим ерно одинаковы  на всех 
уровнях фигуры. Одежда прямого силуэта может иметь 
жесткий, четко выраженный контур, а может иметь м яг
кую, скругленную форму, что определяется пластически
ми свойствами материалов, из которых изготовлен кос- 
пом.

Трапециевидный силуэт — характерен для расклеш ен
ной одежды. По геометрическому виду этот силуэт соот
ветствует трапеции, у которой верхнее основание — это 
линия плеча, а  нижнее — линия низа изделия. Чем боль
ше разница между размерами этих оснований, тем боль
ше степень расклешения. В этой силуэтной форме линия 
талии также не подчеркивается. Одежда трапециевидно
го силуэта с незначительным расклешением книзу визу- 
ильно делает фигуру более стройной, поэтому такая фор
ма может рекомендоваться людям полным и невысокого 
роста. Такой вариант трапециевидного силуэта называет- 
си еще «силуэтом-А*.

Иолу прилегающий силуэт — характеризуется умеренны
ми пропорциями, приближенными к естественным про
порциям фигуры человека. Полуприлсгаюшая одежда 
повторяет форму тела, но не обтягноает его, обладая до
статочной объемностью. Линия талии здесь четко выра
жена и располагается на естественном месте. Компози
ция полуприлегаю щ его костю м а не п редполагает 
использования контраста — соотнош ение размеров и 
масс се отдельных частей и элементов строится по прин
ципу нюанса. Такая силуэтная форма может быть реко-
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мсндована людям с различными фигурами и типами сло
жения. Особенно характерен полуприлегаюший силуэт 
для верхней одежды.

Прилегающий силуэт — прекрасно подходит для строй
ных людей, подчеркивая достоинства их фигуры. Под по
нятием «прилегающий силуэт» подразумеваются две фор
мы, которые принято называть «силуэт-Х» и «песочные 
часы». Обе эти разновидности имеют общие черты: плот
но облегающий фигуру лиф , акцент на тонкой талии, 
подчеркнутой конструкцией изделия или поясом. Одна
ко по своему геометрическому виду они значительно от
личаются.

«Силуэт-Х» напоминает две трапеции (лиф и юбка), 
соединенные между собой малыми основаниями по ли
нии талии. Такая одежда имеет заметный контраст меж
ду расширенными линиями плечевого пояса и низа рас
клешенной юбки и тонкой талней. Одежда «силуэта-Х» 
хорошо подходит высоким стройным женщинам.

Изделия с силуэтом «песочные часы» имеют малень
кий облегающий лиф и узкую нерасклешенную юбку 
Здесь маленький объем лифа сочетается с  маленьким же 
объемом юбки, разделяясь линией талии. Этот силуэт не 
столь активен, как «силуэт-Х», и лучше всего подходит 
стройным женщ инам невысокого роста, подчеркивая их 
миниатюрность и превращая ее в достоинство.

Горазда реже, чем описанные выше силуэтные формы, 
встречается «овал». По сути дела он представляет собой 
модификацию прямого силуэта, по п отличие от послед
него имеет округлую форму плеча и зауженную линию 
низа изделия. Таким образом, самая широкая часть одеж
ды овального силуэта — это область талии и бедер.

Скругление плечевой линии может быть достигнуто 
различными способами — благодаря конструкции изде-
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пин (например, покрой реглан или полуреглан), исполь- 
ишапием деталей определенной формы (например, крул- 
11i.hi, высокий воротник или широкий воротник-стойка). 
I! одежде такого силуэта плечевые подкладки либо bodcc 
не применяются, либо последние имеют круглую форму.

Сужение книзу можно получить за счет конструктив
ных деталей, например, вытачек или притачного пояса, 
иди же стянув низ изделия шнуром или резинкой. Одеж
ин силуэта «овал» не рекомендуется для женшин невысо
кого роста, так как визуально она «приземляет» фигуру.

Все рассмотренные здесь основные силуэтные формы 
перем енной  одежды представлены на рис. 7.

В пределах этих силуэтов возможны их различные мо
дификации. Например, одежда может сужаться и удли
ниться, образуя таким образом более динамичную актив
ную форму. Или наоборот, при укорочении длины изделия 
н расширения его горизонтальных пропорций, одежда 
приобретает статичность, устойчивость. Вариации моде- 
ncii на основе базовой силуэтной формы всегда зависят 
«■г эстетических н стилевых требований текущей моды.

2.4. Линии в костюме

Костюм, как и любой другой предмет, имеет множе- 
« I по различных линий, совокупность которых дает нам 
исчерпывающую информацию о форме и частях, состав
ляющих ее как цельность.

I !о своему назначению линии костюмной формы под- 
1>и щелнются на:

•  силуэтные линии — описывающие контур предме
та, его абрис; они дают обобщенное представление

53



Моделирование и художественное оформление одежды

Рис. 7. Схема ведущих силуэтов одежды: 
а) примой; б) полуприлегающий; в) прилегающий «Л»; 

г) прилегающий «песочные часы»; д) овальный: е) трапециевидным
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о форме, не конкретизируя частности внутри самой 
формы;

•  конструктивные линии — располагающиеся внутри 
силуэта и показывающие конструкцию этой фор
мы, т. е. каким образом отдельные элементы и ча
сти формы составлены в целое; в костюме такими 
линиями являются все швы, линии соединения ру
кава с лиф ом , лиф а с ю бкой, а такж е вы тачки, 
складки и др.;

•  декоративные линии — это линии рисунка д екора
тивных отделок, а также орнаментации ткани; если 
они совпадают с конструктивными линиями, то их 
называют конструктивно-декоративными; в народ
ной одежде орнаменты, отделочны е материалы 
(кружева, ленты, тесьма) и другие декоративные 
элементы часто располагаются вдольлиний конст
рукции изделия, создавая конструктивно-декора
тивные линии.

Значение различных линий в костюме очень велико, 
однако далеко неоднозначно. К. самым важным линиям, 
1>оусловно, можно отнести силуэтные линии , так как 
именно они определяют общий характер костюмной фор
мы, ее пластическую организацию. Эти линии невозмож
но скрыть и замаскировать. Изображая костюм, художник 
прежде всего наносит линии силуэта и только потом на
чинает этот силуэт членить на более мелкие части.

Вторыми по значению линиями являются конструк
ции n>ie. Их можно свести в костюме до минимума, но со
шлем без них обойтись нельзя, так как это линии соеди- 
111-нин отдельных частей формы в целое изделие. Однако, 
п  ни это предполагает модель, конструктивные линии
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можно сделать незаметными, особенно когда изделие 
изготавливается из ткани с активным рисунком.

Линии, без которых одежда вполне может обойтись, — 
декоративные. В функциональном отнош ении они не 
имеют значения, однако придают модели нарядность и 
выразительное образное звучание. В строгой классичес
кой одежде или в одежде, в которой преобладает утили
тарная функция, декоративные линии практически ис
ключаются.

Начертательный характер линий в костюме зависит 
главным образом от пластических свойств материалов, из 
которых костюм изготавливается. Существуют ткани и 
материалы плотные, ж есткие, хорошо удерживающие 
приданную им форму. Если одежда сшита из подобных 
материалов, то ее форма описывается прямыми или ло
маными линиями. К  таким материалам относятся плот
ные шерстяные и синтетические ткани, толстая кожа, 
пленочные материалы и др.

Другие материалы обладают мягкой пластикой — они 
создают неустойчивые, «текучие» формы. Здесь преобла
дают волнистые и кривые линии. К  материалам с таки
ми свойствами можно отнести натуральный шелк, тон
кую хлопчатобумажную и шерстяную ткань, а также 
мягкую тонкую кожу или замшу.

Линии с различным пластическим характером созда
ют разное образно-эмоциональное звучание изделий. Эти 
можно наблюдать на примере костюмов, изображенных 
на рис. 8 и 9. В первом случае платье, изготовленное ю  
легкого шелка, имеет округлую, мягкую форму, описан
ную плавными линиями, что создает ощущение нежно
сти, романтичности.
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Рис. 8. Эскиз костюма с мягкой пластикой формы 
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Do dtopom  случае (рие. 9) форма костюма, вы полнен
ного из плотного формообразующего материала, жест
кий, геометрическая, угловатая. Такой костюм утверждает 
образ энергичного, уверенного в себе человека, возмож
но, несколько суховатого и категоричного.

По направлению линии бывают горизонтальные, вер
тикальные и наклонные, или диагональные. Все они так
же сообщают композиции костюма различное образно
эмоциональное содержание.

Горизонтальные линии ассоциируются с горизонтом и 
придают композиции костюма определенную  статич
ность, устойчивость. Зрительно они делают форму более 
широкой, поэтому такие линии нежелательны в одежде 
для невысоких людей, обладающих полной фигурой. В 
них случаях нужно исключить декоративные горизон

тальные линии. Если не удается в модели избежать к он
структивных горизонтальных членений, то не следует их 
акцентировать.

В ертикальны е л инии , наоборот, сообщ аю т форме 
стройность и еоэдают ощущение вытянутости вверх. Их 
применение в костюме способно улучшить внешний вид 
полных людей, сделать их фигуру более приплекательной. 
Однако нельзя ими злоупотреблять при проектировании 
одежды для высоких и худых людей.

Самыми активными и напряженными являются на- 
ы ти и ы е, или диагональные, линии. Они создают ощу
т и т е  движения и делают композицию более выраэи- 
НЧ1Ы10Й. Декоративны е и конструктивные наклонные 
мпнмн привлекают внимание зрителя к самой одежде, и 
т ч  приятие фигуры становится второстепенным. Этим 
ч!к'тонтсльством можно воспользоваться, чтобы скрыть 
игкоторые недостатки телосложения человека.
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Интересный эффект можно получить сочетанием в од
ном изделии линий различных направлений. Это приво
дит к  тому, что в пределах одной силуэтной формы мож
но создать бесконечное число вариаций моделей. На 
таком принципе основывается метод технического моде
лирования.

2.5. Пропорция

Важнейшим композиционным средством, помогаю
щим достижению гармоничной организации проектиру
емой формы изделия, является пропорция.

Слово «пропорция» ввел в употребление древнеримс
кий оратор Цицерон еще в I в. до н.э., переведя таким 
образом на латынь платоновский термин «аналогия», ко
торый буквально означал «соотношение».

В работе над композицией пропорционирование яв
ляется главным регулирующим средством, определяю
щим то гармоничное соотношение, которое должно су
ществовать между целым и его частями, а также между 
частями по отнош ению друг к другу. Другими словами, 
пропорция — это связь, соединяющая внутри целого его 
составные части и обеспечивающая движение от одного 
размера к другому.

Пропорции бывают арифметические, или как их еще 
называют, рациональные, и геометрические, или ирраци
ональные. Арифметические пропорции представляют со
бой соотношения целых чисел. Рациональные отнош е
ния содержат в себе модуль, который укладывается целое 
число раз в каждой величине, составляю щ ей форму. 
Арифметические рациональные пропорции применяют
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< н и композиции, когда нужно ясно выразить подчинен
ность частей целому.

К геометрическим, или иррациональным, пропорци- 
им относятся такие соотнош ения, которые основаны на 
к'очетрнческой закономерности их построения. Примера
ми таких пропорций являю тся соотнош ения стороны 
хиадрата к  его диагонали или отношение половины осно- 
иапия равнобедренного треугольника к  его высоте и т.д.

Издавна в пропорции уематривалаеь объективная ос- 
попа красоты. Многие выдающиеся художники, архитек- 
ю|)ы , философ ы, учены е-математики етремились от
крыть законы пропорционирования, которые лежат в 
основе гармонии.

На ранних этапах развития искусства иепольэовались 
различные методы построения пропорций. Так, напри
мер, в искусстве Древнего Египта применялась сетка 
кштратов, на основе которой создавались архитектурные 
и скульптурные произведения. Каждый такой квадрат 
представлял собой модуль, т. е. величину, применяемую 
для выражения кратных соотношений размеров для при
дании целому и его частям соразмерности.

В период античности сформировались новые системы. 
Киадратостался основой пропорционирования, но наря
ду с модульной системой древние греки активно исполь- 
итали  так называемое «золотое сечение». Художники 

Дреимей Греции открыли эту систему пропорций, а впер- 
1ч.1с инел сам термин «золотое сечение», или «золотая 
пропорция», Леонардо да Винчи, известный художник, 
архитектор, изобретатель и музыкант эпохи Возрожде-

«Чолотое сечение» является иррациональным соотно
шением. Суть этой пропорции состоит в том, что сумма 
hhvv исличин относится к  большей величине так же, как
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большая величина относится к меньшей. Если отрезок 
АВ разделить по принципу «золотого сечения» на две 
части, то АВ:АС=АС:СВ (рис. 10). Приняв весь отрезок 
за единицу, отнош ения этих частей можно примерно 
представить в числовом выражении 0,618:0,382.

А С В

Рнс.  10.  Схема деления отрезка по «золотому сечению»

Приблизительно в целых числах «золотое сечение» 
выражается как 5:3; 8:5; 13:8; 21:13 ит. д ., получая все бо
лее точное выражение по мере возрастания чисел.

П ринцип «золотого сечения» можно наблюдать и в 
искусстве, и в природе. Эта пропорция лежит и в основе 
строения человеческого тела, изучению которого нужно 
уделить особое внимание, так как одежда в своем компо
зиционном решении всегда зависит от фигуры человека.

Однако во все времена человеческое тело являлось 
объектом модной стилизации, т. е. намеренного искаже
ния естественных пропорций с целью приближения его 
к  эстетическому идеалу данной эпохи.

Наиболее отчетливо обнаруживаются изменения иде
ала женской красоты — от пышных форм красавиц, изоб
ражаемых фламандским художником XVII в. Рубенсом, 
до стройных, узкобедрых, высоких фигур, предпочитае
мых в наше время. Самым доступным средством стили
зации тела человека является одежда.

Поскольку форма одежды определяется человеческой 
фигурой и представлениями современников о  красоте сс 
пропорций, при проектировании модного костюма не 
приходится раздумывать о размещ ении основных кос
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т . Min,IX масс, как, например, в технике или архитекту
ра, недь тело само по себе представляет собой упорядо
ченную систему с определенным расположением ее час- 
ici'i относительно вертикальной оси.

Однако это вовсе не исключает поиска новых вариаи- 
н)н гармоничных пропорций в каждом создаваемом ко
стюме. Начинается работа над обшей композицией кос- 
пома с определения его силуэта. В зависим ости  от 
iпорческой идеи и пластических свойств материалов, ис
пользуемых для изготовления одежды, модельер выбира- 
п- мягкую или жесткую форму и расчленяет ее на круп
ные части — ли ф  и юбку (или брюки). Соотнош ения 
нсличин этих частей, а также длины изделия к  его шири
не являются основой пропорционального построения 
нссго костюма.

Затем более мелкие части формы — воротник, рукаоа, — 
сопоставляются с обшей массой силуэта. Дальнейшее про- 
норционирование идет по пути организации формы по- 
с[)сдством вертикальных, горизонтальных и  диагональных 
шший, определяющих ее детальное членение.

П равильный выбор пропорциональных отнош ений 
1>;пличных элементов имеет важное значение для воспри
н я т  самого костюма и фигуры человека, в этот костюм 
одетого. Соразмерность и удачная организация частей и 
жемептов костюма помогают придать фигуре человека 
прпилскательность и нивелировать некоторые недостат
ки внешности.

Кроме того, пропорциоиирование в художественно
проектном творчестве используется как способ для поис
ка модификации исходной формы одежды. Изменяя про
порциональные соотношения отдельных величин формы 
и гс фрагментов, можно добиться совсем нового ее об- 
|ы т о го  звучания.
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Модификация формы костюма цсдет к дальнейшему сс 
развитию, переходу к другой форме с другими акцентами. 
Таким образом, пропорцнонированне превращается в ак
тивно действующее средство формообразования. А этот 
процесс и составляет суть такого явления, как мода.

2.6. Масштабность

Непосредственно с поиском пропорций проектируе
мого костюма связано такое композиционное средство, 
как маештабность. Под масштабностью подразумевается 
соотнесенность размеров, массы предмета и его деталей 
с размерами человеческого тела.

Древнегреческий философ Протагор назвал человеки 
мерой всех вещей. Для человека свойственно размеры ка 
кого-либо объекта определять относительно своего рос
та. В первую очередь это относится к  предметному миру, 
произведенному самим человеком.

Материальная среда, создаваемая людьми в процесса 
их жизнедеятельности, будь то здание, предметы бым 
или одежда, должна быть масштабна, т. е. соразмерна чс 
ловеку, а значит, удобна в практическом использовании

Так, например, при проектировании мебели, определи 
нии размеров ее общей формы и деталей должны у ч т и  
ваться не только эстетические параметры, но и эргономи 
ческие (высота и глубина сиденья, форма спинки, уропп и. 
расположения ручек для открывания дверок шкафом и 
т. д .), обеспечивающие удобство их эксплуатации.

Масштабность в одежде проявляется не так, как и ;i|> 
хитектуре или технике. Человек находится внутри о;км 
ды и передвигается вместе с ней. Если идет речь о Ом m
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пои одежде, а не о театральной или сценической, то все 
средства композиции должны быть напраплены на то, что- 
(я,1 и общая масса ее, и членения, и детали соответствова
ли фигуре человека, обеспечивали удобство пользования 
сю и в утилитарном, и в эстетическом смыслах.

Соблюдение масштабности в композиции костюма 
обязательно еще и потому, что отсутствие ее приводит к 
I ротеску, комичности внешнего облика человека. Этот 
прием, т. е. нарушение масштабности, с успехом исполь
зуется в цирковом и театральном искусстве, а также в ка
рикатуре. Н о если это применять в бытовом костюме, то 
исчезает его главная задача — обеспечение человеку, его 
носителю, физического и психологического комфорта.

Правильно найденное в процессе художественного 
проектирования соответствие массы костюма размерам 
человеческой фигуры может не только подчеркнуть до
стоинства этой фигуры, но и скрыть, нивелировать не
которые недостатки.

Очевидно, что достижение масштабности изделия са
мым прямым образом связано с  пролорционированием. 
При поиске пропорций в костюме всегда возникает во
прос, соответствует ли данная деталь росту человека, об
щему силуэту одежды, площади или расположению того 
или иного членения формы. Сама площадь членения, в 
спою очередь, соотносится с площадью формы d целом.

При проектировании изделия нужно помнить, что де- 
т л и  его должны выражать структуру костюма, выявлять 
сю  форму, поэтому они должны находиться в прямой эа- 
писимости от конструктивной основы.

Можно варьировать d одежде форму и размер таких 
■шжных деталей, как воротник, карманы, манжеты, при
липая таким образом всему костюму каждый раз новое 
образное звучание. Но если преступить некий предел ве-
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личины , делая детали либо слиш ком больш ими, либо 
слишком маленькими, это отрицательно скажется на об
щем восприятии композиции костюма и  на комфортно
сти изделия.

На рис. 11 изображен костюм, у которого слишком 
большие карманы расположены очень низко, без учета

Рие. 11. Эскиз костюма с нарушенной масштабностью деталей 
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эргономических требований. Такое нарушение масштаб
ности не только ухудшает внеш ний вид изделия, но и де
лает неудобным пользование им.

Верно найденная масштабность формы костюма, ее 
членений относительно величины фигуры человека де
лает ее изящ ной, стройной, легкой. Не угаданная мас
штабность часто приводит к  тому, что одежда, ее форма и 
детали утяжеляют фигуру, делают ее излишне массивной.

Если одежда изготавливается из материалов гладко
крашеных, без рисунка, то главное внимание при опре
делении масштабности уделяется пропорциям формы и 
ее детален и элементов. При проектировании изделия из 
ткани с активным крупным рисунком очень важно учи
тывать размер рисунка, его раппорт и ЦЕет.

Рисунок ткани может визуально и укрупнить фигуру 
человека, и  уменьшить ее, облегчить или сделать более 
монументальной. От того, как рисунок членит плоскость 
костюмной формы, разрушает ее или объединяет, в зна
чительной степени зависит эстетическое восприятие и з
делия.

Каким бы модным ни был рисунок ткани по величи
не изобразительного мотива, характеру раппорта, цвето
вому решению, его необходимо использовать в костюм
ной композиции так, чтобы он соответствовал размерам 
человеческой фигуры, ее пластике. Ведь прежде всего 
костюм должен способствовать достижению изящества 
человека.

Представления о масштабности н ее выразительнос
ти могут претерпевать изменения во времени в зависи
мости от эстетических представлений того или иного ху
дожественного стиля, господствующего в искусстве в 
целом и в костюме в частности. Однако, к  какому бы ва
рианту ни пришел модельер при проектировании одеж
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ды, костюм не должен подавлять человека ни физичес
ки, ни психологически.

Таким образом, выбор правильной масштабности о 
композиции коетюма представляет собой чрезвычайно 
важную задачу, от решения которой во многом зависит 
обшее восприятие одежды и внешнего облика человека, 
для которого она предназначена.

2.7. Выразительные средства 
композиции костюма

2.7.1. Симметрия и асимметрия
Создание гармоничного костюма — основная цель мо

дельера. Композиционная целостность изделия предус
матривает прежде осего равновесие, т. е. такое состояние 
формы, при котором все ее элементы и части сбаланси
рованы между собой. Композиционное равновесие кос
тюма находится в прямой зависимости от распределения 
основных масс формы относительно ее центра и  связа
но с  характером организации пространства внутри силу
эта костюма.

Достижение равновесия в композиции костюма в значи
тельной мере обусловливается равновесным состоянием 
самой фигуры человека, которая по своей природе устой
чива. Одним из основных условий равновесия человечес
кой фигуры является ее симметричность.

Симметрия — это закономерное расположение одина
ковых, равных частей относительно друг друга. В природе 
и искусстве существует несколько видов симметрии, рас
смотрим их последовательно:
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•  зеркальная енмметрия — наиболее простой для 
восприятия и распространенный вид симметрии, 
когда одна половина предмета или композиции 
представляет собой как бы зеркальное отражение 
другой; примером такого вида симметрии может 
служить фронтальный силуэт фигуры человека в 
неподвиж ном  состоянии  с вертикальной осью 
(плоскостью) симметрии;

•  центрально-осевая енмметрия — при этом силе сим
метрии равные части расположены вокруг цент
ральной оси и при повороте вокруг нее они полно
стью совмещаются; примерами такой симметрии 
являю тся разнообразны е розетки, вписанны е в 
круг;

•  симметрия винта и спирали — при этом виде сим
метрии композиция создается путем вращения эле
ментов вокруг оси и одновременно движения вдоль 
этой оси; в спиральной симметрии элементы могут 
перемещаться в одной плоскости, постепенно при
ближаясь к центру.

Симметрия является одним из самых ярких компози
ционных средств, с помощью которого форма органи
зуется , приводится к  порядку, устойчивости и стабильности. 
В костюме симметрия может наблюдаться в различных 
проявлениях: в силуэте, в конструкции, размещении де
талей (карманов, клапапоо, погончиков и т. д .), распре
делении декоративной отделки, цветовых пэтен и т. п.

При соблюдении полной симметрии получается впол
не равновесная форма, которая отличается некоторой 
статичностью. Убедиться в этом можно на примере кос
тюма, изображенного на рис. 12.
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Рис. 12. Эскиз симметричного костюма
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Наблюдая и осмысливая симметрию d природе, чело
век стал воспринимать ее как своеобразную норму пре
красного, как условие порядка и закономерности. Одна
ко человек по своей психологии устроен так} что, с  одной 
стороны, он стремится к  порядку, с другой, достигнув его, 
старается по что бы то ни стало его нарушить, а вернее, 
оживить какой-нибудь деталью.

Сведение сущности красоты к одной лишь симметрии 
ограничивает богатство ее внутреннего содержания. И с
тинная гармония заключается в единстве противополож
ностей, а значит, красоту предмета определяет сочетание 
симметрии и  качества, противоположного ей, — асиммет
рии.

Асимметрия — это средство композиции, в котором 
равенство частей и одинаковость их расположения заме
няется зрительным равновесием непохожих друг на дру
га частей. Основными средствами создания единства в 
асимметричной композиции являются согласованность 
всех ее частей, подчиненность ее элементов композици
онному центру, а также расстановка акцентов.

Ком позиция костю м а, построен ная на принц ипе 
асимметрии, — случай более сложный и редкий. Асим
метрия может найти выражение в различных проявлени
ях. Особую остроту и оригинальность имеет одежда, 
асимметричная по форме и покрою. Подобное решение 
более характерно для молодежных комплектов, как, на
пример, на рис. 13, а также для вечерних нарядов, в ко
торых приоритет отдается не практичности, а образнос
ти и оригинальности.

Часто асимметрия в костюме достигается за счет внут
ренних членений формы — горизонтальных, вертикаль
ных и особенно диагональных. Этот эффект может уси
ливаться благодаря использованию различных по цисту,
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рисунку или фактуре тканей. Подобный костюм изобра
жен на рис. 14.

Асимметричное начало в симметричной форме может 
развиваться за счет неодинакового расположения ф унк
циональных и декоративных деталей, таких как клрманы, 
клапаны, застежки, воротники, кокетки, складки и т. д.

Сделать композицию симметричного костюма более 
активной и динамичной легко удается при помощи ис
пользования аксессуаров. Асимметрично завязанны й 
платок или шарф, сумка, надетая через голову, — все эти 
детали благодаря манере их нош ения нарушают однооб
разие и упорядоченность симметричного костюма н ста
новятся композиционными акцентами.

Так, в костюме, показанном на рис. 15, особую выра
зительность композиции придает большой асимметрич
но повязанный на плечах платок, который выполняет в 
данном комплекте роль композиционного центра.

Бытовая повседневная одежда, в которой ее практи
ческая функция преобладает над эстетической, чаше все
го имеет симметричную композицию. Это связано с тем, 
что асимметричное решение композиции не только за
трудняет проектирование костюма, но зачастую и его 
практическое использование.

Симметричная одежда более удобная, но при этом не
много скучновата. Решить это противоречие помогает дис- 
симметрня, т. е. частичное нарушение симметрии. Любое 
отклонение в симметричной системе, устранение или до
бавление хотя бы мелкой детали, способно привлечь вни
мание, внести в композицию некоторую напряженность.

Диссимметрия используется как художественное сред
ство композиции в том случае, когда симметричная фор
ма производит излишне строгое впечатление. Диссиммет- 
ричным акцентом может стать функциональная детал!
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Рнс. 14. Эскиз костюма с асимметричным распределением 
материалов, имеющих различный рисунок
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(например, платочный карман в классическом пиджаке), 
рисунок декора, а также аксессуар — пояс, платок или 
шарфик, предмет бижутерии ит. д. На рис. 16 изображен

Глава 2. Элементы и выразительные средства композиции костюма

Рис. 15. Эскиз костюма с асимметрично повязанным платком
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костюм, в котором диссимметричным элементом явля
ется застегнутый не по центру пояс. •

2.7.2. Контраст и нюанс
Характерным признаком композиции является то, что 

кажлый ее элемент не существует изолированно, а нахо
дится и окружении и взаимосвязи с другими элементами 
и формами. В связи с этим, воспринимая композицию, 
зритель сравнивает ее элементы друг с другом.

Противопоставления отдельных составляющих ком
позиции могут строиться по трем возможным вариантам: 
тождество, контраст н нюанс.

Наиболее выразительным и активным из них являет
ся контраст. По определению контраст — это резко вы
раженное различие между двумя однородными свойства
ми. Так, например, о контрастном отношении элементов 
говорится прн сопоставлении большого и малого, темно
го и светлого, гладкого и шероховатого и т. д.

Выбор степени контрастности определяется на осно
вании художественного чутья и практического опыта ди
зайнера и в большой мере зависит от назначения проек
тируемого предмета. Недостаточность контраста может 
ие обеспечить композиции необходимой выразительно
сти, чрезмерность же его может разрушить композици
онное единство. Поэтому мера контрастности должна 
быть ограничена требованиями сохранения целостности 
композиции.

Противоположностью контраста является нюанс, т. с. 
слабо выраженное различие между однородными каче
ствами предмета. Само слово «нюанс» означает «откло
нение», «едва заметный переход». Например, при сопо
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ставлении черного и белого цоетов воспринимаю тся 
только эти два тона и резкая граница между ними. В ню
ансном же соотношении всегда существует последователь
ный переход от белого к  черному через градации серого.

Если в композиции имеется полное сходство элемен
тов по размерам, форме, фактуре, цвету и другим свой
ствам, то речь идет о тождестве.

Выбирая контраст, нюанс или тождество как вырази
тельное средство композиции, художник руководствует
ся многими факторами: функцией предмета, его конст
рукцией, образным решением и  т. п.

В одной композиции могут присутствовать и контраст, 
и ню анс, и тождество одновременно. Н апример, если 
нужно выделить композиционны й центр и подчинить 
ему остальные элементы, главный элемент должен быть 
контрастным к второстепенным, которые, в свою оче
редь, будут находиться между собой в нюансных или даже 
в  тождественных отношениях.

Выбор контрастного или нюансного решения в кос
тюмной композиции всегда зависит от назначения и об
шей художественной идеи костюма, а  значит, от настрое
ния, которое автор хочет передать и зрителю, и будущему 
обладателю проектируемой одежды.

Контрастная композиция более активна, так как столк
новение хотя бы двух начал придает форме выразитель
ность, делает ее более заметной, приподнимает над обы
денностью . П оэтому костю м, ком пози ция которого 
основана на контрасте, всегда необычен, оригинален и 
преследует одну цель — выделить своего владельца.

Другое дело ню анс — самое тонкое, деликатное из 
композиционных средств. Костюм с нюансным отнош е
нием элементов не бросается в глаза, его эстетические до
стоинства раскрываются не сразу, а предполагают онима-
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тельное рассмотрение. Нюанс часто выступает как глав
ное средство достижения элегантности.

Таким образом, становится очевидным вывод: выбор 
контраста или нюанса во многом определяется функци
ональным назначением костюма и возрастной группой 
его владельца. Принцип контраста следует использовать 
при создании одежды для праздничных и торжественных 
случаев, а также для активного отдыха и занятий спортом.

В то же время слишком «кричащая» одежда будет не
уместной и даже вызывающей в деловой обстановке, по
этому повседневный деловой костюм лучше основывать 
на принципе нюанса.

С  другой стороны, одежда с контрастным решением 
хорош о подходит для детей и молодежи, отражая их 
стремление к  оригинальности, индивидуальности, неко
торому максимализму. Люди же зрелого возраста гораз
до комфортнее себя чувствуют в неброской, но элегант
ной одежде с нюансным отнош ением ее элементов.

Контраст и нюанс могут выражаться в костюме в раз
личных проявлениях: в форме, в характере ее пластики, 
в размерах ее частей и элементов, в цвете и тональном со
отнош ении, в фактуре материалов, используемых для из
готовления костюма, и т. д.

На рис. 17 и 18 изображены костюмы прилегающего 
силуэта «X». В обоих случаях тонкая талия делит форму 
на две неравные по размерам части — верхнюю и ниж
нюю. В первом варианте маленькая по объему блуза кон
трастирует с длинной и сильно расклеш енной книзу юб
кой. Костюм ж е, показанный на рис. 17, построен по 
принципу нюанса — короткая юбка незначительно отли
чается по размерам от маленького жакета. Второй костюм 
выглядит более спокойным.
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Костюмы, показанные на рис. 19 и 20, демонстриру
ют выразительные возможности цветового (тонального) 
контраста и нюанса.

При проектировании костюма следует учитывать, что 
контраст, будучи активным средством композиции, мо
жет быть применен лишь в одном или двух моментах, ос
тальны е же должны быть организованы по принципу 
нюанса. Использование контраста и в форме, и в тоне, и 
в цвете, и в фактуре одновременно неизбежно приведет 
к нечеткости восприятия костюма, к  путанице в его ком
позиции, создаст у зрителя неприятное ошушение суеты 
и чрезмерности.

Выбор нюанса или контраста в композиции всегда 
должен быть осознанным и оправданным. Контраст по
зволяет создать более активную композицию , однако 
привести форму к гармоничной целостности посред
ством контраста гораздо сложнее, чем при помощи ню 
анса. Кроме того, контрастная композиция довольно бы
стро вы зы вает психологическое утомление и м ожет 
надоесть.

В то же время в композицию костюма, построенную 
только на основе нюанса, для ее оживления зачастую сле
дует ввести элемент контраста. Соединение в одном из
делии этих двух противоположных начал помогает моде
льеру создать гармоничную , вы разительно звучащую 
форму.
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Рис. 19. Эскиз костюма контрастным цветовым решением
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Рис 20. Эскиз костюма с нюансным цветовым решением 
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2.7.3. Ритмическая организация 
костюма

Многим явлениям природы свойственно чередование 
и повторение. Повторяемость характерна также для всех 
процессов в жизни человека. Закономерное чередование, 
повторение, последовательное изменение сопоставимых 
элементов называется ритмом.

Ритм существует во всех видах искусства: в музыке это 
сочетание звуков, в поэзии — чередование рифм, в архи
тектуре и прикладном искусстве — разнообразное повто
рение и чередование форм или их свойств на плоскости 
или в пространстве.

Ритм сообщ ает композиции динамичное развитие, 
причем для создания выразительного ритмического дви
жения большое значение имеют не только характер и раз
мещение элементов, но и их количество. Ритмическая 
организация появляется в том случае, если происходит 
чередование не менее трех элементов.

Частным случаем ритма является метр, который орга
низует чередование равных по величине элементов через 
равные промежутки. Примером метрического повторе
ния в костюме может служить чередование пуговиц за
стежки (рис. 21). Метрическое чередование элементов со
общает композиции устойчивость, уравновешенность, но 
в то же время и некоторую монотонность. Более актив
ным и динамичны м средством ком позиции является 
ритм.

Ритм в костюмной композиции может проявляться в 
трех видах:

•  изменяется величина чередующихся элементов при 
сохранении интервалов между ними;
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Рис. 21. Эскиз костюма с метрической организацией застежки
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•  сохраняется величина чередующихся элементов 
при изменении интервалов:

•  изменяются величины и чередующихся элементов, 
и интервалов между ними.

Композиции, построенные с применением метричес
кого или ритмического порядка, могут быть с интерва
лами и без них, могут быть простыми, т. е. состоящими 
из одного повторяющегося элемента, а также сложными, 
когда в них сочетаются несколько простых ритмических 
рядов или повторяются элементы двух и более видов.

По способу организации чередующихся элементов в 
костюме ритмический порядок может приобретать раз
личные направления: вертикальное, горизонтальное, ди
агональное, спиральное, радиальное или веерное. В каж
дом случае возникают новый характер движения, новое 
образное звучание костюма в целом.

Так, например, одежда с  горизонтальным чередовани
ем элементов вызывает ощущение устойчивости, равно
весия; при вертикальном ритмическом движении в кос
тю ме фигура человека приобретает стройность; при 
диагональном и особенно при спиральном ритме возни
кает активное, стремительное движение, обусловленное 
динамикой наклонных линий.

На рис. 22, 23, 24 и 25 показаны костюмы с различ
ными по направлению ритмическими движениями.

Композиционная ритмика в костюме должна начи
наться с установления ритмического порядка главных 
форм, каковыми являются по меньшей мере три величи
ны — облегающие голову (воротник, капющон, головной 
убор), корпус (лиф и  юбка), руки (рукава). Общий рит
мический строй крупных форм дополняется ритмом мел
ких деталей.
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Рнс. 22. Эскиз костюма с ритмическим
чередованием горизонтальных линий
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Рис. 23. Эскиз костюма с ритмическим
чередованием вертикальных линий
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Рис. 24. Эскиз костюма с ритмическим
чередованием диагональных линий



Рис. 25. Эскиз костюма с ритмическим
чередованием линий, имеющих веерное направление
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Костюм может быть построен на ритме как прямых, 
так и кривых линий. В последнем случае ритмика уста
навливается не только относительно величин формы, по 
и относительно нарастания и убьшанил кривизны линий, 
наклонов этих линий к обшей оси и друг к другу.

Важным вопросом в композиции является ритмичес
кая организация цветовых пятен. Причем цвет может d u - 
ступать в разных аспектах: как элемент композиции, 
подчиненный другим, более важным, так и в качестве 
главного элемента, способствующего выражению замыс
ла композиции. Ритм цветовых пятен чаще всего возни
кает в костюме через рисунок ткани, например, полосок.

Обычно в композиции костюма используется несколь
ко видов ритма, так как ритмизации подвержены все 
свойства и элементы формы: объемы частей формы, кон
структивные и декоративные линии , участки различных 
фактур, светлотные и цветовые отношения, размер и рас
положение деталей и т. д.

Часто ритм и метр присутствуют в композиции одно
временно. В любом случае удачно найденная ритмичес
кая орган изация костюма придает ему особую музыкаль
ность, усиливает его образность и идейное звучание. 
Меняя ритм в одежде, можно изменять и характер ее вос
приятия в целом.

2.7.4. Статика и динамика
Важнейшими характеристиками композиции являют

ся динамика и статика. Динамичной считается компози
ция, в которой обязательно присутствуют развитие, из
менение, определенная направленность, т. е. движение. 
Естественно, что речь идет не о физическом движении.
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а о  его зрительной иллюзии. В динамичной композиции 
взгляд зрителя непроизвольно начинает воспринимать 
элементы в определенном порядке. Таким образом, с по
мощью динамики можно привлечь внимание к главно
му элементу или главной части композиции.

В динамичной композиции движение может быть на
правлено к центру и иметь как бы конечную точку, а  мо
жет быть направлено от центра, уводя взгляд зрителя за 
пределы композиции.

Качеством, противоположным динам ике, является 
статика. Статика представляет собой отсутствие зритель
ного движения. Она подчеркивает состояние покоя, ус
тойчивости, неподвижности во всем строе композиции.

Статика и динамика всегда относительны и в той или 
иной мере могут присутствовать в одной композиции од
новременно. При проектировании одежды важно предус
мотреть, какое из этих качеств будет превалировать. Ре
шение этой задачи зависит от многих факторов.

Главным из этих качеств является функциональное на
значение одежды. Статичность как главное композици
онное средство уместнее использовать в повседневном 
деловом костюме, который не имеет цели выделиться, 
обратить на себя внимание. Динамика же, обеспечивая 
яркое эмоциональное звучание ком пози ции, обычно 
применяется в одежде для праздничной обстановки, а 
также для активного отдыха.

При определении преобладания статики или динами
ки большое значение имеет возрастной фактор. Д ина
мичное решение композиции подходит для молодежной 
одежды, так как это соответствует темпераменту, актив
ности молодых людей, их стремлению привлечь к себе 
внимание, выделиться из толпы.
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Лю ди зрелого и пож илого возраста предпочитаю т 
одежду более спокойную, имеющую статичную компози
цию.

Статика и динам ика в композиции костюма могут 
быть достигнуты различными путями. Прежде всего эти 
свойства проявляются в самой форме костюма. Так, на
пример, наиболее статичной формой обладает одежда 
прямого силуэта, особенно если она имеет короткую дли
ну, т. е. по своим пропорциям приближена к  квадрату. Та
кой костюм изображен на рис. 26.

Более динамичной является одежда, имеющая трапе
циевидный силуэт. Причем чем больше контраст между 
величинами малого (плечевой пояс) и большого (низ и з
делия) оснований этой трапеции, тем более активное н а
правленное вверх движ ение приобретает композиция. 
Это наглядно демонстрирует модель, изображенная на 
рис. 27.

Д инамичны м является также прилегаю щ ий силуэт 
«X». Здесь наблюдается ярко выраженное движение фор
мы к  тонкой талии, которая составляет контрасте лини
ями плеча и низа юбки. Это движение хорошо заметно в 
модели, показанной на рне. 28.

Динамичность формы всегда связана с пластически
ми свойствами материалов, используемых для изготовле
ния одежды. Очевидно, что разные материалы имеют 
разную степень подвижности. Например, тонкий, сво
бодно падающий щелк обладает подвижной пластикой, 
так что форма созданной из него одежды находится в 
постоянном развитии и изменении.

Наоборот, плотные формообразующие ткани и мате
риалы, такие как драп, костюмная шерсть, кожа или пар
ча, отличаются малой подвижностью и используются для 
изготовления «футлярной», малообъемной одежды. Такая
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Ркс. 27. •(а с динамичной формой 
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Рис. 28. Эскиз костюма с динамичной формой
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одежда обычно статична как по форме, так и по ее раз- 
питию.

Статичность и динамичность композиции придают 
также линии внутреннего членения формы костюма. Эго 
связано с психологией нашего восприятия линий различ
ного характера.

Прямые горизонтальные линии вызывают ощущение 
покоя, равновесия, неподвижности. Преобладание их в 
костюме сообщает форме статичность. Наклонные линий 
придают композиции динамичность. Убедиться в этом 
можно на примере моделей, изображенных на рис. 29 и 30.

Большое значение для создания динамики или стати
ки в  костюмной композиции имеет ее ритмическая орга
низация. Использование любого вида ритма приводит к 
возникновению движения в композиции. П ри этом метр 
как равномерное чередование одинаковых элементов со
общает композиции устойчивую, пассивную динамику.

Активное направленное движение создает ритм. Рит
мическая композиция обладает особой напряженностью, 
ярким эмоциональным звучанием, она привлекает к  себе 
внимание зрителя и делает костюм очень выразительным.

Очень действенные композиционные средства, опре
деляющие статичность и динамичность костюма, — это 
симметрия и асимметрия. Симметрия во всех ее прояв
лениях и  вилах утверждает нлею полного равновесия и 
устойчивости, а значит, и статики.

В том случае, когда основным приемом организации 
формы становится асимметрия, которая может проявить
ся в характере силуэта, в конструктивной основе, в тойо
ном и цветовом расположении пятен, в использовании 
материалов с  различными фактурами, в размещении де
кора и т.д ., композиция приобретает динамичность и на
пряженность.
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При проектировании костюма очень важно найти сер
ное соотношение статичности и динамичности в компо
зиции. Тождественная мера, или одинаковость, и того и 
другого в одном изделии может вызвать противоречие в 
прочтении идеи модельера, привести к  утрате целостно
сти н выразительности.

Большое значение при проектировании одежды име
ют знание возможностей статики и динамики и умение 
пользоваться ими как основными средствами компози
ции, помогающими организовать форму современного 
костюма для различных функций и видов деятельности 
человека, а также влияющими на образное звучание ком
позиции в целом.

2.8. Цвет в костюме

С  древнейщих времен до нащих дней цвет тесно свя
зан с жизнью человека в различных ее психологических, 
эмоциональных и духовных проявлениях. В ранние эпо
хи развития цивилизации цвету приписывалось опреде
ленное символическое значение.

Например, белый цвет означал добро, исцеление, по
беду над злыми духами; красный символизировал жизнь, 
энергию, силу, в то время как черный цвет был знаком 
разруш ения, зла, болезни, смерти. Создавая предметы 
быта и украшая их цветными узорами, человек пытался 
привлечь силы добра, попросить здоровья, удачи, ото
гнать болезни.

В наше время символическое содержание цвета почти 
утрачено, но в поиске цветового решения проектируемо
го предмета, например костюма, необходимо помнить, 
что посредством цвета можно управлять настроением и 
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вниманием зрителя, привлекать его взгляд к  предметам 
d определенной последовательности: от главного к вто
ростепенному. Поэтому цвет является самым действен
ным средством композиции.

2.8.1. Основные сведения о цвете
Цвет — это ощущ ение, которое возникает в органе 

зрения человека при воздействии на него света, отражен
ного от предметов окружающего мира. Человек может 
видеть только то, что имеет цвет, все бесцветное — неви
димо для нашего глаза,

Все многообразие цветов мож но разделить на две 
большие группы. Цвета бывают ахроматические и  хрома
тические. Группу ахроматических цветов составляют бе
лый, черный, и результат их смешения — бесчисленное 
разнообразие серых цветов. Все остальные цвета являют
ся хроматическими.

Различать цвета, соединять их в гармоническое един
ство, создавая определенный художественный образ, по
могает знание их характеристик. К основным характери
стикам цвета можно отнести следующие:

•  цветовой тон — это качество цвета, позволяющее 
дать ему название, например, желтый, зеленый, 
фиолетовый и т .д .; эта характеристика присуща 
только хроматическим цветам; естественной при
родной шкалой цветовых тонов является спектр 
солнечного света;

•  светлота — это степень отличия цвета от черного 
или белого; самым светлым является белый цвет, 
самым темным — черный; в гамме спектральных 
цветов самым светлым воспринимается желтый
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цвет, а самым темным — фиолетовый; светлотные 
отнош ения очень важны в композиции, так как 
одни и те же цветовые тона производят на зрителя 
различные ощущения в зависимости от степени их 
светлоты; светлота является единственной характе
ристикой ахроматических цветов;

•  насыщенность — это степень отличия хроматичес
кого цвета от равного ему по светлоте ахроматичес
кого; самыми насыщенными являются спектраль
ные цвета, у которых нет ахроматических примесей 
и цветовой тон воспринимается резко; чем ближе 
цвет к серому, тем он менее насыщен; насыщен
ность определяет активность цвета — спектральные 
цвета более активны, чем малонасыщенные.

Все многообразие хроматических цветов и их оттенков 
получается благодаря бесконечному числу их смешения 
друг с другом. Но существуют три цвета, которые не мо
гут быть получены путем смешения других цветов, — это 
желтый, синий и красный. Эти цвета называются основ
ными. Все остальные цвета получаются смещением ос
новных цветов и называются проиэводиыми.

Ни в природе, ни в художественных произведениях 
цвета не встречаются изолированно друг от друга, они 
всегда находятся в каком-то взаимодействии. При этом 
механическая случайная совокупность цветов принципи
ально отличается от сочетания цветов d колорите.

Колорит (от латинского color — цвет, краска) — это си
стема соотнош ения цветов, образующая определенное 
единство и являющаяся эстетическим проявлением кра
сочного многообразия действительности. Колорит являет
ся одним из важнейших средств эмоциональной вырази
тельности, существенным компонентом художественного 
образа произведения.
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Характер колорита связан с содержанием и общим за
мыслом произведения искусства, с эпохой, стилем, а так
же индивидуальностью художника.

В колорите цвета соединяются по принципу соподчинеи- 
ности, они находятся в тесном взаимодействии и сотрудни
честве. Количественно и качественно здесь различаются 
главные цвета, определяющие общий колористический 
настрой композиции, и второстепенные, помогающие 
достижению цветового богатства и активному звучанию 
главных цветов.

По характеру преобладающих цветовых сочетаний ко
лорит может быть спокойным и напряженным; холод
ным и теплым; светлым и темным; радостным и мрачным 
и т. п.

По степени насыщенности и силе цвета различают яр
кий или блеклый, активный или сдержанный колорит. В 
любом случае цвета, составляющие колорит, должны со
гласовываться друг с  другом по законам гармонии.

2.8.2. Гармонические сочетания цветов
Как было отмечено выше, колорит — это система цве

товых сочетаний, создающих гармоническое единство в 
пределах одной композиции. Очевидно, что не любое со
четание цветов обеспечивает гармоничное соседство.

Вопрос гармонии цветов интересовал многих ученых 
и художников с давних пор. Первым попробовал систе
матизировать цвета английский ф нзик Исаак Ньютон. 
Он расположил все цвета солнечного спектра по кругу, 
добавив к  ним отсутствующие пурпурные. Цветовой круг 
Ньютона стал применяться для научных и художествен
ных целей.
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После этого появилось множество других цветовых 
систем. Одним из самых удобных из них является цвето
вой круг, разработанный В.М.Ш угаевым. В отличие от 
Ньютона, который в основу своей системы положил три 
основных цвета — синий , ж елты й и красный, Шугаев 
опирался на четыре главных цвета, включив в триаду ос
новных цветов еще и зеленый.

Зеленый цвет, хотя и япляется производным от смеше
ния желтого и синего, при этом воспринимается абсо
лютно нейтральным по отношению к своим «родителям». 
Итак, определив четыре цвета (синий, желтый, красный 
и зеленый) как главные, Шугаев расположил их в круге 
на концах взаимно перпендикулярных диаметров.

Между главными цветами в четырех четвертях помести
лись промежуточные, которые составили четыре группы:

•  желто-красные;
•  сине-красные;
•  сине-зслсные;
•  желто-зеленые.
В настоящее время сложилась теория гармонических 

сочетаний цветов, которую и принято брать за основу при 
поиске колористического решения композиции. Опира
ется эта теория на цветовой круг Шугаева.

Всего существует четыре группы цветовых гармони
ческих сочетаний:

•  однотоновые гармонии;
•  гармонии родственных цветов;
•  гармонии родственно-контрастных цветов;
•  гармонии контрастных цветов.
Рассмотрим их последовательно.
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Однотоновые гармонические сочетания цветов

Такие сочетания еще называются гармониями теневых 
рядов. Основу их составляет какой-либо один цветовой 
тон, который о том или ином количестве присутствует в 
каждом из сочетаемых цветов. Различаются цвета в по
добном колорите лишь по светлоте и насыщенности. В 
таких сочетаниях часто используются и ахроматические 
цвета.

Общий колорит однотоновых гармоний имеет спокой
ный, уравновешенный характер. В случае примерно одина
кового распределения площадей всех цветов утверждается 
идея статики, покоя. Такой колорит можно определить как 
нюансный. Хотя здесь возможен контраст темного и свет
лого.

При создании костюмной композиции сочетание од
нотоновых цветов используется довольно часто, так как 
это самый простой способ гармонизации колорита.

Гармонические сочетания родственных цветов

Родственными называются цвета, расположенные в 
одной четверти цветового круга между двумя главными 
цветами. Подобные сочетания также не представляют 
особой сложности. В цветовом круге Шугаева существу
ет четыре группы родственных цветов: желто-красные 
(оранжевые), красно-синие (фиолетовые), сине-зеленые, 
желто-зеленые.

Гармония родственных цветов основывается на нали
чии в них примесей одних и тех же главных цветов. Со
четания родственных цветов представляют собой сдер
жанную, спокойную колористическую гамму, созданную 
по принципу нюанса.
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Справиться с некоторым однообразием такого коло
рита помогает введение ахроматических примесей, что 
приводит к  затемнению или высветлению цветов, а это 
привносит в композицию светлотный контраст, усилива
ющий ее эмоциональную выразительность.

Гармонические сочетания 
родственно-контрастных цветов

Наиболее распространенными и богатыми и отнош е
нии колористических возможностей являются гармонии 
родственно-контрастных цветов. Родственно-контраст
ные цвета располагаются в смежных четвертях цветово
го круга. Далеко не всякие сочетания таких цветов обес
печивают гармонию.

Художественная практика показала, что родстпеино- 
контрастные цвета даже в чистом виде, без примесей к  иим 
ахроматических цветов, гармонируют друг с другом, если 
количество объединяющего их главного цвета и количе
ство контрастирующих главных цветов в них одинаковы.

Возможны варианты удачных сочетаний двух, трех и 
четырех родственно-контрастных цветов. Рассмотрим их 
последовательно:

•  два цвета, положение которых в цветовом круге оп
ределяется концами строго вертикальных или гори
зонтальных хорд; эти цвета равноудалены и от об
щего главного цвета, и от контрастных главных 
цветов (рис. 31 а);

•  три цвета, расположенные в вершинах тупоуголь
ного треугольника, у которого верш ина тупого 
угла — главный цвет, а противоположная сторо
на — строго вертикальная или горизонтальная хор
да (рис. 31 6);
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•  три цвета, расположенные в вершинах прямоуголь
ного треугольника, у которого гипотенуза — диа
метр цветового круга, а катеты — вертикальные и 
горизонтальные хорды (рис. 31 в);

•  три цвета, расположенные в вершинах равносто
роннего треугольника, у которого одна из вер
шин — главный цвет, а противоположная сторо
на — вертикальная или горизонтальная хорда; 
легко заметить, что в цветовом круге имеется всего 
четыре таких треугольника по числу главных цве
тов (рис. 31 г);

•  четыре цвета, расположенные в вершинах прямоу
гольника или квадрата, у которых все стороны — 
вертикальные и горизонтальные хорды (рис. 31 д).

Гармонические сочетания родственно-контрастны х 
цветов значительно обогащаются при добавлении к ним 
ахроматических или цветов и з их теневого ряда.

Гармонические сочетания контрастных цветов

Контрастными являются цвета, которые находятся □ 
противоположных четвертях цветового круга. Например, 
контрастными по отнош ению к  сине-зеленым являются 
все красно-желтые (оранжевые) цвета.

Два цвета, расположенные на концах диаметра, т. е. 
наиболее удаленные друг от друга, называются контраст- 
но-дополнительными (рис. 31 е). Такие пары цветов со
ставляю т гармонические сочетания. Их не связы вает 
никакая степень родства, они обладают полярными ка
чествами, поэтому их сочетание обладает повышенной 
активностью и напряженностью , которая обусловлена 
свойством дополнительных цветов в условиях соседства 
усиливать звучание друг друга.
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Сочетание пары контрастно-дополнительных цветов 
может быть обогашено эа счет введения в композицию 
иветои из их теневых рядов или  ахроматических.

Вопрос о гармонии цветовых сочетаний невозможно 
рассматривать изолированно от эстетических взглядов, 
сложившихся в ту или иную историческую эпоху. С  те
чением времени меняются представления человека о кра
соте и совершенстве. Однако изложенная выше система 
построения цветовых гармоний является объективной и 
может быть взята на вооружение как опытными, так и на
чинающими художниками.

При этом в художественной практике при оценке со
четаемости цветов самым важным критерием является их 
эмоциональная выразительность, способная вызвать у 
зрителя чувственные переживания.

2.8.3. Особенности восприятия цветов
Любое произведение прикладного искусства формирует 

цветовую среду, которая оказывает влияние на душевное 
состояние человека, характер его мыслей, уровень рабо
тоспособности. Цвет, таким образом, является оедушим 
началом, организующим пространство и способным вы
звать у зрителя активную эмоциональную реакцию.

В истории существует немало примеров, полтвержда- 
юшнх влияние цвета на психику и физиологию челове
ка. Общий колорит среды, в которую помешен человек, 
способен управлять не только его настроением, но даже 
самочувствием и работоспособностью. Этот факт необ
ходимо учитывать при проектировании современного 
бытового костюма.
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Многими опытами доказано, что все спектральные 
цвета в большей или меньшей степени вызывают ф изи
ологические реакции человека. Так, например, красный 
цвет активизирует все функции человеческого организ
ма, повышает энергию, имеет «иреваю щ ий и  возбужда
ющий эффект. Н а короткое время он способен повысить 
работоспособность, но довольно скоро вызывает уста
лость и раздражение.

Желтый цвет является оптимальным в отношении ф и
зиологических реакций — он тонизирует и не вызывает 
утомления. Зеленый, так ж е как и  желтый, оказывает бла
готворное физиологическое воздействие на организм — 
он успокаивает, на непродолжительное время повышает 
работоспособность.

Голубой и  синий цвета успокаивают, снимают напряже
ние, но при этом несколько снижают работоспособность, 
затормаживают функции человеческого организма.

Фиолетовый цвет соединяет в себе эффект красного и 
синего, оказывает угнетающее воздействие на нервную 
систему.

Столь сильное влияние цвета на психику человека 
объясняется тем, что отдельно взятые цвета или их соче
тания могут вызвать у зрителя так называемые цветовые 
ассоциации, которые связаны с жизненным опытом, вос
поминаниями, определенными эмоциями и образами.

Очевидно, что цветовые ассоциации не у всех людей 
одинаковы. Во многом это зависит от расовой и этничес
кой принадлежности, от культурных традиций, рода де
ятельности, возраста, темперамента каждого человека. 
Цветовые ассоциации зависят и от объективных свойсто 
цвета. Чем более насыщен цвет, тем более определенные 
и устойчивые реакции он порождает у  человека.
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Цветовые ассоциации могут быть физиологическими 
и эмоциональными. К  физиологическим относятся сле- 
аующие ассоциации:

•  температурные — все цвета вы зываю т иллюзию 
либо теплых, либо холодных; к теплым цветам от
носятся красный, оранжевый, желтый, т. е. цвета 
огня, солнца; группу холодных цветов составляют 
голубой, синий, сине-зеленый, которые ассоцииру
ются с цветом снега, льда, воды; при затемнении 
цвета становятся более теплыми, а  при добавлении 
белой краски — «холоднеют»;

•  весовые — некоторые цвета воспринимаются тяже
лыми, другие же легкими; ощущение тяжести вы
зывают темные хроматические и ахроматические 
цвета, а также цвета малонасыщенные;

•  пространственные — находясь в одной изобрази
тельной плоскости, одни окрашенные пятна кажут
ся ближе, а  другие дальше, это связано с иллюзией 
отступающих и приближающих цветов; отступаю
щими являются холодные цвета, особенно если они 
светлые; теплые же и темные цвета зрительно при
ближают предметы; независимо от светлоты, любой 
хроматический цвет кажется расположенным бли
же, чем ахроматический;

•  акустические — одни цвета воспринимаются как 
громкие, другие — как тихие; к  первой группе от
носятся активные насы щ енны е цвета, особенно 
теплые; вторую группу составляют ахроматические 
и малонасыщенные, светлые, а также спектральные 
холодные цвета;

•  фактурные — одни цвета создают ошушение фак- 
турности, материальности, плотности, они помога
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ют выявить форму предмета, подчеркивают насто
ящую фактуру; к ним можно отнести теплые, ма- 
лонасыш енные, приближающие цвета; другие цве
та восп риним аю тся бесф актурны м и, легки м и , 
нем атериальны м и; к ним  относятся холодные, 
светлые, отступающие цвета.

Кроме физиологических реакций цвета могут вызы
вать также эмоциональные:

•  позитивные — некоторые цвета воспринимаются 
как радостные, веселые, бодрящие, они вызывают 
приятные ощущения и создают хорошее настрое
ние; как правило, такими являются теплые, свет
лые, яркие насыщенные цвета;

•  негативные — другие же цвета ассоциируются с гру
стью, печалью, они могут вызвать ощущение тра
гичности, душевного дискомфорта, угнетенности, 
даже страха; к  таким цветам можно отнести фио
летовый цвет, а также все темные, малонасыщ ен
ные цвета;

•  нейтральные —  многие цвета являются очень пас
сивными и не порождают сильных реакций, они 
воспринимаю тся как спокойны е, безрааличные, 
уравновешенные; обычно это ахроматические цве
та, не очень темные и не очень светлые.

Ф изиологические цветовые ассоциации являются бо
лее устойчивыми — одни и тс же цвета вызывают у боль
шинства людей одинаковые реакции независимо от их 
проживания, образа ж изни, темперамента.

Эмоциональные же воздействия цветов и их сочетаний 
отличаются у разных людей гораздо чаще и в значитель
ной степени зависят от культурных традиций. Так, напри
мер, белый цвет у европейцев ассоциируется с  радостью,
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чистотой, здоровьем, а у японцев он означает скорбь, яо- 
ляясь цветом траура.

Знание особенностей психологического восприятия 
человеком различных цветов является очень важным для 
художника, так как оно помогает ему осуществить глав
ную свою задачу — создание предметной среды как мож
но более комфортной н  «человечной».

Вопросы для повторения к  главе 2

1.Что т акое композиция?
2. Какие факторы влияют на поиск композиционного решения 

проектируемого предмета?
3. Каковы основные свойства композиции?
4. Что такое форма?
5. Какие объективные свойства характеризуют форму ?
6. Что т акое силуэт и ка к  он связан с формой предмета ?
7. Какие виды силуэтных форм существуют в  современном 

костюме?
8. Какие линии характеризуют композицию костюмо?
9. Как пластические свойства швейных материалов определя

ют характер линий в костюме ?
10. Д ат ь определение понятию « пропорция».
11. Какие существуют виды пропорций? Что такое модуль?
12. Какая пропорция называется «золотым сечением»?
13. Кок пропорции костюма связаны со строением фигуры че

ловека?
14. Каким образом ведется поиск пропорциональных отношений 

в костюме?
15. Что такое масштабность и как она связона с  пропорция

ми костюмо?
16. Чем обусловлено требование учета масштабности при про

ектировании предметной среды?
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17. Д ат ь определение понятиям ^симметрия», «асимметрия«, 
<•диссимметрия».

18. Кокие виды симметрии существуют в природе и в  худож е
ственном творчестве?

19. Кок симметрия и асимметрия могут проявляться в кос
тюмной композиции?

20. Какие факторы должны учитываться при выборе вида сим
метрии в  композиции костюмо ?

21. Д ат ь определение поннтинм «контраст», *нюонс», «тож
дество».

22. Чем обусловлен выбор контрастного или нюансного решения 
в  композиции костюмо?

23. Кок контраст или нюанс проявляются в  форме, конструк
ции, пластике, тональном и цветовом решении костюма ?

24. Что т акое *ритм» и «метр» ?
25. Как рит м и метр могут проявляться в костюмной компо

зиции?
26. Какие поправления может иметь ритмическое движение в 

костюме?
27. Д ат ь определение понятиям <динамика» и *стотико».
28. Как проявляется динамика и статика в силуэтной форме 

костюмо?
29. Каким образом пластические свойства швейных материа

лов влияют но диномику и статику композиции костюма?
30. Как характер и направление конструктивных и декоратив

ных линий определяют динамику и статику композиции ко 
стюма ?

31. Как статико и динамика связаны с другими выразительны
ми средствами композиции (симметрия и асимметрия, кон
траст и нюанс, рит м и метр) ?

32. Какие факторы определяют выбор динамики или стотики 
в костюмной композиции?

33. Что тикое цвет и каковы его основные характеристики?
34. На какие две группы подразделяется все мяогообрсзие цве-
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35. Что такое колорит?
36. Что представляет собой цветовой круг, разработанный 

В. М. Шугаевым?
37. Как составляются однотоновые гармонические сочетания 

цветов?
38. Как создаются гармонические сочетания родственных цве

тов?
39. Как создаются гармонические сочетания родственно-конт

растных цветов?
40. Как создаются гармонические сочетания контростно-до- 

полнитеяьных цветов?
41. Какие реакции в  организме человека вызывают различные 

цвета и их оттенки?
42. Какие физиологические ассоциации вызывают цвета и цве

товые сочетания?
43. Какие эмоциональные ассоциации вызывают цвета и цве

товые сочетания?



........  Глава 3 ........
МОДЕЛИРОВАНИЕ 

СОВРЕМЕННОЙ ОДЕЖДЫ

Моделирование, являющееся важнейшим эвеном в ху
дожественном проектировании швейных изделий, зани
мается созданием разнообразных форм одежды, а также 
предусмотренных моделью конструктивных линий, дета
лей, элементов. Моделирование представляет собой твор
ческий процесс организации швейного материала d со
ответствии с композиционной идеей костюма.

Главное в моделировании формы одежды — материал, 
из которого она изготавливается. D зависимости от свойств 
материала определяется выбор способа образования фор
мы. В каждой фазе исторического развития человек и ма
териал менялись местами — сначала материал диктовал 
человеку форму одежды и способ ее создания, затем че
ловек занял активную позицию, т. е. научился получать 
материалы с заданными свойствами. С  появлением но
вых материалов формировались и новые способы моде
лирования одежды. .

За всю историю развития цивилизации человечестио 
накопило огромный опыт в формообразовании одежды. 
Современное моделирование обладает богатым арсена
лом приемов формообразования, что делает возможным 
создание практически любой костюмной формы. Основ
ные приемы формообразования одежды подробно опи
саны в этой главе.
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3.1. Исторически сложившиеся 
способы моделирования

За многовековую историю развития костюма и спосо
бов ее производства придуманы и реализованы в матери
але самые разнообразные формы одежды. Приемы созда
ния этих форм весьма разнообразны и зависят прежде 
всего от характера самой формы, от ее конструкции, от 
свойств материалов, из которых создается костюм.

При всем многообразии приемов и методов модели
рования можно выделить четыре основные способа фор
мообразования:

•  от целого лоскута ткани или другого материала;
•  при помоши прямого кроя;
•  на основе криволинейного кроя;
•  посредством разверток.
Все перечисленные способы моделирования принци

пиально отличаются друг от друга. Выбор того или ино
го из них зависит от особенностей создаваемой модели. 
Вопрос предпочтения способа моделирования в значи
тельной степени определяется также требованиями моды 
в отношении ведущих силуэтных форм, пропорций, пла
стической организации и т. д.

Рассмотрим подробно каждый из основных способов 
моделирования.

Моделирование от целого лоскута ткани

Моделирование одежды от целого куска швейного ма
териала является самым древним способом формообра
зования костюма. Прообразом одежды, полученной та
ким способом, может служить шкура животного, убитого
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первобытным охотником, наброшенная на тело н  закреп
ленная на нем определенным образом.

Одежда, созданная из целого лоскута материала, не 
имеет кроя и не сшивается. Несшитая и некроеная форма 
одежды встречается в костюмах практически всех народов 
мира. Подобная одежда так или иначе присутствует и в 
современном костюме, либо играя самостоятельную роль, 
либо, что бывает чаще, выступая в качестве дополнений.

Идеальным примером несшитой одежды, представля
ющей собой целый некроеный лоскут ткани, является 
античный костюм Древней Греции. Основными видами 
одежды и мужчин и женщин были хитон и гиматий. Пер
вый из них был в современном понимании легкой одеж
дой, выполняя роль платья, второй, являясь плащом, — 
верхней.

Несмотря на различное назначение, эти виды одежды 
представляли собой прямоугольники ткани, которые дра
пировались вокруг тела и закреплялись на нем  при 
помощи специальных пряжек — аграфов.

Способы драпировки были столь искусными, что из 
обычного прямоугольника получались в результате самые 
разнообразные формы одежды. Причем, используя опре
деленные секреты, древние греки могли из одной исход
ной формы получать каждый раз новый костюм.

Особенно красивыми и сложными были формы жен
ской одежды. Отворачивая часть ткани и подпоясываясь 
под грудью или на талии, женщины создавали иллюзию 
костюма, состоящего из нескольких частей — блузы и 
юбки или безрукавной кофты и юбки. На рие. 32 пред
ставлен античный женский хитон, являющ ийся ярким 
примером одежды, созданной из целого лоскута ткани.

Форма одежды диктовалась, с одной стороны, плас
тическими возможностями материала, с другой — эсте-

119





Глава з . Моделирование современной одежды

тическим идеалом фигуры той эпохи. Костюм древних 
греков отличался пропорциональностью, гармоничнос
тью и уравновешенностью. До наших дней античный 
костюм остается образцом драпированной одежды.

В современном костюме драпированные формы, со
зданные из целого некроеного лоскута, редко использу
ются как основная одежда. Зато распространен о их 
применение в виде аксессуаров — платков, шалей, палан
тинов, шарфов, которые могут драпироваться на голове, 
шее, бедрах, помогая создавать интересные костюмные 
композиции.

Моделирование при помощи прямого кроя

Ф ормообразование швейных изделий при помощи 
прямого кроя также является древнейшим способом мо
делирования одежды. Возник он в местностях с суровым 
климатом, необходимость защиты тела от холода заставила 
человека сшивать полотнища ткани, кожи, меха, чтобы 
таким образом получить непроницаемую оболочку.

Однако прямой крой можно встретить в костюме на
родов всего мира: у славян и жителей А фрики, у индусов 
и у обитателей Севера, у сеперо- и южноамериканских 
индейцев и у народов арабского Востока. На рис. 33 изоб
ражен народный русский костюм, являющийся образцом 
прямокроенной одежды.

Популярность и широкая распространенность прямо
линейного кроя продиктована, с одной стороны, просто
той изготовления одежды, с другой — экономичностью 
расхода ткани, так как при таком способе раскроя ткань 
используется практически полностью, без отходов.

Кроме того, прямой крой обеспечивает некоторую 
свободу облегания одежды, что позволяет создавать из-
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Рис. 33. Эскиз русского народного костюма 
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делия без тщательной подгонки по фигуре с определен
ным размерным диапазоном.

Одежда с  прямолинейным кроем идет людям с различ
ными типами фигуры и особенностями телосложения, 
потому что она скрывает как излишнюю полноту, так и 
чрезмерную худобу.

При таком  способе ф ормообразования получается 
одежда прямого силуэта, который однако можно разно
образить за счет некоторых приемов. Например, исполь
зуя сборку в верхней и нижней частях одежды, можно со
здать овальны й силуэт, а при пом ощ и клиновидны х 
вставок — трапециевидный расклешенный.

Организация формы одежды при таком способе моде
лирования в значительной степени зависит от пластичес
ких свойств материалов. Если для изготовления одежды 
использовать формообразующий непластичный матери
ал, то форма будет жесткой, геометрической, статичной. 
При использовании мягких струящихся тканей, таких как 
щелк, вискоза, трикотаж, получается пластичная, под
вижная форма одежды.

Формообразование одежды на основе прямого кроя, 
возникнув в незапамятные времена, надолго сохранилось 
в народном крестьянском костюме. В одежде же городс
кой и особенно аристократической этот способ модели
рования многие века был предан забвению. Только мода 
начала XX етолетия, пропагандирующая простои и удоб
ный костюм, вернула интерес к прямому, рационально
му крою.

В современном костюме прямой крой в чистом виде 
используется редко. Условно прямокроенной считается 
одежда, в которой основные прямые линии кроя сочета
ются с некоторыми кривыми линиями, например, лини- 
имн горловины, проймы, оката рукапа и т. д.
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М оделирование*^ основе криволинейного кроя

В европейском костюме средневековья (XII—XIV вв.) 
утверждается новая форма одежды, обтягивающей фигу
ру и подчеркивающей ее строение. Подобную одежду со
здать при помощи прямолинейного кроя невозможно. В 
формообразовании костюма начинает складываться но
вый принцип моделирования, основанный на криволи
нейном крое, который, возникнув в XII в., продолжал со
вершенствоваться в течение многих веков.

В основу моделирования одежды с помошью кривых 
линий кроя положен принцип подгонки формы костю
ма к  форме человеческого тела. Криволинейный крой 
обусловлен сложной топологией фигуры человека, поверх
ность которой исключает прямые линии.

Чтобы добиться такой формы одежды, которая бы 
полностью повторяла конфигурацию тела человека, не
обходимо использовать в конструкции изделия множе
ство швов. Л инии этих швов проходят по тектоническим 
точкам тела, по его выступающим и вогнутым поверхно
стям, а также через границы мышечных и костных соеди
нений.

Так, например, линия соединения рукава с лифом 
г'Г‘. вращается в криволинейную пройму, которой соот
ветствует сложная по конфигурации линия верхней час
ти рукава — его оката. При криволинейном крое этого 
конструктивного узла изымаются иалишки ткани, а зна
чит, и свобода формы, характерная для кроя на основе 
прямых линий.

Кривые линии могут описывать помимо проймы лифа 
и оката рукава также горловину, боковой срез лифа, ли
нию талии юбки и брюк. Криволинейный характер име
ют, кроме того, вертикальные швы-рельефы, проходящие
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через центры груди спереди и выступающие точки лопа
ток сзади. Их кривизна помогает подогнать форму одеж
ды по фигуре.

Формообразование на основе криволинейного кроя 
применяется не только в тех случаях, когда преследуется 
цель добиться плотного прилегания одежды к телу чело
века. С  помощью кривых линий кроя моделируется так
же одежда, значительно отстоящая от фигуры, имеющая 
сложный по конфигурации силуэт, статичную форму. На 
рис. 34 изображен типичный мужской костюм эпохи ба
рокко, форма которого получена при помощи криволи
нейного кроя.

Чтобы такая одежда хорошо сохраняла свою форму и 
под тяжестью ткани не обвисала, зачастую используют
ся подаерживающие каркасы и  подкладки. Примеры по
добных форм можно наблюдать в истории костюма всех 
эпох, начиная со средневековья.

Как ранее было отмечено, костюмы, форма которых 
образована из целого лоскута ткани или на основе пря
мого кроя, лучше всего изготавливать из мягких, драпи
рующихся материалов, имеющих хорошие пластические 
свойства, так как при этом даже очень объемная одежда 
не выглядит громоздкой к  неуклюжей. Криволинейный 
же крой находит свое наилучшее воплощение в плотных, 
формообразующих материалах, таких как драп, сукно, 
жесткий шелк типа тафты, парча и т. п.

В том случае, когда облегающую или любую другую 
статичную форму костюма нужно создать из мягких тка
ней, их следует предварительно продублировать и тем са
мым уплотнить клеевыми прокладками.

Формообразование одеждЬ1 на основе криволинейного 
кроя является самым распространенным способом совре
менного моделирования, так как он дает наибольшие
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возм ож ности получения разн ообразны х костю мны х 
форм. О н может использоваться в чистом виде как един
ственный способ формообразования, а также в сочетании 
с другими. Особенно часто встречается соединение в од
ном изделии прямых и  кривых линий кроя.

Моделирование посредством разверток

Все рассмотренные выше способы м оделирования не 
могут бьггь использованы при создании одежды из мате
риалов, которые исключают влажно-тепловую обработ
ку. К  таким швейным материалам относятся натуральные 
кожа и замша, натуральный и искусственный мех, пле
ночные материалы или ткани с пленочным покрытием, 
некоторые синтетические материалы и т. д.

Особенностью этих материалов является то, что они 
обладаю т незначительн ой  растяж им остью , поэтом у 
одежда, которая из них изготавливается, должна иметь 
большую свободу облегания, чем создаваемая из тради
ционных тканей. С  другой стороны, в силу своей непла- 
стичности такие материалы плохо драпируются. Эго зна
чит, что одежда, имеющая большой объем, будет торчать 
на фигуре, иметь плохую посадку.

В таких случаях при моделировании формы костюма 
используется способ разверток. Этот способ достаточно 
специфичен, хотя и  представляет собой, по существу, не
что среднее между созданием формы при помощи кри
волинейного н прямого кроя. При моделировании посред
ством разверток одежда составляется из отдельных модулей, 
имеющих определенную геометрическую форму, — как 
правило, прямоугольную или треугольную (рис. 35).

Поскольку вытачки при таком способе исключаются, 
излишки материала убираются в швы. Естественно, что
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такая одежда имеет множество швов, которым придает
ся большее конструктивное и декоративное значение, 
чем в одежде из пластичных материалов. Непременным 
условием создания одежды методом разверток язляется 
то, что швы ее должны проходить по выступающем (тек
тоническим) точкам тела. Припуски этих швов не могут 
быть обработаны влажно-тепловым способом, поэтому 
они либо настрачиваются, либо наклеиваются.

При работе с  натуральным мехом этот способ модели
рования применяется еще и потому, что размер щкурок 
и пластин меха вынуждает создавать целую форму из от
дельных модулей. Важным моментом при этом является 
подборка меха по рисунку, цвету, направлению ворса, а 
также соображения экономии материала, так как мех яв 
ляется ценным сырьем.

Удачно подобранный мех не только не теряет своих 
природных эстетических качеств, но и  приобретает д о
полнительную декоративность, придавая всему изделию 
выразительное образное звучание, оригинальность ком
позиционного решения.

Описанные здесь способы моделирования прошли 
длительный путь развития и совершенствования. В прак
тике современного формообразования костюма находят 
применение все четыре способа создания одежды.

Каждый из них представляет собой исторические 
фазы освоения человеком различных швейных материа
лов. С  появлением новых тканей и  материалов, облада
ющих определенными свойствами, рождались и новые 
приемы создания формы костюма.

Данный факт дает основания предполагать, что этот 
процесс будет продолжаться и в будущем. М ожет быть.
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вскоре будет разработан очередной способ моделирова
ния, учитывающий особенности вновь изобретенных 
тканей.

3.2. Фигура человека как объект 
формообразования одежды

Одежду можно определить как искусственный покров, 
облекаю щий фигуру человека. Без человека-носителя 
одежда утрачивает свой смысл, перестает вы полнять 
свойственные ей функции. Поэтому закономерности раз
вития костюмных форм всегда, независимо от художе
ственных вкусов эпохи и требований моды, подчинены 
тектонике тела человека.

Основой строения человеческого тела является позво
ночный столб ,'к  которому с помощью главных конст
руктивных узлов — плечевого и бедренного — присоеди
нены руки и ноги. Человеческая фигура вертикальна, 
симметрична, кроме основных — плечевого и бедренного 
конструктивных поясов — она имеет и другие горизонталь
ные пояса, соответствующие уровням тектонических точек.

Одним из самых важных конструктивных поясов яв
ляется линия талии. Ее значение в одежде очень велико, 
так как она делит изделие на верхнюю и нижнюю части, 
а значит, является основой поиска пропорциональных 
отношений в костюме.

На рис. 36 изображена фигура человека и показаны ее 
важнейшие тектонические точки. Спереди такими точка
ми являются: точки сочленения торса и шеи; выступаю
щие точки плеч; центры 1рудных желез; точки на уровне 
линии талии; пупок; выступающие точки бедер (под-
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оздошные кости); точки нижнего уровня бедер; место 
лонного срашения.

Со стороны спины расположены следующие тектони
ческие точки: выступающие точки плеч; седьмой шейный 
позвонок; выступающие точки лопаток; точки линии та
лии; выступающие точки верхнего уровня бедер; высту
пающие точки ягодиц.

Если все эти точки соединить, то можно получить го
ризонтальные уровни и подобные геометрические фигу
ры, которые составляют вспомогательную конструктив
ную сетку. Эта сетка положена в основу конструктивного 
построения одежды, ее основные тектонические точки 
являются «точками отсчета» при создании чертежей кон
струкций, по которым изготавливаются лекала для рас
кроя швейных изделий.

Велико значение конструктивных тектонических то
чек и для моделирования. Руководствуясь ими, можно 
уверенно создавать новую костюмную форму, зная, что 
она по своей тектонике будет соответствовать фигуре 
человека.

Моделирование современной одежды ориентируется на 
пропорционально сложенные мужские и женские фигуры, 
обладающие стандартными типовыми параметрами. Для 
специалиста,занятого в сфере создания современной 
одежды, чрезвычайно важно знать закономерности про- 
проциональных отношений в строении фигур, принятых 
за стандартный образец.

Под пропорциями человеческого тела понимается со
гласованная система всех его размерных величин. При 
всех исключительно богатых индивидуальных особенно
стях в его строении можно усмотреть средние типичные 
черты, определенные закономерности пропорциональ
ных отношений его частей.
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Изучение пропорций человеческой фигуры использо
валось художниками и анатомами всех времен для созда
ния канонов, т. е. закономерностей изображения челове
ка. Причем в качестве канонов пропорций человеческого 
тела выбиралась система типичных размеров тела, при* 
нимаемая за образец, без учета возможных индивидуаль
ных отклонений от этого образца.

Древнейшие данные об изучении пропорций челове
ка были обнаружены в гробнице египетской пирамиды 
близ города М емфиса, возраст которой исчисляется 5000 
лет.

А один из первых канонов построения человеческой 
фигуры предложил древнегреческий скульптор Поликлет. 
Согласно этому канону размер головы человека, являю 
щийся модульной единицей, составляет 1/8 часть от всего 
роста. Этот принцип пропорционирования человеческо
го тела, принятый за образец всеми античными художни
ками, развил и уточнил другой древний грек — Лисипп.

D качестве размерного модуля он также принял высоту 
головы, которая укладывается по всей величине роста 8 
раз. При этом величина лицевой части составляет 1/10 
часть, а голова вместе с шеей — 1/6 часть от всей длины 
тела.

Линия талии делит тело человека на две неравные ча
сти — верхнюю, содержащую 3 модульных единицы, и 
нижнюю, содержащую 5 модульных единиц. Таким об
разом, отнош ение размеров верхней и нижней частей 
тела человека можно записать в виде 3:5. Очевидно, что 
это соотнош ение является числовым приблизительным 
аналогом «золотого сечения».

Геометрическим центром человеческого тела согласно 
канону Лисиппа является точка лонного сращения. Если 
изобразить человека прямо в полный рост с чаэведенны-
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ми руками и провести горизонтальные линии через его 
подошвы и верхушечную часть темени, а вертикальные 
— через концы пальцев рук, то при пересечении их по
лучается квалрат, центр которого совпадает с центром 
тела человека.

Эта схема пропорций человеческой фигуры получила 
в дальнейшем название «квадрат древних». По сути дела 
это был первый подробный и достаточно точный канон 
изображения тела человека. В эпоху Возрождения этот 
канон был доработан и несколько видоизменен итальян
ским художником и изобретателем, посвятившим много 
времени изучению анатомии человека, Леонардо да Вин
чи (рис. 37).
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Леонардо стремился при помощи обмеров н сопостав
ления отдельных размеров человеческого тела найти иде
альные пропорции, которые бы стали образцом физичес
кой гармонии и соразмерности.

В более поздние эпохи были разработаны разнообраз
ные каноны, в которых за модульную величину принима
лись размеры головы, лица, носа, киста рук, позвоночного 
столба и т. п. Наибольший интерес для практической де
ятельности и художников и модельеров представляет со
бой система пропорционирования, предложенная анато
мом П. И. Карузиным. Его канон учитывал особенности 
строения тела людей различных возрастных групп, а так
же разницу в пропорциях мужской и  женской фигур.

Сравнивая строение мужской и женской фигур по Ка- 
рузину (рис. 38 и 39), нетрудно заметить, что тело женщи
ны по своим пропорциям отличается от мужского. Ж енс
кая фигура характеризуется относи тельно меньш им 
ростом, более короткими верхними и нижними конечно
стями, широким тазом, тонкой талией и узкими плечами.

Таким образом отношение частей женской и мужской 
фигур подчиняется различным канонам, что обязатель
но должен учитывать модельер, проектируя современную 
одежду.

Пропорциональная фигура красива сама по себе — 
она гармонична и в статичном состоянии, и в движении. 
Если одежда по своей тектонике соответствует такой 
фигуре, то она также будет восприниматься красивой и 
пропорциональной.

Люди, имеющие стройную фигуру, могут позволить 
себе любую модную форму — прямую, объемную и при
легающего силуэта, мягкую и жесткую, динамичную по 
композиции и спокойную, статичную. Обладатели же
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полной фигуры, размеры которой не соответствуют стан
дарту, должны считаться со многими ограничениями.

Однако это вовсе не означает, что люди, строение тела 
которых далеко от образца идеальной фигуры, не могут 
себе позволить модную и красивую одежду. Задача моде
льера в том и состоит, чтобы создать такой костюм, ко
торый способен улучшить висшний вил человека, под
черкнуть его достоинства и замаскировать возможные 
недостатки.

Таким образом, во всех случаях проектирования одеж
ды, создается ли она на типовую пропорциональную ф и
гуру или с учетом индивидуальных особенностей строе
ния, основным объектом творчества модельера является 
тело человека.

3.3. М оделирование одежды 
методом наколки

В современном моделировании все больший интерес 
вызывает так называемый метод наколки. Особенностью 
этого метода является то, что ткань для изготовления 
швейного изделия не раскраивается по готовым лекалам. 
Модель формируется сразу из бумаги, макетной или кон
кретной ткани непосредственно на манекене или фигу
ре человека при помощи булавок.

Моделируя изделие таким образом, можно наглядно 
воспроизвести задуманную модель — ее объем, форму, 
пропорциональные соотношения основных частей, рас
положение конструктивных линий и т. д.

При моделировании методом наколки очень повыша
ется значение знания и использования пластических
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свойств различных материалов. Зачастую пластика тка
ни подсказывает модельеру ту или иную форму модели, 
становясь основным творческим импульсом при формо
образовании одежды.

Целый лоскут ткани набрасывается на манекен, пере
пускается на переднюю его часть в зависимости от дли
ны будущей модели, а вся оставшаяся ткань располага
ется сзади. Так определяю тся драпнруем ость ткани , 
характер получившихся складок (плавные, округлые или 
ж есткие, торчащ ие), а также сминаемость, упругость, 
формоустойчивость ткани.

Затем ткань с манекена снимается н накалывается 
снова, но уже в другом направлении нити основы (доле
вой нити), например, под углом 45 градусов к  ней, и ее 
свойства проверяются в новом положении. Зачастую ус
пех модели определяется тем, насколько целесообразно 
и  вы разительно модельер использовал пластические 
свойства материала.

Определив оптимальное направление ткани, можно 
приступать непосредственно к  наколке. Сначала накалы
вается передняя масть изделия, при этом булавки распо
лагаются посередине переда — на линиях горлооины, 
груди, талии, а также в высших точках груди. Нить осно
вы должна располагаться строго вертикально (если мо
делью не предусмотрено другое направление).

Затем формируется необходимый объем и создается 
форма изделия посредством накалывания ткани по ли
ниям горловины и проймы, талин и бедер, закладывания 
верхней грудной вытачки. Если рукав модели цельно
кроеный, то для наколки рукава используется ткань, рас
положенная в области руки. Для наколки рукава втачного 
или реглана берется ткань, расположенная сзади мане 
кена.
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Последовательность наколки может изменяться и до
полняться рядом приемов в зависимости от формы и по
кроя модели. Полученная в результате форма зарисовы
вается, ткань снимается с манекена, булавки удаляются.

Особое внимание необходимо уделить расположению 
ткани при создании модели из ткани с  рисунком в полос
ку или клетку. Прежде чем моделировать изделие в дан
ном случае, нужно проверить, в каком направлении сле
дует располож ить рисунок , чтобы он был наиболее 
выразительным и сочетался с  формой модели. Для этого 
на манекен накалывается ткань то в одном, то в другом 
направлении. Когда проект модели создан, наколка слу
жит средством воплощения его в материале.

Наколку обычно выполняют, используя отдельные 
куски макетной ткани. Если же форма модели в значи
тельной степени определяется пластическими свойства
ми материала, например, детали с драпировкой, то целе
сообразнее использовать конкретную  ткань. Правда, 
расход ткани на изделие при этом увеличивается. Кроме 
того, в этом случае от исполнителя наколки требуется 
высокое мастерство.

При выполнении наколки нужно точно соблюдать на
правление нитей основы и утка. Поэтому накалывание 
производится в строгой последовательности, позволяю
щей верно зафиксировать положение нитей.

3.3.1. Подготовка манекена к наколке
Прежде чем начать работу над созданием мололи ме

тодом наколки на манекене, необходимо тщательно под
готовить сам манекен, так как от этого во многом зави
сит успех всей предстоящей работы.

140



Глава 3. Моделирование современной одежды

На манекене размечаются все линии измерения и сим
метрии фигуры, а также конструктивные л инии d соот
ветствии с эскизом. Для этого используется тесьма ши
риной 0,5—0,7 см. Тесьма своей серединой совмещается 
с намеченной линией и приметывается ниткой в цвет 
тесьмы к ткани манекена.

На рис. 40 показаны все необходимые для моделиро
вания линии:

I—I — средняя задняя линия;
И —II — средняя передняя линия;
III—111 — линия горловины (по основанию шеи);

Рис. 40. Манекен, подготовленный к наколке
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IV — линия груди (прокладывается горизонтально че
рез выступающие точки груди);

V — линия талии (прокладывается горизонтально че
рез наиболее углубленные точки на боковых стенках ту
ловища);

VI — линия бедер (прокладывается на расстоянии 
примерно 20 см ниже линии талии параллельно ей);

VII —VII — линия ширины груди (прокладывается на 
расстоянии примерно 10 см выше линии груди парал
лельно ей; длина этой линии должна быть равна мерке 
ширины груди);

VIII —VIII — линия ширины спины (прокладывает
ся на расстоянии примерно на 10 см выше линии груди 
параллельно ей; ее длина равна мерке ширины спины);

IX—IX* — линия плечевого шва;
IX —X — глубина проймы;
VIII—IX —V II—Х" — линия проймы;
X—X — линия бокового шва (проклады вается на 

уровне плечевой точки вертикально вниз до кониа мане
кена или по модели)

Если методом наколки создается сложное изделие, 
имеющее различные модельные линии (кокетки, подре
зы, драпировки, рельефы и т. д .), то необходимо разме
чать на манекене и их тоже, так как они являются ори
ентирами при создании формы и определении размеров 
кусков макетной ткани.

Разумеется наколка производится на манекене соот
ветствующего размера. Если фигура человека значитель
но отличается от типовой, то необходимо подогнать раз
меры манекена, используя накладки.
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3.3.2. Наколка основы лифа изделия 
с втачным, рукавом

Н аколка лифа, как правило, выполняется по одной 
стороне манекена: в женской одежде — по правой, в муж
ской — по левой. Соответственно все конструктивные 
линии , отмеченные на эскизе (вытачки, кокетки, подре
зы и т. д .) также наносятся только с одной стороны.

Д ля наколки лифа выкраиваются прямоугольные лос
куты макетной ткани, размеры которых определяются 
размером манекена с учетом припуска на свободу обле
гания. Членение лифа на части может быть осуществле
но боковыми швами или швами, расположенными на 
спинке и полочке. Лиф может быть и цельным — с од
ним швом спереди или сзади.

Рассмотрим наиболее типичный вариант, когда члене
ние лифа производится по боковым швам. При этом дли
на макетной ткан и  для переда долж на быть равной 
измерению длины талии спереди плюс 8 см, ш ирина — 
измерению манекена по линии груди от середины пере
да до бокового шва плюс 1—2 см на свободное облегание
2 см на шов 2 см на ширину полузаноса. Таким же обра
зом выкраивается н кусок ткани для спинки.

Для обеспечения точного направления нитей основы 
и утка при наколке на кусках макетной ткани вы полня
ются строчки цветными нитками, которые являются ос
новными ориентирами при наложении ткани на манекен.

На куске ткани для переда в направлении нитей осно
вы прокладываются три строчки:

•  посередине переда на расстоянии 2 см от края;
•  через высшие точки груди;
•  на расстоянии 10 см от строчки, проходящей через 

высшую точку груди.
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В направлении утка прокладываются две строчки:
•  по линии груди;
•  по линии талии.
На куске ткани для спинки в направлении нитей ос

новы прокладываются две строчки:
•  посередине спинки на расстоянии 2 см от крал;
•  через выступающие точки лопаток.
В направлении утка строчки прокладываются так же, 

как и на передней части, — по линии груди и по линии 
талии.

Наколка переда (полочкк)

Процесс наколки переда лифа показан на рис. 41.
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Ткань накладывается на правую сторону м анекена 
(имеется в виду ж енская одежда), при этом совмещают
ся линии середины и линии груди на манекене и макет
ной ткани. Наколку производят в следующей последова
тельности: 1-я булавка — на линии горловины; 2-я — на 
линии груди; 3-я — на линии талии; 4*я — в вершине гор
ловины (перед этим ткань по горловине подрезается и 
надсекается); 5-я — о высшей точке груди; 6-я — на рас
стоянии 10 см от 5-й булавки в сторону проймы (при 
этом нить основы до«кна быть строго вертикальной); 
7 -я — в вершине бокового шва (нить утка располагается 
строго горизонтально), на свободное облегание нужно 
дать припуск по линии груди 1—1,5 см.

Ткань в области проймы нужно надсечь и отвести в 
сторону плеча. Излиш ек ткани, образовавш ийся в ре
зультате наколки, по линии плечевого шва забирается в 
вытачку, которую обычно располагают на расстоянии 4— 
5 см от горловины и направляют к  высшей точке груди 
(вытачку нужно закончить, не доходя 1,5—2 см до нее). 
Вытачка должна быть такой ш ирины, чтобы в нее вошел 
весь излишек ткани н не было слабины по пройме. За
крепляется вытачка тремя булавками (8, 9, 10).

Затем ткань закрепляется по линии талии 11-й булав
кой, при этом нить утка должна совпасть с линией талии 
на манекене. Излишек ткани между 3-й и 11-й булавка
ми определяет раствор талевой вытачки. Если раствор 
вьпачки до 3 см, то середину ее располагают по нити ос
новы по центру переда и направляют к  вершине верхней 
(грудной) вытачки. Если же раствор больше 3 см, то вы
тачка смещается в сторону бокового шва. Талевая вытачка 
также закрепляется тремя булавками (12, 13, 14).
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Наколка спинки

Наколка задней части выполняется аналогичным спо
собом и показана на ркс. 42. 1-я булавка располагается 
на линии горловины; 2-я — на линии груди; 3-я — на ли
нии талии; 4 -я — в вершине горловины; 5-я — по линии 
груди касательно проймы.

Излишек ткани от проймы отводится в сторону плеча 
и забирается в плечевую вытачку, которая направляется 
D сторону выступающей точки лопатки и закалывается 
двумя булавками (6, 7). 8-я булавка располагается на ли
нии талии так, чтобы нить основы проходила по линии 
5—8, а нить утка — по линии 3—8. Излиш ек ткани на 
талии между булавками 3 и 8 забирается в вытачку. Вы-

Рис. 42. Последовательность наколки спинки лифа 
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тачка своей серединой должна совпадать с нитью осно
вы и направляться к  концу плечевой вытачки. Закрепля
ется она тремя булавками (9, 10, 11).

Лиш няя ткань спинки и полочки со стороны боковых 
и плечевых линий срезается, при этом оставляется при
пуск по 2 см. Плечевой и боковой срезы спинки подги
баются, накладываются на полочку так, чтобы сгиб рас
полагался по тесьме, проложенной по соответствующим 
линиям , и закалываются булавками.

По тесьме манекена на наколке полочки и спинки н а
мечаются линии горловины и проймы изделия. Излиш 
ки ткани срезаются с учетом припуска на шов, равного
1,5 см.

После этого наколотую модель нужно снять с манеке
на. По линиям бокового и плечевого швов спинки и по
лочки прокладываю тся разметочны е нитки , ставятся 
контрольные метки. Так же прокладываются нитки по 
вытачкам.

Затем булавки из лифа удаляются, а ткань расклады
вается на етоле для уточнения на плоскости контуров ли
ний боковых, плечевых швов, вытачек, горловины, пройм. 
Лиш ь после этого излишки ткани срезают, оставляя тех
нологические припуски на швы: по плечевому и боково
му срезам и пройме — 1,5 см; по горловине — 0,7—0,8 см.

Откорректированные детали кроя накладываются на 
бумагу и переводятся при помощи специального резца их 
контуры (без учета припусков), средние линии, конст
руктивные линии (вытачки), контрольные метки, необ
ходимые для точной сборки изделия.
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3.3.3. Наколка основы втачного рукава
Прежде всего заготавливается макетная ткань. Для 

этого измеряются длина и высота проймы на наколке 
лифа. Д лина прямоугольного куска макетной ткани дол
жна быть равной мерке длины рукава плюс 5—6 см на 
подгиб низа и  припуск на шов по окату рукава. Ш ирина 
определяется как длина проймы минус 10 см и плюс 2—
3 см на припуск шва.

Ткань складывается пополам, при этом нить основы 
должна проходить по сгибу ткани. Далее определяется 
вы сота оката рукава, равн ая вы соте прой м ы  плюс
1.5 см — припуск на шов по окату. Ориентировочно вы
краивается окат рукава. Продольные срезы рукаоа скалы
ваются так, чтобы образовалась труба.

К  манекену прикрепляется макетная рука и накалы
вается рукав. Припуск рукава по окату подгибается на
1.5 см и накалывается по пройме лифа, который также 
одет на манекен. Выполняется это в следующей после
довательности: 1-я булавка накалывает окат рукава в вер
шине на линию плечевого шва (при этом нить основы 
должна располагаться вертикально); 1-я — на переднюю 
часть проймы на уровне линии ширины груди; 3-я — на 
заднюю часть проймы в области линии ширины спинки. 
Нить утка между 2-й и 3-й булавками должна распола
гаться горизонтально.

Затем выполняется накалывание верхней части оката 
рукава между 2-й и 3-й булавками с учетом небольшой 
посадки. Нижняя часть оката накалывается так, чтобы 
линия продольного шва рукава совместилась с линией 
бокового шва лифа. Устанавливается длина рукава и за
калывается низ его.
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На рукаве карандашом отмечаются контрольные зна
ки — на уровне плечевого шва, ширины спины, шири
ны груди, которые служат для правильного соединения 
рукава с проймой изделия. Затем карандашом или наме
точной строчкой отмечаются линии оката, внутреннего 
шва и низа рукава. Рукав откалывается, из него удаляют
ся булавки.

Заготовка раскладывается на плоскости и ее контуры 
уточняются. Излишняя ткань подрезается, при этом ос
таются припуски на технологическую обработку — 1,5 см 
на швы и 4 см на подгибку низа рукава. Уточненная де
таль переводится на бумагу без припусков для получения 
выкройки.

Последовательность наколки втачного рукава показа
на на рнс. 43.
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3.3.4. Наколка основы прямой 
двухшовной юбки

Для наколки юбки заготавливается макетная ткань в 
виде двух прямоугольных кусков — для переднего полот
нищ а и для заднего. Длина заготовки переднего полот
нищ а равна длине юбки плюс 2 см, а ширина — измере
нию манекена по линии бедер от средней линии переда 
до линии бокового шва 2 см на припуск бокового шва, 2 
см на заход наколки за среднюю линию манекена и 1 см 
на свободу облегания.

Второй кусок ткани для задней части юбки выкраива
ется аналогичным способом. В направлении нити осно
вы на кусках макетной ткани прокладываются строчки по 
средним линиям; в направлении уточной нити — по ли
ниям бедер (на расстоянии 20 см от линии талии).

Соответствующая макетная ткань накладывается на 
переднюю часть манекена так, чтобы линии середины и 
линии бедер совместились. Сначала накалывается ткань 
по линии середины, а затем по линии бедер. Накалыва
ется ткань в следующей последовательности: 1-я булав
ка располагается на линии талии; 2-я — на линии бедер;
3-я — по линии бокового шва на уровне бедер (при этом 
нить утка должна располагаться строго горизонтально), 
небольшой припуск дается на свободу облегания; 4-я — 
по линии бокового шва на уровне линии талии.

По линии талии образуется небольшой излишек тка
ни, который нужно забрать в вытачку. Если раствор вы
тачки получается больше 3 см, то для лучшей посадки 
юбки на фигуре целесообразно выполнить две вытачки. 
Середина вытачки должна проходить по основной нити. 
Обычно вытачка располагается на расстоянии 12—13 см
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от середины переднего полотнища. Фиксируется положе
ние вытачки двумя булавками (5, 6).

Наколку заднего полотнища выполняют аналогичным 
образом. Различие заключается в том, что вытачка зад
ней детали по линии талии делается более глубокой и 
длинной, что вызвано разницей в строении фигуры че
ловека спереди и сзади. Если раствор талевой вытачки

Рис. 44. Последовательность наколки прямой юбки: 
а) переднего полотнища; б) заднего полотнища
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менее 5 ем, то накалывается всего одна вытачка, если 
больше, то две вытачки.

Излишки передней и задней деталей юбки в верхней 
части на уровне бокового шва подрезаются. Боковой срез 
задней части подгибается на 2 см (при этом сгиб совме
щается с тесьмой на манекене, закрепленной по боковой 
линии) и накалывается на переднюю деталь. Полученная 
линия намечается карандашом или строчкой. .

Затем наколотое изделие снимается с манекена. По 
всем швам и вытачкам прокладываются нитки, а булав
ки удаляются. Заготовка раскладывается на плоскости 
стола, и ее контуры уточняются. Излишки ткани подре
зают, оставляя технологические припуски на швы, — по 
боковому срезу 1,5 см, по срезу линии талии 0,7 см.

Откорректированные детали переводятся резцом на 
бумагу без припусков, но с отмеченной линией середи
ны. Так получаются лекала для раскроя изделия.

Процесс наколки юбки наглядно иллюстрирует рис. 44.

3.3.5. Наколка воротников
Воротники являются очень важным элементом шоей- 

ных изделий, во многом определяющим их образность и 
стилевую принадлежность. Воротники могут иметь са
мую разнообразную форму, которая определяется конфи
гурацией линии отлета воротника и положением его от
носительно щей.

При создании одежды методом наколки линия отлета 
воротника находится на манекене. Положение воротни
ка относительно щей зависит, с  одной стороны, от линии 
горловины лифа, с другой — от линии горловины само
го воротника.
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Конфигурация линии горловины лифа обычно опре
деляется ориентировочно еще перед наколкой. Л иния же 
горловины воротника может изменяться от прямой ли
нии (в случае воротника-стойки) до кривой, аналогичной 
линии горловины лифа (если воротник плосколежащий).

Наколку воротника можно выполнять, используя либо 
мягкую бумагу, либо макетную ткань. Размеры куска тка
ни для наколки определяется следующим образом: дли
на, исходя из длины горловины, длины концов воротни
ка н припуска по длине, равного 3—4 см; ширина — из 
высоты отлета н высоты стойки плюс припуска по ш и
рине, равного 3—4 см.

Перед наколкой ткань по линии горловины воротни
ка ориентировочно вырезают в зависимости от вида do- 
ротника (стойка, отложной, плосколежаший).

Линия горловины плосколежащего воротника долж
на совпадать по длине и конфигурации с линией горло
вины лифа. Чтобы определить последнюю, нужно спин
ку и полочку лифа соединить по плечевым срезам, при 
этом вершины горловин совмещаются, а  концы плечевых 
срезов заходят друг задруга на 1,5—2,5 см. Обший кон
тур горловины обводится.

Эффект отставания воротника от шеи достигается вы
равниванием линии горловины лифа, для этого заход по
лочки и спинки по плечевым срезам необходимо увели
чить.

Наколка воротника выполняется по правой стороне 
начиная от середины. Середина воротника совмещается 
с  Серединой горловины спинки. Воротник накалывается 
на Горловину накладным швом, ориентируясь на линию 
горловины, верхний край застежки, уступ лацкана.

Когда положение воротника относительно шеи най
дено, можно приступать к оформлению линии отлета.
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Для этого прежде всего проверяется ширина воротника 
на уровне плечевого шва. Очень важно определить поло
жение концов воротника по отношению к линиям п рой
мы и груди, а также их форму и размер. Кроме того, они 
должны быть увязаны с застежкой или уступами лацкана.

В процессе поиска формы воротника ткань или бума
гу, применяемые для наколки, можно надрезать, развес
ти до желаемого размера и положения, подколоть кусоч
ки бумаги, заложить вытачкн. По спинке линия отлета 
воротника должна перекрывать шов втачивания воротни
ка в горловину не менее чем на 0,5 см. Конфигурация 
линии отлета отмечается карандашом. Затем по намечен
ной линии воротник подрезается.

После наколки воротника по булавкам намечаются 
линии горловины воротника и лифа. По наколке ворот
ника изготавливается выкройка. После этого проверяет
ся правильность сопряжения контурных линий горлови
ны воротника н среза стойки воротника и наносятся 
контрольные отметки — середина воротника, точки со 
единения с плечевыми швами.

Драпированные воротники обычно накалываются из 
полоски ткани, выкроенной под углом 45 градусов к нити 
основы. Л иния горловины воротника предварительно не 
подкраивается. Наколка также начинается с середины 
горловины спинки. После формирования воротника по 
спинке можно постепенно переходить к передней части 
изделия.

Фантазийные воротники мягкой формы моделируют
ся на основе плосколежащих воротников. Сначала плос- 
колежащий воротник накалывается на манекен и на нем 
намечаются линии разрезки и разведения. Затем ворот
ник надсекается на отдельных участках или по всей дли
не, в зависимости от модели, и разводится до получения
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желаемой формы. Чтобы зафиксировать это положение 
воротника, под его разрезы подкладываются кусочки бу
маги и закалываются. Затем уточняется конфигурация 
линии отлета и намечается карандашом.

Методом наколки можно отмоделировать и цельно
кроеный воротник. Перед наколкой его подкраивают по 
линии горловины полочки. Для определения линии гор
ловины воротника нужно соединить вершину и середи
ну горловины полочки прямой линией , которая про
должается за вершину горловины полочки на половину 
длины воротника по спинке. Под углом 90 градусов к 
этой л инии  проводится л и н и я середины  воротника. 
Ш ирина и длина воротника определяются приблизитель
но с  запасом на уточнение при наколке.

Основа лифа с цельнокроеным воротником надевается 
на манекен, на нее по линии горловины спинки накалы
вается воротник. Воротник отворачивается и определя
ются его размер, форма линии отлета и концов воротни
ка аналогично наколке втачного воротника.

3.4. Приемы конструктивного 
моделирования

Формообразование метолом наколки часто использу
ется d производстве современной одежды. Особенно 
большие возможности этот способ открывает при созда
нии единичных изделий и изделий, изготовленных по 
индивидуальному заказу. Кроме наколки, существует еще 
один метод — метод конструктивного моделирования, 
который ш ироко распространен в практике массового 
изготовления одежды.

155



Моделирование и художественное оформление одежды

Сущность его заключается в том, что в соответствии 
v видом, покроем , формой модели выбирается та или 
иная конструктивная основа, которая и преобразуется 
при помощи различных приемов. При этом методе осуще
ствляется моделирование отдельных частей изделия на 
плоскости nyieM изменения конструктивных линий изде
лия, введения новых деталей, декоративных отделок и т. д.

Желаемая формадетали сначала находится на бумаге, 
т. е. создаются лекала, по которым осуществляется рас
крой всех деталей модели. После соединения всех дета
лей кроя в изделие производится примерка, в процессе 
которой вносятся необходимые коррективы.

За многолетнюю историю развития этого метода раз
работан ряд приемов, к  которым можно отнести перевод 
вытачек из одного участка основы в другой; преобразо
вание вытачек в сборку, драпировки, подрезы; расчлене
ние деталей основы с переводом вытачек в линии разре
зов; расчленение деталей на части с последую щ им 
разведением последних; изменение конфигурации линий 
горловины, проймы, оката рукава и т. д.; получение но
вого покроя посредством совмещения деталей основы с 
втачным рукавом.

Со всеми этими приемами конструктивного модели
рования знакомит эта книга.

3.4.1. Перенос вытачек из одних 
участков основы в другие

Вытачки являю тся очень важным конструктивным 
элементом, так как именно благодаря им из плоского 
куска материала можно получить разнообразные формы
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одежды, в различной степени повторяющие форму чело
веческого тела.

В поясных изделиях — юбках и брюках — использу
ются талевые вытачки, учитывающие разницу между об
хватами фигуры по линии талии и линии бедер. К вытач
кам, которые обеспечивают формообразование верхней 
части тела — торса — и расположены соответственно на 
лифе изделий, относятся: '

•  талевые вытачки полочки и спинки, учитывающие 
разницу величин измерений линий талии и груди;

•  плечевая вытачка, учитывающая выпуклость спи
ны в области лопаток;

•  нагрудная вытачка, учитывающая выпуклость груди.
Нагрудная вытачка является особой, так как она мо

жет менять свое расположение и перемещаться практи
чески в любую конструктивную линию.

При построении чертежа основы лифа с втачным ру
кавом нагрудная вытачка располагается таким образом, 
что она начинается от плечевой линии и направлена к 
выступающей точке грудной железы. Такое положение 
нагрудной вытачки называется основным.

При моделировании часто возникает необходимость 
изменить положение нагрудной вы тачки. Это может 
иметь как самостоятельное значение, так н вспомогатель
ное — как подготовительный этап при выполнении дру
гих приемов моделирования.

На рис. 45 показаны возможные варианты перемеще
ния нагрудной вытачки. Очевидно, что она может начи
наться из любых контурных линий лифа — из горлови
ны, проймы, бокового шва, середины полочки — н иметь 
различные направления. Однако при этом нагрудная вы-
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Рнс. 45. Схемы положения нагрудной вытачки лифа: 
I) основное положение; II) в линии горловины;

III) в линии проймы; FV) в боковой линии;
V) совмещение с талевой а« "

тачка своей вершиной всегда должна быть направлена к 
центру грудной железы.

В какой бы участок полочки ни перемещалась вытач
ка, методика преобразования основы лифа остается оди
наковой:

•  выкройка лифа с основным положением нагрудной 
вытачки переводится на бумагу;

•  проводится прямая линия, соединяющая вершину 
вытачки с  точкой на срезе, куда вытачка перемеща
ется;
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•  выкройка разрезается по этой линии, и стороны вы
тачки совмещаются, таким образом старая вытачка 
закрывается, а новая автоматически открывается;

•  преобразованная выкройка вновь переводится на 
бумагу.

Форма груди в изделии будет вырисовываться более 
мягко, если верш ину вытачки не доводить до высшей 
точки груди на 2—3 см, а в случае перевода нагрудной вы
тачки в талевую — на 4—5 см.

Зачастую вытачка, перемещенная в среднюю линию 
полочки, заменяется мягкими складками. В этом случае 
целесообразно также в среднюю линию перевести и та
левую вытачку, с тем чтобы сделать сборку более выра
зительной. Схема подобного преобразования показана на 
рис. 46.

3.4.2. Образование рельефов
Рельефы одновременно являются конструктивными н 

декоративными линиями, заменяющими в моделях одеж
ды вытачки. Конфигурация и расположение рельефов в 
одежде могут быть разнообразными. По-разному распо
лагая рельефные линии, можно создавать различное впе
чатление у зрителя и от изделия, и от самой фигуры че
ловека.

Так, например, вертикальные рельефы, берущие нача
ло из плечевой линии, визуально удлиняют фигуру, де
лают ее более стройной. А линии рельефов с прямыми 
или острыми углами придают форме одежды жесткость, 
а фигуре некоторую угловатость.

159



Моделирование и художественное оформление одежды

Рнс. 46. Схема переноса нагрудной и талевой вытачек 
влинию середины переда'. 

а) общий вид изделия; б) исходная выкройка переда лифа; 
в) преобразованная выкройка переда лифа
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При расположении рельефов на лифе изделия нужно 
стремиться к тому, чтобы в них можно было убрать вы
тачки, обеспечивающие форму изделия на данном участ
ке. Н а полочке и спинке возможен как полный перевод 
вытачек в линии рельефов, так и частичный.

Полностью вытачки на полочке переводятся в рельеф
ные линии в том случае, когда рельеф проходит через 
высшую точку груди или незначительно смещен относи
тельно нее: на 1 см для жесткой ткани, которая плохо 
поддается формованию (сутюживанию и растяжению), и 
до 3 см для мягких тканей.

На спинке возможен полный перевод вытачек, если 
рельеф проходит через выступающие точки лопаток или 
на расстоянии 1—3 см от них. Таким образом, при раз
работке модели чрезвычайно важно хорошо продумать 
расположение и конфигурацию рельефов с тем, чтобы 
создать форму изделия в полном соответствии с задум
кой модельера.

На рис. 47, 48 и 49 показаны наиболее типичные ва
рианты расположения рельефных линий и  схемы преоб
разования основ лифа.

На рис. 47 изображена модель, имеющая вертикаль
ные рельефы, заключающие в себе нагрудную и талевую 
вытачки. Такая форма рельефных швов может быть ре
комендована для полных людей невысокого роста, так 
как они удачно скрывают излишнюю полноту и оптичес
ки удлиняют фигуру.

Моделирование основы вданном  случае не представ
ляет особой трудности — сначала нагрудная вытачка пе
реводится в талевую, совмещаясь с ней; затем проводит
ся линия рельефа. Обычно она начинается на расстоянии
4—5 см от верш ины горловины и проходит по правой 
стороне талевой вытачки. Выкройка разрезается по этой
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Рис. 47. Схема образования вертикального рельефа: 
о) общий вид изделия; б) исходные выкройки передо и спинки; 

в) преобразованные выкройки переда и спинки

линии и получаются две детали полочки — центральная 
часть и бочок.

Аналогично преобразуется и спинка. При этом важно 
учесть, что рельефные линии полочки и спинки должны 
совпадать по линии плеча.

На рис. 48 и 49 показаны модели и схемы преобразо
вания основ при создании рельефов различных конфи
гураций, берущих начало в пройме и полностью заклю
чающих в себя нагрудные и талевые вытачки.
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В моделях с такими рельефами спинка может либо ос
таваться без преобразований, либо также видоизменять
ся. В последнем случае па выкройку спинки наносятся 
линии рельефов, по которым происходит разделение 
спинки на центральную часть и бочок. Плечевая вытач
ка при этом сохраняется или заменяется посадкой.

Случай, когда вытачки только частично перемещают
ся в рельефные линии, показан на рис. 50. Круглый ре
льеф мягкой формы начинается от линии проймы и зна
чительно смещен относительно высшей точки груди в 
сторону боковой линии. Поэтому часть нагрудной вытач
ки сохраняется на центральной детали полочки и уходит 
в линию рельефа.

При преобразовании выкроек основ полочки и спин
ки и расчленении их на две детали важно учитывать на
правление нити основы. На схемах это направление от
мечено в виде стрелки.

Образуя рельефы на юбках и брюках, необходимо ру
ководствоваться теми же принципами и по возможности 
стараться найти такое расположение рельефных линий, 
которое обеспечит полное перемещение в них талевых 
вытачек.

3.4.3. Образование кокеток
Кокетки, как и рельефы, являются конструктивными 

и декоративными линиями в одежде, но в отличие от по
следних они осуществляют горизонтальное членение из
делия. Обычно кокетки располагаются в верхней части 
одежды: в плечевых изделиях — между линиями плеча н 
груди; в поясных изделиях — между линиями талии и 
бедер.
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Рис. 50. Схема образования рельефа 
с частичным сохранением нагрудной вытачки: 

а) общий вид изделия: б) исходная выкройка переда; 
в) преобразованная выкройка передо
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Конфигурация линий кокеток может быть самой раз
нообразной: прямой, кривой выпуклой, кривой вогну
той, ломаной н т. д. Кроме того, кокетки могут быть сим
метричными и асимметричными.

Кокетки могут располагаться либо на одной детали — 
только на передней части или только на задней, либо на 
обеих сразу В последнем случае они должны соответство
вать друг другу и по форме, и по размещению.

По возможности вытачки должны быть полностью пе
ремещены в линии кокеток или, по крайней мере, увя
заны с ними. Полное перемещение вытачек в линии ко
кеток зависит от расположения кокетки относительно 
линии груди в плечевых изделиях или относительно ли
нии бедер — в поясных.

На рис. 51 показана модель, у которой кокетка прохо
дит рядом с линией груди (либо совпадает с ней, либо 
находится на расстоянии не более 1—3 см). В этом слу
чае нагрудная вытачка полностью перемещается в линию 
кокетки.

Если же линия кокетки проходит значительно выше 
линии груди, то часть вытачки сохраняется. Чтобы сде
лать вытачку менее заметной, ее следует предварительно 
перенести в боковую линию (рис. 52). Зачастую оставша
яся часть нагрудной вытачки не закладывается жестко, а 
заменяется мягкой сборкой, как показано н а рне. 53.

На спинке плечевая вытачка может быть полностью 
перемещена вли нию  кокетки, если ш ирина кокетки по
середине не более 15 см. В противном же случае плече
вые вытачки либо сохраняются, либо заменяются посад
кой, учитывающей естественную выпуклость спины.

Если кокетки предполагаются и на спинке, и на по
лочке, причем кокетка полочки размешается высоко, це
лесообразно совместить их по плечевой линии и сделать
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Рис. 51. Схема образования кокетки на лифе: 
а) общий вид изделия; 6) исходная выкройка переда; 

в) преобразованная выкройка переда
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Глава 3. Моделирование современной одежды

Рис. 52. Схема образования кокетки на лифе 
с частичным сохранением нагрудной вытачки: 

о) общий вид изделия; б) исходная выкройка переда; 
в) преобразованная выкройка передо
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Рис. 55. Схема образования кокетки на юбке: 
а) йСщий вид изд&шя; б) исходная выкройка переднего по/ютнища; 

в) преобразованная выкройка переднего полотнища
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Как видно, принцип моделирования поясных изделий 
такой же, как и в случае плечевых изделий.

3.4.4. Моделирование посредством 
параллельного и радиального 
разведения

Е сли изготовить швейное изделие по выкройкам ос
нов лифа, рукава и юбки, то оно довольно точно будет 
повторять форму человеческого тела. Однако часто ф ор
ма одежды значительно отличается от формы фигуры 
человека — она может быть объемной, обеспечивающей 
пространство между телом и тканью, или расклешенной 
книзу, приобретая вид конуса. В подобных случаях вы
кройки основ нужно преобразовывать.

Получить объемную форму изделия можно за счет па
раллельного разведения основных деталей. На рис. 56 по
казана модель блузы с объемным рукавом, имеющим хо
рош о вы раженны е складки по линиям  оката и ннза. 
Рассмотрим, каким образом такая форма рукава может 
быть обеспечена:

•  на бумагу переводится выкройка основы втачного 
рукава;

•  на переведенную выкройку рукава наносятся три 
вертикальные линии — через точку вершины ока
та и на расстоянии 5—6 см слева и справа от этой 
вертикали;

•  по намеченным линиям выкройка разрезается, и 
полученные детали параллельно разводятся на 
необходимую величину в зависимости от степени 
объемности рукава (обычно на 2—6 см);
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Рис. 56. Схема получения объемной формы рукава: 
а) общий вид изделия; 6) исходная выкройка втачного рукава; 

в) преобразованная выкройка рукава

•  о к ат  ру к ав а  п о в ы ш ается  в верхн ей  ч а сти  на  1—2 с м  
в  зави си м о ст и  о т  вел и ч и н ы  р а зд в и ж к и  и  о ф о р м л я 
ется  п л ав н о й  л и н и е й ; н а  в н о вь п о л учен н ой  л и н и и  
о к ата  н ан о с я тс я  к о н тр о л ьн ы е  отм ет к и  — верш и н а  
о к ата , т о ч к и  с о в м ещ е н и я  с л и н и я м и  груди и  л и н и 
я м и  ш и р и н ы  с п и н ы , а т ак ж е  отм еч а ет с я  о б л ас т ь  
р а зд в и ж к и  в ы к р о й к и  о с н о в ы ;
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•  п р и  и зг о то в л ен и и  и зд е л и я  о к а т  р у к ав а  в о б л асти  
р азд в и ж к и  л и б о  со би рается  в  м ел к и е  с кл ад ки , л и б о  
п р и с б о р и в а е т с я ; то  ж е  в ы п о л н я е т с я  и п о  л и н и и  
н и за  рукава .

П а р а л л ел ь н о е  р а зв ед е н и е  ч асто  и сп ол ьзуется  в с о ч е 
т а н и и  с г о р и з о н т а л ь н ы м и  ч л е н е н и я м и  и з д е л и й . Н а  
рнс. 57 и зо б р а ж ен а  б л у за , и м е ю щ а я  к о к ет к у  п о  с п и н к е . 
О т л и н и и  к о к ет к и  н и ж н я я  д ета л ь  с п и н к и  п р и сб о р и в а ет 
с я , чем  об ес п еч и в ае т ся  ее о б ъ е м н о с ть . М о д ел и р о в ан и е  
с п и н к и  в ы п о л н я етс я  в  след ую щ ей  п осл едов ател ьн ости :

Рнс. 57. Схема получения сборки путем 
параллельного разведення: 

а) общий вид изделия; б) исходная выкройка спинки; 
в) преобразованная выкройка спинки
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•  на  бумагу п ерев оди тся  в ы к р о й к а  о с н о в ы  с п и н к и  и 
н а  нее  н ан о с и тс я  л и н и я  к о к етк и ;

•  в ы кр о й к а  разрезается  п о  это й  л и н и и ; в  верхн ей  ча
с ти , т. е. на  к ок етк е , п л ечевая  вы тачк а  зак ры вается ;

•  н и ж н я я  ч асть  с п и н к и  р а зр е за е т с я  п о  в е р т и к а л и , 
п роход ящ ей  ч е рез  л и н и ю  с е р е д и н ы , и д ета л и  р а з 
д ви гаю тся  н а  н еоб ход и м ую  в ел и чи н у ;

•  в ерх  п о л у ч ен н о й  д ета л и  о ф о р м л я е т ся  п р я м о й  л и 
н и е й , н а  к оторую  н ан о с и тс я  к о н т р о л ь н ая  о тм ет 
к а  — с ереди н а  с п и н к и , а н а л о ги ч н а я  отм етк а  д о л ж 
н а  б ы ть и  н а  к ок етк е .

О ч е ви д н о , что  п ри  п ар ал л ел ь н о м  р а зв ед е н и и  р а с ш и 
р я ет с я  д ет а л ь  и  сверху, и снизу. Е сл и  ж е  м одел ь п р ед п о 
л ага ет  ра сш и р е н и е  то л ьк о  н и ж н ей  л и н и и , т. е . н уж н о с о 
з д а ть  р а с к л е ш е н н у ю  ф о р м у  и зд е л и я , то  и сп о л ь зу е т ся  
р а д и а л ь н о е  р а зв ед е н и е  детал ей .

Р а с см о т р и м  э то т  п р и ем  м о д е л и р о в а н и я  н а  п р и м е р е  
расклеш енного  рукава модели блузы, показан н ой  н а  рис. 58:

•  в ы к р о й к а  ос н о в ы  втач н о го  р у к ав а  п ерев оди тся  на  
бумагу, и  на  н ей  н ам еч аю тся  тр и  в ер т и к ал ь н ы е  л и 
н и и : о д н а  и з  ни х  п роход и т  ч ерез  в ерш и н у  о к ата , а 
д ве  др у ги е  — н а  р а сс то я н и и  5—6 с м  сл е в а  и  с п р ав а  
о т  нее;

•  в ы кр о й к а  р азрезается  п о  эти м  в ер ти к ал я м , и п олу
чен ны е  детали  развод ятся  тол ьк о  в н и ж н ей  части  на  
необ ход и м ую  в ел и чи н у ;

•  л и н и я  ок ат а  п ри  это м  не  у в ел и чи в ает  своей  д л и н ы , 
н о  и зм ен яется  по кон ф и гу р а ц и и ; кон трол ьн ы е  м ет
к и  со х р ан я ю т  с вое  п ол ож ени е ;

•  л и н и я  н и за  рукава  о ф о р м л я е тся  п л ав н ой  кри вой .
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Рис. 58. Схема получения конусной формы рукава:
о) общий вид изделия; б) исходная выкройка втачного рукава; 

в) преобразованная выкройка рукава

П утем  рад и а л ь н о го  р а зв ед е н и я  м о ж н о  п олучи ть р а с 
к л еш ен н у ю , к о н у сн у ю  ф о р м у  ю б к и , п р ео б р а зо в ав  вы 
к рой к у  о сновы  п р я м о й  ю бки . С хем ы  п р еоб разов ан и й  п о 
к азан ы  на рис. 59 и 60:

•  в ы к р о й к а  ос н о в ы  п р я м о й  ю бки  п ереводи тся  н а  бу 
м агу;

•  н а  п е р е в ед ен н о й  в ы к р о й к е  н а н о с я т с я  т р и  в ер т и 
к ал ь н ы е  ли н и и : о д н а  и з  н и х  п р о х о д и т  через  в ер ш и 
н у  тал е в о й  в ы та ч к и , а  д в е  др у ги е  — н а  р а сс то я н и и  
5—6 см  сл е в а  и с п р ав а  о т  нее;

•  п о  н ам еч ен н ы м  л и н и я м  в ы к р о й к а  р а зр е за е т с я , и 
дета л и  р а зв о д ятс я  снизу , п ри  это м  тал ев ая  в ы тачка 
зак ры в ается ;
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Рис. 59. Схема получения конусной формы юбки: 
а) общий вид изделия; б) исходные выкройки переднего 

и заднего полотнищ; в) преобразованные выкройки 
переднего и заднего полотнищ
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Рис. 60. Схема получения значительно 
расклешенной формы юбки: 

а) общий вид изделия; б) исходные выкройки переднего 
и заднего полотнищ; в) преобразованные выкройки 

переднего и заднего полотнищ
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•  л и н и и  т а л и и  и н и з а  д ета л и  ю б к и  о ф о р м л я ю т с я  
п л ав н ы м и  к ри вы м и ;

•  а н а л о ги ч н о  п реоб разуется  и  д ета л ь  зад н его  п о л о т 
н и щ а  ю бки .

П одоб н ы м  ж е об разом  п олучается  р а ск л еш ен н а я  ф о р 
м а л ю б о й  части  ш ве й н о го  и зд е л и я . И н о гд а  р а ск л еш ае т -  
ся  не  в ся  о с н о в н ая  д етал ь, а  то л ьк о  ее  часть , п ол у ч ен н а я  
путем  го р и зо н та л ь н о го  ч л е н е н и я , — к о к етк и  или  д ругой  
го р и зо н таль н о й  л и н и и . Н а  это м  о с н о в а н  п р и н ц и п  м о д и 
ф и к а ц и и  ф о р м  р ук ав а , ю б к и , л и ф а  и  т. д.

П о ср е д с тв о м  р а д и а л ь н о г о  р а зв ед е н и я  м о ж н о  т ак ж е  
п р ео б р азо в ать  п л о ск о л еж ащ н й  в о р о тн и к  в  ф ан т а зи й н ы й  
(рис. 61).

Рис. 61. Схема образования фантазийного воротника: 
а) общий вид изделия; б) схема образования плосколежащего 

воротника; в)  исходная выкройка плосколежащего воротника; 
г) преобразованная выкройка
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3,4.5. Образование подрезов 
и драпировок

П о д р езы  и д р ап и р о в к и  — это  к о н ст р у к ти в н о -д ек о р а -  
ти в и ы е  эл е м е н ты  од еж д ы , которы е  н ер а зр ы в н о  с вя зан ы  
д руг с  д ругом . Л и н и я  под реза  м о ж ет  ч л е н и ть  основн ую  
д ета л ь  (л и ф  или  п о л о тн и щ е  ю б к и ) в  разл и ч н ы х  н ап р а в 
л е н и я х  — го р и зо н та л ь н о м , в ер т и к ал ь н о м  и д и а г о н а л ь 
н о м , и б рать  н ач ал о  и з  л ю б о й  к о н ту р н о й  л и н и и  и зделия.

В том  случае, когда  л и н и я  под реза  совп адает  с н ап р а в 
л ен и е м  н агруд н ой  и л и  тал евой  в ы тач ек  с учетом  их  в о з
м ож н ого  см е ш е н и я , вы тачки  н уж н о  о б ъ е д и н и ть  и н ап р а 
в и ть п о  л и н и я м  п од реза .

Ч то б ы  л учш е п о н я т ь  п р и н ц и п  о б р азо в ан и я  п од резов  
и  идущ их о т  н и х  л и н и й  с кл ад ок  д р ап и р о в о к , рассм отри м  
р а зл и ч н ы е  в ар и ан ты  м оделей .

Н а рнс. <>2 и зо б р а ж ен а  м одел ь ю бки  с д и аго н ал ь н ы м  
п о д р езо м  я  м ягк о й  д р ап и р о в к о й  п а  п еред н ем  п о л о тн и 
щ е. П о ск о л ь к у  к о м п о зи ц и я  и зд ел ия  и м е ет  а си м м е т р и ч 
н ы й  х а рак тер , н еоб ход и м о  п р о и зв о д и ть  п р ео б р а зо в ан и я  
не  п о л о в и н к и , а  ц ел о й  д ет а л и  п е р е д н е г о  п о л о т н и щ а . 
В ы к р о й к а  зад н его  п о л о тн и щ а  о с та етс я  б ез  и зм е н е н и й . 
П о сл е д о в а т ел ь н о с т ь  м о д е л и р о в а н и я  и м е е т  след ую щ и й  
п орядок:

•  н а  бумагу переводи тся  разверн утая  д ета л ь  п ер ед н е
го п о л о тн и щ а  о с н о в ы  п р я м о й  ю бк и ;

•  и з  в ерхн ей  то ч к и  середи н ы  д етал и  к  к о н ц у  талевой  
в ы та ч к и  п р о в о д и тся  л и н и я  п о д р еза;

•  д л я  образован и я  др ап и р о в ки  о т  л и н и и  под реза  п ро 
в одя тся  в сп ом огатель н ы е  л и н и и  к  в ер ш и н е  второй  
в ы та ч к н  и  к  б о к о во й  л и н и и ;

•  п о  н ам еч ен н ы м  л и н и я м  в ы к р о й к а  р а зрезается ;
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Рис. 62. Схема образования подреза и драпировки на юбке: 
а) общий вид изделия; б) исходная выкройка переднего полотнища; 

в) преобразованная выкройка переднего подоптищо
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•  зак р ы в аю т ся  тал е в ы е  в ы та ч к и , а  по  л и н и я м  1 и  2 
в ы к р о й к а  р а д и а л ь н о  р а зв о д и т с я  н а  н еоб ход и м ую  
в ел и ч и н у  (4 —6 см );

•  с то р о н а  под реза  с д р а п и р о в к о й  о ф о р м л я е т ся  п л ав 
н ой  к р и в о й  (в  д ал ь н е й ш е м  п р и  о б р аб о тк е  о н а  б у 
д ет  п р и сб о р и ва т ьс я  и л и  зак л ад ы в ать ся  в с кл ад ки ).

: Р ассм о тр и м  е ш е  о д и н  п р и м е р  о б р а з о в а н и я  п о д р еза  и 
д р ап и р о в ки . Н а  рис. 63 п о к азан а  м одел ь бл узы  с а си м м ет
ри чн ы м  п од резом  и  д р ап и р о в к о й , в ы к р о й к а  к о т о р о й  п о 
л учается  след ую щ и м  об разом :

Рис. 63. Схема образования подреза и драпировки на лифе: 
а) общий вид изделия; б) исходная выкройка переда; 

в) преобразованная выкройка переда
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•  н а  бум агу  п ер е в о д и тс я  в ы к р о й к а  о с н о в ы  л и ф а  в 
разв ер н у то м  в и де;

•  т ал ев ы е  вы тачк и  п ер е н о ся тся  в н агр у д н ы е , со вм е 
щ ая сь  с  н и м и ;

•  с п р ав о й  сто р о н ы  согл а сн о  м одели  н ан о с и тс я  л и 
н и я  п од реза;

•  к  л и н и и  п одреза  п ров одятся  п ря м ы е  и з  верш и н  вы 
тачек ;

•  по н ам еч ен н ы м  л и н и я м  в ы крой к а  разрезается ; п ра 
вая д ета л ь  п р ев р а щ а етс я  в  б о ч о к , а н а  л ев о й  д е т а 
л и  в ы та ч к и  з ак р ы в аю тся ;

•  л ев ая  сто р о н а  п о д р еза  о ф о р м л я е тся  п л ав н ой  к ри 
вой  (п р и  об р аб о т к е  и зд е л и я  о н а  будет п р и сб о р и 
в ать ся  и л и  зак л ад ы в ат ь ся  в скл ад ки .

Д рап и р о вк а  м ож ет и сп ол ьзоваться  в  м одели  и  без  п од 
р е за , а  н ач и н а т ьс я  и з л ю бой  к о н ст р у к ти в н о й  л и н и и . Н а 
рис. 64 и зо б р а ж ен а  м о д ел ь бл узы  с  а с и м м е тр и ч н о й  д р а 
п и р о в к о й  н а  п о л о ч к е , и д ущ ей  от п л еч е в о й  л и н и и . Вот 
к а к  п ол учи ть вы кр о й к у  д л я  так о й  м одели:

•  на  бум агу  п ерев оди тся  в ы к р о й к а  о с н о в ы  п а л о ч к и  
в разв ерн утом  в и де;

•  к о н е ц  п р ав о й  н а г р у д н о й  в ы та ч к и  с о е д и н я е т с я  с 
в ер ш и н о й  л ев о й  н агруд н ой  вы та ч к и ; а  ее  в ер ш и 
н а  — с  в ер ш и н о й  л ев о й  тал евой  в ы та ч к и ; в ер ш и н а  
п р ав о й  тал е в о й  в ы та ч к и  с о е д и н я е т с я  с п л еч ев о й  
л и н и е й ;

•  по  н ам еч ен н ы м  л и н и я м  в ы к р о й к а  ра зр е за ет с я , л е 
вая н агруд н ая  в ы та ч к а  и  обе  тал е в ы е  в ы та ч к и  за 
к р ы ва ю т ся , при  это м  зн а ч и тел ь н о  у в ел и ч и в ае тся  
д л и н а  п р ав о й  п л ечевой  л и н и и , которую  н ео б х о д и 
м о  о ф о р м и ть  п л ав н о й  кри вой  (п р и  обраб отк е  изде-
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Рис. 64. Схема образования драпировки на лифе: 
а) общий вид изделия; б) исходная выкройка переда; 

в)  преобразованная выкройка переда

л и я  в это й  о б л асти  п лечев ой  л и н и и  зак л ад ы в аю тся  
скл а д ки  д р ап и р о в к и ) .

Д р ап и р о в к и  д ел а ю т  од еж д у  б ол ее  н ар я д н о й  и о р и ги 
н ал ь н о й . О н и  п ри даю т о б щ ей  к о м п о зи ц и и  к о стю м а  д и 
н ам и ч н о сть  и  вы р ази те л ьн о с ть . О д н а к о  п ри  в ы боре  т к а 
н и  д л я  и зго т о в л ен и я  м одел и  с д р ап и р о в к о й  н еоб ход и м о  
учи ты в ать ее  п л ас т и ч ес к и е  свой ства .
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Л у ч ш е всего  д рап и р у ю тся  м ягк и е  п о д ви ж н ы е  тк ан и , 
т а к и е  к а к  н ату р ал ьн ы й  ш ел к , в и ск о за , н ек о т о р ы е  м ат е 
р и ал ы  и з  и ск усствен н ы х  в о л о к о н , т о н к а я  ш ерсть . Ж ес т 
к и е  т к а н и , о б разую щ и е  н е п л а ст и ч н ы е  то р ч а щ и е  с к л а д 
к и , м огут л и ш ь  ухудш и ть в н е ш н и й  в и д  и зд ел и я .

Е щ е  н у ж н о  п о м н и ть , что  л учш е  всего  тк а н и  д р ап и р у 
ю тся , е сл и  о н и  о р и ен ти р о в ан ы  в и зд е л и и  п о д  углом  45 
град усов  к  н и тям  ос н о в ы , п о эт о м у  т а к  хорош о  с м о т р я т 
с я  д р а п и р о в к и , и м е ю щ и е  д и аго н ал ь н о е  н ап р а вл е н и е .

3.4.6. Моделирование рукавов 
различных покроев

И сп о л ь зу я  п р и ем ы  к о н ст р у к ти в н о го  м о д е л и р о в а н и я , 
м ож н о  п ол учать  н а  базе  в ы к р о е к  о с н о в ы  л и ф а  с втачн ы м  
р у к ав о м  р а зл и ч н ы е  в а р и а н т ы  н о в о го  п о к р о я  р у к а в а  — 
р е гл а н , р е гл а н -п о г о н , ц е л ь н о к р о е н ы й  рук ав . С о зд ан и е  
в ы к р о е к  эти х  ви дов  к р о я  р а сч е тн о -г р аф и ч е ск и м  путем  
я в л я е т с я  д о во л ь н о  сл о ж н ы м  п р о ц ес со м .

В о с н о в е  кон струк ти в н ого  м одел и рован ия  л еж и т  тв ор 
ч е ск и й  м етод  п о эта п н о го  с о вм ещ е н и я  о с н о в н ы х  детал ей  
(п о л о ч к и , с п и н к и , р у к ав а) в  р а зн ы х  оп о р н ы х  точк ах  к а 
с ан и я  д л я  п о л у ч ен и я  в ы к р о е к  и зд е л и я  н уж н ого  п о к р о я , 
с ил уэта, ф о р м ы  с  со хран ен и ем  разм ерн ы х  п арам етров  о с 
н овы .

П р ав д а , со зд ан н ы е  так и м  о б разом  в ы к р о й к и  о б л ад а 
ю т л и ш ь  п р и б л и зи те л ьн о й  то ч н о сть ю  и  треб ую т к о р р ек 
ти р о в к и  во  врем я  п р и м ер к н .

Рукава покроя реглан

П утем  с о вм ещ е н и я  д ета л ей  ос н о в ы  л и ф а  и  втачи ого  
рукава  м о ж н о  п ол учи ть д о во л ь н о  расп р о ст р а н ен н ы й  п о 
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к р о й  ш вей н ы х  и зд е л и й  с  рукавом  р егл ан . О со б ен н о стью  
это го  п о к р о я  я в л я е т ся  т о , что  вер х н я я  ч а сть  л и ф а  в ы к р а 
ивается  вм есте  с р у к ав а м и . Р у к а в -р е гл ан  та к и м  об разом  
з н а ч и тел ь н о  у д л и н я е тся  и  зачастую  б ер е т  свое  н ач ал о  из 
горл ов и н ы  и зд ел и я  и  ф о р м и р у е т  л и н и ю  п леча.

В озм ож н ы  р а зл и ч н ы е  в ар и ан ты  так о го  кроя : п о л н ы й  
р е гл а н , п о л у р егл ан , реглан  с  ру к ав а м и , п ер е х о д ящ и м и  в 
к ок етк у  л н ф а , р е гл а н -п о го н  и  т. д . Н ек о т о р ы е  из ни х  п о 
к азан ы  на рис. 6 5 ,6 6  и  67 . Зд есь  ж е  и зо б р а ж ен ы  н схем ы

Рис. 65. Схема получения покроя рукава реглан: 
а) общий вид изделия; 6) схема преобразования выкроек переда 

и спинки лифа; в) схема преобразования выкройки рукава
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Рнс. 66. Схема получения покроя рукава реглан-погон: 
а) общий «ид изделия; б) схема преобразования выкроек переда 

и спинки; в) схема преобразования выкройки рукава



Глава 3. Моделирование современной одежды

Рнс. 67. Схема получения покроя рукава рсглаи-кокстка: 
а) общий вид изделия; б) схема преобразования выкроек передо 

и спинки; в) схема преобразования выкройки рукава
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п р ео б р а зо в ан и я  в ы к р о е к  о с н о в  л н ф а  и  втачн ого  рукава . 
П о сл ед о в ател ь н о сть  п о л у ч ен и я  н о в о го  к р о я  следую щ ая:

•  на  в ы к р о й к а х  о с н о в  п о л о ч к и  и  с п и н к и  н ан о с ятс я  
л и н и и  р е гл а н а  (и л и  к о к ет к и )  согл а сн о  м одели;

•  на  в ы крой к е  рукава  через в ер ш и н у  о к ата  п роводи т
с я  в ер т и к ал ь н ая  л и н и я , д е л я щ а я  р у к ав  н а  п ер е д 
н ю ю  и  зад н ю ю  п о л о в и н к и ;

•  в ерхн и е  ч а сти  п о л о ч к н  н  с п и н к и  отрезаю тся  по  н а 
м ечен н ы м  л и н и я м  реглан а  (к о ке т к и ) и  совм ещ аю т
с я  с  с о о тв етств у ю щ и м и  у ч астк ам и  н а  рукаве , п ри  
этом  между ко н ц а м и  плечевого  ср еза  и  окатом  нуж 
н о  о б р азо в ать  з а з о р , р а в н ы й  п р и м е р н о  1 см;

•  п л ечев ы е  с р езы  со ед и н я ю тся  с  л и н и е й , п р о в ед ен 
н о й  ч е р ез  в ер ш и н у  о к ата  п л ав н ы м и  к ри вы м и ;

•  в од н о ш о в н о м  рукаве  эти  л и н и и  яв ля ю тся  сто р о н а 
м и  в ы та ч к и ; а в  случае  д в ухш ов н ого  регл ан а  рукав  
р а зр е за етс я  н а  д в е  ч а сти  п о  л и н и и , п р о в ед ен н о й  
ч ерез  в ер ш и н у  оката .

Покрой лифа с цельнокроеными рукавами

М о д ел и  и зд е л и й  с  ц е л ь н о к р о е н ы м и  ру к ав а м и  весьм а 
р а зн о о б р азн ы  п о  своей  ф о р м е  и  к он ст р у к ц и и . В ы к р о й 
к и  так и х  м одел ей  м огут б ы ть разр а б о та н ы  н а б а з е  осн ов  
л и ф а  и  втач н о го  р у к ав а  путем  их  с о вм ещ е н и я . П о ск о л ь 
ку  и зд е л и я  с ц е л ь н о к р о е н ы м и  ру к ав а м и  и м е ю т об ы ч н о  
б о л ьш о й  о б ъ е м , вьггачки  зд есь  и сп о л ь зо в ать  не  следует.

Н а  рне. 68 и зоб раж ен ы  м одель блузы  с  ц ельн окроен ы м  
рук ав ом  и  схем ы  п р ео б р а зо в ан и я  о с н о в . М од ел и ров ан и е  
это го  и зд ел и я  вы п о л н я ет с я  в след ую щ ей  п осл едов ател ь
н ости :
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Рис. 68. Схема получения цельнокроеного рукава: 
а) общий вид изделия; б) схема преобразования выкроек переда аифа 

и рукава; в) схема преобразования выкроек спинки аифа и рукава

•  н а  бум агу  п ерев оди тся  в ы к р о й к а  о с н о в ы  п о л о ч к и , 
н а  ко то р о й  н агр уд н ая  в ы та ч к а  п ер е м е ш ае тся  в  б о 
к о в о й  ш ов;

•  н а  о с н о в е  с п и н к и  п лечев ая  в ы та ч к а  з ам ен я ет с я  п о 
сад к о й ;

. •  н а  в ы к р о й к е  р у к ав а  ч е рез  в ер ш и н у  е го  ок ат а  п р о 
во д и тс я  в ер т и к ал ь н ая  л и н и я , п о  к о т о р о й  в ы к р о й 
к а  р азрезается  н а  п ер ед н ю ю  и  зад н ю ю  п о л о в и н к и ;

•  с оотв етств ую щ и е  ч а сти  р у к ав а  со вм ещ а ю тс я  с  в ы 
к р о й к ам и  п о л о ч к и  и  с п и н к и  та к , чтоб ы  м еж д у к о н 
ц ом  п л ечев ой  л и н и и  и т о ч к о й  в ер ш и н ы  о к ат а  ру 
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к ав а  о став ал ся  зазо р , ра вн ы й  п р и м е р н о  1 с м , к р о 
м е то го , в ер ш и н а  ок ат а  д о л ж н а  б ы т ь  н а  1 с м  вы ш е;

•  с р е д н я я  л и н и я  р у к ав а  п р о д о л ж ае т ся  д о  в ер ш и н ы  
го р л о в и н ы  в доль п л ечев ой  л и н и и  с учетом  п о в ы 
ш ен и я  в ер ш и н ы  о к ата  рукава  н а  1 см ;

•  согл а сн о  м одел и  н ан о с и тс я  н и ж н я я  л и н и я  рукава , 
ко то р ая  о б есп ечи в ает  м ягк о е  с о п р я ж е н и е  в н утрен 
н его  с реза  рукава  и  б о к о во го  с р сэа  л и ф а ;

•  а н а л о ги ч н ы м  о б разом  м одели руется и зад н яя  часть  
и зд ел ия .

Ч тоб ы  п р о в ер и ть  т о ч н о с ть  п о л у ч ен н ы х  в ы кр о е к , р е 
к ом ен дуется сначала  и зготови ть с их п ом ощ ью  об разец  из 
м ак етн ой  тк ан и . Затем  с озд ан н ы й  м ак ет  н ад еть  н а  м ан е
к ен  или  н еп осред ств ен н о  на  ф и гуру  чел овек а, внести  н е 
обходим ы е корректи вы  и л и ш ь  тол ьк о  п осле  этого  раскра
и в ать  к о н к ретн ы е  м атериалы  дл я  и зготов л ен и я  и зделия.

3.5. Оптические иллюзии

Зачастую  н аш и  п р ед с та в л ен и я  о  п ред м ете , е го  ф о р м е , 
разм ерах , отли чаю тся  о т  д ей стви тельн ости . Я ал ен и е, при  
к о т о р о м  в и д и м о е  к ач ес т в о  п р е д м е т а  н е  со о тв е тств у ет  
д ей с тв и те л ь н о сти , н азы вается  зри те л ьн о й , и л и  оп ти ч ес 
к о й , и л л ю зи ей . П р и ч и н ы  это го  я в л е н и я  зак л ю ч ен ы  к ак  
в ф и зи ч е ск и х  с вой ствах  сам о го  п ред м ета , так  и  в о п ти 
чески х осо б е н н о с тя х  ч е л овеческ ого  глаза.

П р и  п о и ск е  вы рази те л ьн о с т и  ф о р м ы  костю м а  з н а н и е  
зак о н о в  зр и те л ьн о го  в о сп р и я ти я  м о ж ет  п о м о ч ь  м о д ел ь
еру ск о р рек ти ровать  н ек оторы е  н ед остатки  ф и гуры  чело
века : в и зу а л ьн о  у м ен ьш и ть  и л и  у в ел и ч и т ь , р а сш и р и ть
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и л и  с у зи ть ее  и  т. д . Ч то б ы  ра зо б р ат ь ся  в о с о б е н н о с т я х  
зри те л ьн о го  в о сп р и я ти я , н еоб ход и м о  расс м о т р е т ь  к о н к 
р етн ы е  п ри м еры .

Д ля  н ачала п о зн а к о м и м ся  с и л л ю зи я м и , в о зн и к аю щ и 
м и  п ри  с р ав н ен и и  д л и н ы  отрезк ой . Н а  рнс. 69  и зо б р а ж е 
н ы  д в а  о тр езк а , к о то р ы е  аб с о л ю т н о  р а вн ы  п о  д л и н е . О д 
н а к о  в ерхн и й  о т р е з о к  в о с п р и н и м а е т с я  н а м и  о ч е в и д н о  
более  д л и н н ы м , чем  н и ж н и й. Э тот эф ф е к т  в озн и к ает  из-за  
д оп олн и тельн о проведен н ы х л и н и й , создаю щ их ощ ущ ен ие 
п ер с п ек т и в ы . М ы  з н а е м , что  о т д а л я я с ь , в се  п р ед м еты  
у м ен ьш а ю тс я , п о это м у  в ерхн и й  о т р езо к , «уш ед ш и й » в 
п ерсп екти ву , к аж етс я  б ол ее  д л и н н ы м .

Н а рис. 70 так ж е  п ок азан ы  ранны е п о  вел и чи н е  отрезки . 
Н о  верхний отрезок  огран и чен  в стречн ы м и  углам и, к о то 
ры е к ак  б ы  остан авли ваю т его дви ж ен и е  по  гори зон тали , а 
н и ж н и й  о тр езо к  з ак ан ч и в а етс я  расх о д я щ и м и с я  углам и , 
зрител ьн о  п род олж аю щ им и  дви ж ен и е. П оэтом у  верхний 
о трезок  в осп ри н и м ается  н ам и  к а к  более  коротки й.

И н т ер е сн ы й  эф ф е к т  во зн и к а е т  п р и  с р а в н и в а н и и  р ав 
н ы х  от р езк о в , р а сп о л о ж е н н ы х  п ер п е н д и к у л я р н о  д р у г  к 
другу. В ерти кальн ы й  о тр езо к  п ри  п ер есеч ен и и  с го р и зо н -

Рис. 69.

> ---------<
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тал ь н ы м  д ел и т  его  п о п о л ам  и  к аж етс я  зна ч и тел ь н о  более 
д л и н н ы м  (р и с . 71). З д ес ь  п р о я вл я е т ся  сво й ство  н аш его  
глаза  во сп р и н и м а т ь  разм еры  в ер ти к ал ей  п реув ел и ч ен н ы 
м и  п о  с р ав н ен и ю  с  г о р и зо н та л я м и . Э ф ф е к т  уси л и в ается  
т ем , что  г о р и зо н та л ь н ы й  о т р езо к  ра сч л е н е н , что  так ж е  
зр и т е л ь н о  у к о р ач и в а ет  его.

О п т и ч ес к и е  и л л ю зи и  м огут  в о зн и к а т ь  п ри  с о п о с тав 
л е н и и  гео м етр и ч е ск и х  ф и гу р . О д н и  и  т е  ж е  п р ед м еты  
каж утся  б ол ее  к р у п н ы м и  в о к р у ж е н и и  м ел к и х  и  м ел к и 
м и  в о к р у ж е н и и  к руп ны х.

Т ак  н а  рис. 72 и зо б р а ж ен ы  д ве  груп пы  о к руж н остей . 
Н а рис. 72 б  ок р у ж н о сть  в  ц ен тр е  к аж етс я  з н а ч и т ел ь н о
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Рнс. 71.

Рис. 72.

194



б о л ьш е, чем  ц ен тр а л ьн ая  ок р у ж н о ст ь  н а  рис. 72 а. Д ел о  
в  то м , что  в п ер в о м  случае  ц ен тр а л ьн ая  о к р у ж н о сть  ср ав 
н и в а ет с я  с  м ел к и м и  о к р у ж н о с т я м и , п о это м у  н аш  гл аз  
в о сп р и н и м а ет  е е  п р еу в е л и ч ен н о . Во в тором  случае  д е й 
ствует о б р атн ы й  эф ф е к т . ч ^

В о с п р и я ти е  г е о м ет р и ч е ск о й  х а р ак т ер и с ти к и  ф о р м ы  
т ак ж е  м о ж ет  б ы т ь  и ск а ж ен н ы м . Н а  рис. 73  и зо б р а ж ен  
п р я м о у г о л ь н и к , сто р о н ы  ко то р о го  п ер е се ч е н ы  м н о ж е 
ств ом  л у ч е й , и сх о д я щ и х  и з  ц ен тра . Э т и  д оп о л н и те л ь н ы е  
л и н и и  п р ев р а щ а ю т  п ар а л л ел ь н ы е  п р я м ы е  л и н и и  с торон  
п р я м о у го л ьн и к а  в изогнуты е.

Н а рис. 74 п о к азан  д ругой  п о д о б н ы й  п р и м е р . А бсо 
л ю тн о  п р ав и л ьн а я  п о  ф о р м е  о к р у ж н о сть и ск а ж ае тся  при  
р а зм ещ ен и и  ее  н а  ф о н е , с о сто я щ е м  и з  п р я м ы х  л и н и й , 
р а сп о л о ж е н н ы х  п о д  угл ом  к  ко н ту р у  ф и гуры .

_________ Глава 3. Моделирование современной одежды

Рис. 73.

Рис. 74.
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|П
Рис. 76.

В а ж н ы м  ф а к т о р о м  з р и т е л ь н о г о  в о с п р и я т и я  ф о р м ы  
я в л я е т ся  х ар ак тер  ее зап о л н ен и я . П ри  с р ав н ен и и  двух  
од и нак овы х  ф и гур  (рис. 75) м ы  отчетл иво  види м , что  п ер 
вая из н и х , зап ол н ен н ая  в ерти к ал ьн ы м и  л и н и я м и , каж ет
ся  в ы ш е и уж е , чем  та , что  з а п о л н ен а  го р и зо н та ль н ы м и  
л и н и я м и . Н ал и чи е  верти к ал ьн ого  чл е н е н и я  ф о р м ы  д ел а
ет ее б ол ее  с тр о й н о й . Э тот ф ак т  и м е ет  больш ое  зн а ч е н и е  
в  м о дел и рован и и .
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О п т и ч ес ки е  и лл ю зи и  м ож н о  н аб л ю дать п ои  со п о с тав 
л е н и и  ф и гу р  с ф о н о м . П р и м е р  т а к о г о  с о п о с т а в л е н и я  
п ред ставл ен  на  рис. 7 6 . С о в е р ш е н н о  о ч е в и д н о , что  с ве т
л ы е  п ред м еты , р а сп о л о ж е н н ы е  на  т ем н о м  ф о н е , каж ут
ся  к р у п н ее , чем  так и е  ж е п о  ра зм ерам  тем н ы е , п о м е щ ен 
н ы е  на  светлы й  ф о н . Д руги м и  словам и  с ветл ы е , особен н о  
б е л ы е , п р ед м еты  з р и т е л ь н о  з а н и м а ю т  б о л ь ш е  м ес та  в 
простран ств е .

П р и  худ о ж ес тв ен н о м  п р о е к т и р о в а н и и  с о в р е м е н н о ^  
од еж д ы  зн а н и е  з а к о н о в  зри те л ьн о го  в о сп р и я т и я  и в о з 
н и к н о в е н и я  о п ти ч ес к и х  и л л ю зи й  п о м о гает  худ ож н и ку- 
м од е л ье р у  п р и д а ть  о тд ел ь н ы м  э л е м е н т а м  к о м п о з и ц и и  
костю м а  в ц ел ом  б ол ее  то ч н о е  с оотв етств и е  его  зам ы слу.

3.6. Оптические коррективы 
в моделировании

Ч тоб ы  п од черк н уть оп р ед е ле н н ы е  сто р о н ы  п р о ек т н о 
го и х у д ож еств ен н ого  о б р аза  к о стю м а , с о зд ать  н уж н ое  
в п еч а тл ен и е  у зр и тел я  о вел и ч и н е  с о зд ав аем о й  к о ст ю м 
н ой  ф о р м ы  и  ф и гуры  ч ел о век а, уси л и ть в ы рази тел ьн ость  
г л ав н о го  э л е м е н т а  к о м п о з и ц и и , м о д е л ь е р  д о л ж е н  и с 
п о л ьзо в ать  о п ти ч ес к и е  коррек ти вы .

В м о д е л и р о в а н и и  о п ти ч ес к и е  к о р р е к т и в ы , к о то р ы е  
о с н о в а н ы  н а  о с о б е н н о с тя х  н аш его  зр и т е л ьн о го  в о сп р и 
я т и я , п р и м е н яю тс я  д о во л ь н о  часто , так  к а к  о н и  п о зв о 
л я ю т  и сп р а ви ть  п р и р о д н ы е  н ед о с та тк и  ф и гу р ы  ч е л о ве 
ка  и н аи б о л ее  то ч н о  о тр ази ть  зам ы сел  худ ож н и ка.
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Рассм отрим  н ек оторы е  п рав и л а, к о то р ы е  м ож н о  ре к о 
м ен д о ва ть  сп е ц и а л и ста м  п ри  со зд ан и и  м одел и  н а  и н д и 
ви дуальн ого  чел овек а  с  учетом  ос о б е н н о с тей  его  фигуры .

П реж де  всего  следует учи ты в ать  т о т  ф ак т , что  п р и м е 
н ен и е  п о п ер е ч н ы х  гор и зо н та ль н ы х  л и н и й  в  од еж д е, н а 
п р и м е р , отр езн о й  л и н и и  т ал и и , к о к ет к и  и  других  ч л ен е
н и й ,  а т а к ж е  р и с у н к а  в  в и д е  г о р и з о н т а л ь н ы х  п о л о с , 
зр и те л ьн о  ум ен ьш а ет  р о с т  человека. П оэтом у  ж е н щ и н ам  
н ев ы со к о го  р о ста  н уж н о  изб егать  г ори зон таль н ы х  ч л ен е
н и й  в  одеж де.

И м  л у ч ш е  п о д х о д я т  ц ел ь н о к р о е н ы е  п л ать я . Е сли  ж е 
к остю м  с о сто и т  из ю б к и  и  б лузы  и л и  ю б к и  и ж а к ета , то  
о н и  н е  д о л ж н ы  б ы ть и зготов л ен ы  и з  м ате р и а л о в , к о н тр а 
стн ы х  п о  цвету.

Ф и гу р у  п о л н о й  ж е н щ и н ы  н ев ы со к о г о  р о ста  сдел ает  
в и зу а л ьн о  б о л ее  с тр о й н о й  о д еж д а , и м ею ш ая  в ер ти к ал ь
н ы е  л и н и и  в  в и де  р е л ь еф о в , ш в о в , т ак ж е  п о л о с  ри сун к а . 
А  в о т  т к а н и  с  к р у п н ы м  н аб и в н ы м  р и су н к о м  и  к о н тр ас т
н ы м и  ц в ет о в ы м и  с о ч е т а н и я м и  д л я  та к и х  т и п о в  ф и гу р  
следует и скл ю чи ть.

С оответствен н о  в ы со к и м  худощ авы м  ж е н щ и н ам  р е к о 
м ен дуется од еж д а  с го р и зо н та ль н ы м и  л и н и я м и . И м  хо
р о ш о  п од х о д я т  к о ст ю м ы , с о сто я щ и е  и з  ч етк о  р а зг р ан и 
ч е н н ы х  верхн ей  и  н и ж н ей  частей . Т ак ая  од еж д а  сделает 
их  ф и гу р у  б ол ее  гар м о н и ч н о й  и  п р о п о р ц и о н а л ь н о й .

У дли н и ть к оротк ую  ш ею  м ож н о  за  с ч ет  в ы р еза  го р л о 
в и н ы . О п ти м ал ь н ы й  в а р и а н т  в это м  случ ае  — горл ов и н а  
в ф о р м е  «V» и л и  у д л и н е н н о го  п олуовала.

Д л я  ж е н щ и н  с м ал е н ь к и м  бю стом  р еком ен д уется  на  
л и ф е  з а м е н я т ь  о б ы ч н у ю  н агр у д н у ю  в ы та ч к у  м я г к и м й  
с к л а д к а м и , к о то р ы е  у в ел и ч и в аю т об ъ ем  и зд ел и я  в о б л а 
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с ти  гр у д и . К р о м е  т о г о  р е к о м е н д у е тс я  и с п о л ь з о в а т ь  в 
в ерхн ей  части  л и ф а  к ар м а н ы , к о к етк и  , в о л ан ы , б ан ты , 
ш ар ф ы . Х о р о ш о  п од ходя т  в  это м  случгЙ м н о го с л о й н ы е  
к ом п л е к т ы . А в о т  гл убок и е  в ы резы  го р л о в и н ы  а б с о л ю т 
н о  и ск л ю чен ы .

О б л а д ат е л ьн и ц а м  б о л ьш о го  б ю ста  м о ж н о  п о со в е то 
в ать  в ы би рать м одел и  п ол уп рил егаю щ его  си л у э т а  с з а н и 
ж е н н о й  л и н и е й  тал и и , р а сш и р е н н о й  л и н и е й  п л еч . П ри  
так о м  ти п е  ф и гу р ы  улучш аю т в н еш н и й  в и д  расстегн уты е  
в о р о т н и к и  и  н и зк и е  вы р езы  го р л о в и н ы , р у к ав а  д л и н о й  
3 /4  и  д о  зап я с т ь я , у зки е  п о я с а  то г о  ц в ета , что  и  л и ф .

Н о  п ри  этом  не  с то и т  н о си ть  од еж д у  с к о р о т к и м и  ру 
к ав а м и , з ав ы ш е н н о й  л и н и е й  т ал и и , с  п о л о ск а м и  и  го р и 
з о н т а л ь н ы м и  ч л е н е н и я м и  н а  л и ф е . П р о т и в о п о к а за н ы  
к о р о т к и е  ж ак еты .

Н ек о то р ы е  ж е н щ и н ы  и м е ю т  н и зк о  р а сп о л о ж е н н у ю  
грудь. Ч тоб ы  п о д к о р р е к ти р о ва ть  э т о т  н ед о с та т о к , н уж н о  
в од еж д е  н ем н о го  з ан и ж а ть  л и н и ю  т ал и и , т. е . увел и чи ть 
р а сс то я н и е  от  та л и и  д о  груди. Е сл и  ж е  м о д ел ь п р ед п о л а 
гает  р а сп о л о ж е н и е  тал и и  н а  ест ес тв ен н о м  м ес те , т о  с л е 
дует  зап ро ек ти р о в ать  н еб о л ьш и е  к о к етк и  по  п л еч а м , а от 
л и н и и  к о к етк и  зал о ж и т ь  м яг к и е  с к л а д к и , к о то р ы е  зам е 
н я т  об ы ч н у ю  н агруд н ую  вы тачку.

С о в ер ш ен н о  п ро т и во п о к а за н о  в это м  случае  п р и м е н е 
н и е  ш и р о к и х  п о я с о в , к о к ет к и , п ро х о д ящ ей  ч ерез  в ы со 
к и е  то ч к и  груд и , а  т ак ж е  з а в ы ш е н н о й  л и н и и  тал и и .

Е сл и  у ж е н щ и н ы  сли ш к о м  ш и р о к и е  п л еч и , кото ры е  
д ел а ю т  ее  ф и гу р у  гр о м о зд к о й , то  д л я  н ее  реком ен д уется  
в ы б и р а ть  м о д ел и , и м е ю щ и е  расч л е н е н и е  и  м ел к и е  д е т а 
л и  в верхн ей  ч а сти  л и ф а.
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Т ак и м и  эл е м е н т ам и  м огут б ы ть рук ав  п о к р о я  регл ан  
или  п ол урегл ан , н еб о л ьш и е  уд л и н е н н ы е  в о р о т н и к и , V - 
о б р азн ы е  вы р езы  го р л о в и н ы . М о ж н о  так ж е  р е к о м е н д о 
вать  м одел и  с ц ел ь н о к р о е н ы м и  р у к ав а м и . Х орош о  м ас 
ки рую т и зл и ш н е  ш и р о к и е  п л ечи  д л и н н ы е  бусы  и ш арф ы .

П ри  этом  н уж н о  и зб егать  д ет а л ей , к о то р ы е  о п т и ч е с 
к и  р а с ш и р я ю т  л и н и ю  п л е ч : п о г о н ы , р е г л а н -п о г о н ,  
о б ъ е м н ы е  р у к ав а  с  п р и п о д н я то й  го л о в к о й  о к ат а , ш и р о 
к и й  к в ад р атн ы й  в ы рез  го р л о в и н ы  и  т. д.

П р о т и в о п о л о ж н ы й  сл у ч ай  — п о к а т ы е  у зк и е  п л ечи . 
Э то т  н ед о с та то к  т о ж е  л егк о  м о ж н о  з ам ас к и р о в а т ь  при  
п о м о щ и  одеж ды . Д л я  так и х  ф и гу р  н езав и с и м о  о т  т р е б о 
в ан и й  м оды  ре ко м е н д у е тс я  и сп о л ь зо в ан и е  п о д п л е ч н и 
к о в , к о т о р ы е  о д н о в р е м е н н о  и  расш и ряю т, и  с п р я м л яю т  
л и н н ю  п леча.

К р о м е  то го  хор о ш о  п од х о д я т  м одел и  од еж д ы  с  щ ел е
в и д н ы м и  («лодоч ка») и л и  к в ад р атн ы м и  («к аре») в ы р еза 
м и  го р л о в и н ы , с  п огон ам и , л ац к а н а м и , и м ею щ и м и  вверх 
н ап р а вл е н н ы е  угл ы , рукава  с п р и со б р ан н о й  в скл ад ы  го 
л о в к о й  и  т. п.

Б о л ь ш и м  н е д о с та т к о м  ф и гу р ы  я в л я е т с я  с у ту л о с т ь , 
з н а ч и т ел ь н о  ухуд ш аю щ ая осанку . Н о  уд ачн о  п о д о б р а н 
н ая  одеж да п о м о га ет  с п р а в и т ь ся  и  с  эти м  д еф е к т о м . В 
это м  случае  р еком ен д ую тся  м о д е л и , и м е ю щ и е  п о  л и н и и  
тал и и  н еб о л ьш и е  м яг к и е  ск л а д о ч к и  и  защ и п ы . З а м а с к и 
рует н ед о с та то к  так ж е  б о л ьш о й  в о р о тн и к , сл е гк а  о тста 
ю щ и й  о т  ш еи  сзади .

А вот д л я  п ереги б и стой  ф и гу р ы , ко то р ая  харак тери зу 
ется  о тк и н у то й  н азад  гол о в о й , о тв ед ен н ы м и  н азад  п л е 
ч а м и , с п р я м л е н н о й  с п и н о й , б о л ьш и м  п ер еги б о м  п о зв о 
н о ч н и к а  п о  л и н и и  т а л и и  и  с и л ь н о  в ы с т у п а ю щ и м и
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я г о д и ц ам и , н аоб орот , следует в ы б и р а ть  м о д е л и  Vo с б о р 
к о й , скл а д ка м и  и  з а щ и п а м и  на  ю бке.

С о в р е м е н н ы м  и д еа л о м  ж е н с к о й  к р а с о т ы  я в л я е т с я  
ф и гу р а  с  у зк и м и  б ед р ам и . П оэтом у, е сл и  ж е н щ и н а  хочет 
отвлечь в н и м а н и е  от  и зл и ш н е  ш и р о к и х  бед ер , н уж н о  при 
п р о ек т и р о в ан и и  од еж д ы  д л я  н ее  ру к о в о д ств о ваться  н е 
с к о л ь к и м и  р е к о м е н д а ц и я м и .

П р еж д е  в се г о  н е о б х о д и м о  с д е л а т ь  б о л е е  в и зу а л ьн о  
а кти в н о й  верхн ю ю  часть  к о стю м а, р а сп о л о ж и ть  и м е н н о  
там  ц ен т р  к о м п о з и ц и и . Д л я  это го  м о ж н о  и сп о л ь зо в ать  
я р к и е  о т д ел очн ы е  д ет а л и , т ак и е  к а к  б о л ьш о й  в о р о т н и к , 
ш и р о к а я  к о к ет к а , н ео б ы ч н ы й  вы рез  го р л о в и н ы , а к ц е н 
т и р о в ан н ы й  в о л ан а м и , о б о р к ам и , ц в ет н ы м  к ан то м  и  т. д. 
Э ти  детал и  к р о м е  п р и вл е ч е н и я  в н и м а н и я  зр и тел я  д о л ж 
н ы  е ш е  сл е гк а  р а сш и р я ть  л и н и ю  п леча.

Ю б к и  следует д ел а т ь  п рям ого  и л и  сл е гк а  р а ск л еш ен 
н о го  п о к р о я  и з  м ат е р и а л о в  т ем н ы х  и  хо л о д н ы х  ц ветов , 
в и зуал ьн о  у м ен ьш аю щ и х  объем  ф о р м ы . П ри  этом  хо р о 
ш и  бл узы  к о н тр ас т н о г о  цвета . Х о р о ш о  н и ве л и р у ю т р а с 
с м а тр и в а ем ы й  н ед о с та т о к  ю бк и , с о ст о я щ и е  из к л и н ь ев , 
а т ак ж е  и м е ю щ и е  ж е ст к о  заутю ж ен н ы е  с к л а д к и  п осере
д и н е . Н еж ел ател ьн ы  ш и р о к и е  ю б к и  в складку, с о сб о р сн - 
и ы е , п о к р о я  «солнце».

М о ж н о  т а к ж е  р е к о м е н д о в а т ь  к л а с с и ч е с к и е  б р ю к и , 
п р я м ы е  п о  в сей  д л и н е  с заутю ж ен н ы м и  «стрел к ам и » , : 
с оч ета н и и  с ж а к ета м и  и  ж и л е та м и , зак ан ч и в аю щ и м и !., 
н и ж е  л и н и и  бедер . С ледует и ск л ю ч и ть  ш и р о к и е  «м еш ко 
Батые» б рю к и  с  н ак л а д н ы м и  к ар м а н а м и  на  бедрах.

И зл и ш н е  узки е  бед ра  т ак ж е  н е  у к р аш аю т ф игуру, п о 
этом у  и  э т о т  н ед о с та т о к  н уж н о  м ас к и р о в а т ь . В это м  слу 
чае  ж е л ател ьн о  в ы б и р а ть  м одели  о д еж д ы  с о б л егаю щ и м
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л и ф о м  и  о б ъ е м н о й  н и ж н е й  ч а сть ю . Ю б к и  м о гу т  б ы ть 
р а ск л еш ен н ы м и , с о с б о р ен н ы м и  п о  л и н и и  т ал и и  и з  м а 
тер и а л о в  с  я р к и м  к о н тр ас т н ы м  п о  ц вету  ри су н к о м .

Б р ю к и  т ак ж е  м о гу т  б ы ть о б ъ е м н ы м и  со с к л а д к а м и  у 
п ояса  и  с н ак л адн ы м и  к арм ан ам и , расп о л о ж е н н ы м и  б ли 
ж е  к  б о к о вы м  л и н и я м . Л у ч ш е всего  к  т а к и м  б р ю к а м  и  
ю бк ам  п од ходят  ко р о тк и е  ж а к еты , си л у эт  которы х  н а п о 
м и н а ет  квадрат.

Ж ен щ и н а м  с  у зки м и  бедрам и  не  следует н о си т ь  с л и ш 
к ом  об л егаю щ и х  б р ю к , у зки х  п р я м ы х  ю б о к , м о д е л ей  с  
уд л и н е н н ы м и  л и ф а м и , б о л ьш и м и  в о р о т н и к а м и  и  сп у 
щ ен н о й  л и н и е й  п л еч .

К а к  уж е  р а с с м а т р и в а л о с ь  в  э т о й  гл ав е , п р о п о р ц и о 
н ал ь н ы е  о тн о ш е н и я  р а зл и ч н ы х  частей  т ел а  ч ел о век а  с о 
ответствует о п р ед е л е н н ы м  к а н о н а м . О д н а к о  в п р и роде  
часто  встречаю тся  н еб о л ьш и е  о тк л о н ен и я  о т  эти х  н орм . 
Т ак , н а п р и м е р , н е к о т о р ы е  л ю д и  и м ею т ф и гу р у  с з а н и 
ж е н н о й  л и н и е й  тал и и .

Э тот д еф е кт , разум еется  н е  я в л я е тся  урод ств ом , о д н а 
к о  о н  с п о с о б ен  с д ел ать  ф и гуру  м ен ее  п р и вл е к ате л ьн о й . 
У страни ть ж е  его  м о ж н о  п р и  п о м о щ и  од еж д ы , д о ст а то ч 
н о  н е с к о л ь к о  п р и п о д н я т ь  е ст е с т в е н н у ю  л и н и ю  тал и и  
л и б о  к о н с т р у к т и в н ы м  с п о с о б о м  (т. е . з а в ы с и т ь  л и н и ю  
от р еза  л и ф а  и ю б к и ), л и б о  и сп о л ь зо в ав  ш и р о к и й  п о я с  
то го  ж е  и в ета , что и  н и ж н я я  ч асть  м о д ел и , л и б о  в ы п о л 
н и в  п о д р езы  с  д р а п и р о в к о й , и м и т и р у ю щ е й  ш и р о к и й  
п ояс.

Д ругой  п р и м е р  о т к л о н е н и я  о т  е стеств ен н ы х  п р о п о р 
ц и й  — к о р о т к а я  т а л и я . В э т о м  с л у ч ае  л и н и ю  т а л и и  в 
одеж де следует зан и ж ать . П о я са  р еком ен д ую тся  у зки е  в
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ц вет л и ф а , или  ж е тал и ю  м о ж н о  в ообщ е н е  п одчерк и вать , 
а  сдел ать  а к ц е н т  н а  бедрах.

К о р о т к и е  н о ги  м огут б ы ть  з ам ас к и р о в а н ы  п р и  п о м о 
щ и  к о м п л е к т о в , с о с т о я щ и х  и з  д вух  ч а стей  (н а п р и м е р , 
ю б к и  и  ж а к ета  и л и  б р ю к  и  ж ак ета ) о д н ого  ц в ета . Х о р о 
ш о  так ж е  п од ходят  п л ать я  с  з а в ы ш е н н о й  л и н и е й  т ал и и . 
О со б о е  в н и м а н и е  н уж н о  об р ати ть  на  а к сессуары : об увь 
и  к о л го т к и  д о л ж н ы  б ы ть  о д н о го  ц в ета , об увь ж е л ате л ь
н а  н а  в ы со к о м  устой ч и в ом  к аб л у к е  и л и  к аб л у к е  с р ед н ей  
вы соты .

А бсол ю тно  следует и ск л ю ч и т ь  б р ю к и , п р и сб о р ен н ы е  
сн и зу  или  с  м ан ж е там и , д л и н н ы е  ж а к ет ы , ю б к и  д л и н о й  
д о  с ер е д и н ы  и к р , туф л и  б ез  к аб лук ов  и л и  н а  о ч е н ь  в ы 
со к о й  «ш пильке» .

К о р о т к и е  руки  треб ую т м одел ей  с р у к ав а м и , с уж аю 
щ и м и ся  к н и зу  и  о к ан ч и в а ю щ и м и с я  н и ж е  зап я с т ь я . Х о 
ро ш о  зр и те л ьн о  уд л и н я ю т р у к ав  о б о р к и  и  в о л ан ы  р а с п о 
л о ж е н н ы е  п о  низу. П р о ти в о п о к а за н ы  о б ъ е м н ы е  р ук ав а , 
о к ан ч и в а ю щ и ес я  в ы со к и м и  м ан ж етам и .

А в о т  д л я  ф и гу р  со  с л и ш к о м  д л и н н ы м и  р у к ав а м и , н а 
п р о т и в , м о ж н о  р е к о м е н д о в а т ь  ш и р о к и е  р у к а в а , л и б о  
у м ер е н н о  к о р о тк и е  (до  л о к т я ) ,  л и б о  д л и н о й  3 /4  и  7 /8 , 
л и б о  с  в ы со к и м и  м ан ж е там и . Н е  с лед у ет  д е л а т ь  у зк и е  
об тяги в аю щ и е  и  с л и ш к о м  к о р о тк и е  рукава .

Все п ер е ч и сл е н н ы е  в ы ш е  р е к о м е н д а ц и и  о с н о в а н ы  н а  
зак о н ах  и  о с о б е н н о с т я х  зр и т е л ьн о го  в о сп р и я ти я  ф о р м ы  
костю м а и  сп о со б н ы  в зн ачи тел ь н ой  с теп ен и  п о в л и я ть  н а  
в н е ш н и й  в и д  ч е л о ве к а  — п о д ч ер к н у ть  д о с т о и н с т в а  его 
ф и гу р ы , н и ве л и р о ва ть  н ек о т о р ы е  н ед остатки .
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О чеви д н о , что  их  следует учи ты вать  п р и  м одел и рова
н и и  одеж ды , и зго тавл и ваем ой  п о  и н ди ви дуальн ы м  з а к а 
зам , а так ж е  п ри  п роек ти рован и и  рассчи тан н ы х  на  м ас со 
вое т и р аж и р о в а н и е  ш ве й н ы х  и зд е л и й  д л я  о п р ед е ле н н ы х  
в о зрастн ы х  груп п  п отреб и тел ей .

В о п р о с ы  д л я  п о в т о р е н и я  к  г л а в е  3

1. Что такое моделирование одежды?
2. Что определяет выбор метода моделирования одежды ?
3. Какие методы моделирования сложились в  ходе развития  

форм костюма ?
4. В чем состоит суть метода формообразования от целого 

лоскута материала ?
5. В костюме какой  эпохи моделирование от целого лоскуто  

материала получило наиболее полное воплощение ?
6. Д ат ь характеристику методу моделирования одежды по

средством прямого кроя.
7. За счет каких приемов достигается разнообразие силуэт

ных форм в прямокроенной одежде ?
8. Когда начал складываться метод моделирования при помо

щи криволинейного кроя ?
9. В  чем состоит суть формообразования одежды при помо

щи криволинейного кроя?
10. Д ля каких швейных материалов характерно использование 

метода разверток при создании одежды ?
П . В  чем состоит особенность формообразовопия одежды по

средством разверток ?
12. Как в современном моделировании сочетаются различные 

методы формооброзования одежды ?
13. Дат ь характеристику строения человеческой фигуры.
14. Что такое тектонические точки на фигуре человека ? Как 

они определяют конструктивные пояса?
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15. В чем состоит суть моделирования одежды способом накалки?
16. Как подготавливается манекен к  работе над созданием  

формы одежды при ноколке?  , 'j /
17. Как подготавливается мокет ноя ткань длн создания фор

мы одежды методом ноколки ?
18. В какой последовательности производится покоако передо 

пифо с вточным рукавом?
19. В кокой последовательности производится накалка спин

ки  лифа с втачным руковом?
20. Как выполняется наколка втачного рукава?
21. Кок выполняется наколка основы прямой двухшовной юбки?
22. Каким образом производите* моделирование воротников 

способом ноколки ?
23. В чем состоит суть конструктивного моделирования одежды?
24. Каковы правила переносе нагрудной выточки из основного 

полож ения в  различны е конст рукт ивны е линии  передо 
лифа?

25. Какие существуют виды рельефов и какую  роль они выпол
няют в  швейных изделиях?

26. Как образуются рельефы на лиф е способом конструктив
ного моделирования ?

27. Как образуются кокет ки в  плечевых изделиях?
28. Кок образуются кокет ки в поясных изделиях?
29. Какие формы одежды можно получить путем параллельного 

разведения деталей кроя?
30. Какие формы одежды можно получить путем радиального 

разведения деталей кроя?
3 1. Каким образом производится параллельное разведение дето- 

лей кроя?
32. Каким образом производится радиальное разведение дета

лей  кроя ?
33. Как образуются подрезы и драпировки в  изделиях путем  

конструктивного моделирования ?
34. Как способом конструктивного моделирования можно по

лучить покрой рукава реглан?
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35. Как способом конструктивного моделирования получить 
выкройки изделия с цельнокроеным рукавом ?

36. В чем состоит роль оптических иллюзий, возникающих при 
восприятии формы в  моделировании современной одежды ?

37. Какие оптические иллюзии возникоют при сравнении вели
чины отрезков?

38. Кокин оброзом влияют но восприятие формы наличие пе
ресекающих ее лин ий?

39. Как зрительно изменяются пропорции фигуры в зависимос
ти от хороктера их зополнения ?

40. Что такое оптические коррективы и как они используются 
в моделировании современной одежды?

41. С  помощью каких приемов можно сделать фигуру полной 
невысокой женщины визуально более стройной?

42. Кокие факторы необходимо учитывать, проектируя одеж
ду для женщин с различными полнотой и положением бюс
та?

43. Кок при помощи оптических корректив можно замаскиро
вать слишком широкие или слишком узкие бедро ?

44. Как оптические коррективы помогают исправить недо
статки фигуры с нарушенными пропорциями?



.................  Глава 4 ••••>■/...........

ПРИНЦИПЫ 
ХУДОЖЕСТВЕННОГО 

ОФОРМЛЕНИЯ ОДЕЖДЫ

О дн ой  и з  с у щ е ств ен н ы х  ф у н к ц и й  к о ст ю м а  яв л я е т ся  
эстети ческ ая  ф ун к ц и я . Д аж е  в п ерв об ы тн ом  об щ естве  че 
л о в е к  от н о си л с я  к  одеж де н е  то л ьк о  к а к  к  сред ству  за щ и 
ты  о т  к л и м а т и ч ес к и х  услов и й , н о  и  к а к  к  во зм о ж н о с ти  
сдел ать  с во ю  в н еш н о сть  б ол ее  п р и вл е к ат е л ьн о й  в глазах 
с о п л е м е н н и к о в , п р и вл е ч ь  к  с еб е  в н и м а н и е .

С  ра зв и т и е м  костю м а  его  эст ет и ч е ск а я  р о л ь  во зр а ста 
л а . О деж д а  н ач ал а  р а зн о о б р азн о  и  б о гато  д ек о р и р о в ат ь 
с я , п о р о й  п р ев р а щ а я сь  в н ас то я щ е е  п р о и зв е д е н и е  и скус
ств а . Х удож ествен н ое  о ф о р м л е н и е  ста л о  н еотъ ем л ем ы м  
м о м ен то м  с о зд ан и я  к о ст ю м а , о п р ед е л я ю щ и м  его  с о о т 
ветстви е  эс тети ч е ск и м  и деалам  и  тр еб о в ан и я м  м о д ы  о п 
ред е л ен н о й  эп охи .

С о  вр ем ен е м  од еж д а  н ач ал а  п о д р азд ел я ться  н а  п о в с е 
д н ев н у ю , п р азд н и ч н у ю , до м а ш н ю ю  и т. д . В зав и си м ости  
от  ее  н а зн ач е н и я  и  у слов и й  э к с п л у а т ац и и  стал и  оп р ед е 
л я тьс я  о с н о в н ы е  п р и н ц и п ы  худ ож еств ен н ого  о ф о р м л е 
н и я  к о ст ю м а , с  к о т о р ы м и  зн а к о м и т  ч и тател я  эт а  глава

2(П



Моделирование и художественное оформление одежды

4.1. Понятия о декоре

К остю м  к а к  п ред м ет  м атери ал ьн ой  культуры  п ри эоан  
в ы п о л н я ть эс тети ческую  ф у н к ц и ю  — уд овлетворять есте 
с тв е н н ы е  и с в о й с т в е н н ы е  то л ьк о  чел о век у  п отреб н ости  
в созе р ц а н и и  и со зи д ан и и  п рек расн ого . И  хотя эт а  ф у н к 
ц и я  в б ы т о в о й  одеж де по  о т н о ш е н и ю  к  у ти л и тар н о й  н а 
ход и тся  в п о д ч и н е н н о м  п о л о ж е н и и , л ю ди  ею  не п р ен е б 
регал и  д аж е  в д ал ек ую  эп оху  п ерв об ы тн ости .

П р ев р ати ть  ф у н к ц и о н ал ь н у ю  б ы тов ую  одеж ду в худо
ж еств ен н о  в ы п о л н ен н ы й  костю м  п озв ол я ет  ее дек оратив
н ое  о ф о р м л е н и е.

Д екор  в к остю м е — это  ху д ож ествен н ая  си стем а, со в о 
ку п н о с ть  ук р аш аю щ и х  его  эл ем ен тов, н е  и м ею щ и х  п р ак 
ти ч е ск о го  н азн ач е н и я . В ути л и тарн ом  см ы сл е  д ек орати в 
н ы е  элем ен ты  в  од еж д е  не  я в ля ю тся  о б я за тел ьн ы м и , как , 
н а п р и м е р , к о н стр у к т и в н ы е  или  ф у н к ц и о н ал ь н ы е  (к а р 
м а н ы , в ы та ч к и , з а с т е ж к и , м ан ж еты  и д руги е). О л н ак о  
он и  п о я вл я ю тся  в  костю м е  чел овек а  уж е в н езап ам я тн ы е  
в рем ен а  и н е  тер я ю т своей  а к туал ьн ости  и сегод н я .

За  ты сячел ети я  разв и ти я  ц и ви л и зац и и  и к остю м а в ч а 
стн ости  чел овечество  и зо б р е л о  б е с ч и сл е н н о е  м нож ество  
п ри ем ов  д ек о р ати в н о го  оф о р м л е н и я  одеж ды . К  н аи более 
д р ев н и м  и п о в се м е ст н о  р а с п р о стр а н ен н ы м  и з  н и х  м о ж 
н о  отн ести  следую щ и е способ ы  худож ествен н ой  о б раб от
ки  тк ан ей :

•  вы ш ивка — н ан е се н и е  узора н а  т к а н ь  и  д р у ги е  м а 
тери ал ы  п ри  п ом ощ и  ц ветн ы х  н и тей , зол отой  и се 
ребрян ой  п ров ол оки , д рагоц ен н ы х  и п олудрагоц ен 
н ы х к а м н е й , ж ем ч уга , б и се р а, с тек л я руса  и  др.;

•  аппликация — в ы п о л н е н и е  эл е м е н то в  у зора  и з  р а з 
л и ч н ы х  м атери ал ов  с последую щ и м  п р и к р е п л ен и 
ем их  н а  и зд елие ;
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•  худож ественное тк ач ество  — с озд ан и е  узора  и  и зо б 
р аж ен и я  п оср е д ств о м  п ер е п л ет е н и я  ра зн о ц в ет н ы х  
н и тей , часто  и м е ю щ и х  разл и ч н у ю  ф актуру ;

•  печворк — с о став л е н и е  узорчатого  п о л о тн а  и з  р а з 
л и ч н ы х  л о ск у т к о в  т к а н и  и  д ругих  м атер и ал о в ;

•  квнлт — узо р н ал  с теж к а  л о ск у тн о го  поА Ьтна с и с 
пол ьзован и ем  прокл ад очн ы х  м атериалов  д л я  ув ел и 
чен и я  об ъ ем а  и с о зд ан и я  ак т и в н о й  ф ак ту р ы  и зд е 
л и я  (вата, в ат и н , с и н т е п о н  и  д р .);

•  тиснение — в ы дав ли в ан и е  ри су н к а  узора н а  м ягк о й  
п ов ерхн ости  м атер и ал а; о с о б е н н о  э т о т  о и д  д ек о р а  
характерен  д л я  о ф о р м л е н и я  к ож ан ы х  и зд ел и й ;

•  набойка — н ан е се н и е  ц в етн о го  р и су н к а  н а  м ат е р и 
ал при  п о м о щ и  п еч атн ы х ф о р м  — м атри ц , п ри  этом  
к ол и честв о  м атр и ц  о п р ед е ля е тся  кол и честв ом  ц в е 
тов ы х  оттен к о в  ри сун к а ;

•  б ати к  — н а н е с е н и е  р и су н к а  н а  т к а н ь  п р и  п о м о щ и  
с п е ц и а л ьн ы х  тек с т и л ьн ы х  к рас и тел е й ; сущ ествует 
м н о г о  т е х н и к  б а т и к а : с в о б о д н а я  р о с п и с ь , к о гд а  
р и су н о к  н ан о с и т с я  н а  тк а н ь  н еп о с р ед ств е н н о  к и с 
тью ; хол од ны й  б ати к , к огда  р и су н о к  сн а ч а ла  н а н о 
с и т с я  р е зе р в и р у ю щ ей  ж и д к о сть ю , о г р а н и ч и в а ю 
щ ей  п л ощ ад ь ц в етн о го  п я тн а  и  не  д аю щ ей  к раск е  
затекать  за его границу, а затем  к и стью  зап ол н яю тся  
ц ветовы е  п я тн а  ри су н к а ; го р я ч и й  б ат и к , к огда  р и 
с у н о к  сн а ч а ла  н ан о с и т с я  горячи м  р е зерви рую щ и м  
с оставом , а  затем  п осле  его  засты в ан и я  доп олн яется  
к и сть ю ; каж дал  и з эти х  т е х н и к  и м е ет  сво и  х а р ак 
т ер н ы е  э ф ф е к ты ;

•  п летение — с п о с о б  с о зд ан и я  у зо р н о го  круж евн ого  
п о л о тн а  п ри  п о м о щ и  с п е ц и а л ьн ы х  п р и сп о со б л е 
н и й  — к о к л ю ш е к ; и  м н о ги е  др у ги е  техн и к и .
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О соб ы й  дек о р а т и в н ы й  э ф ф е к т  с о зд ае т  о тд ел к а  к о стю 
м а  п р и  п о м о щ и  с к л а д о к , з а щ и п о в , р е л ь еф о в , в о л ан о в , 
р ю ш , о б о р о к , буф ов  и  д ру ги х  эл е м е н т о в . Э та  о тд ел к а  не  
тр еб у е т  и с п о л ь зо в а н и я  д о п о л н и т е л ь н ы х  м ат е р и а л о в  — 
к р ас и т ел е й , н и тей , отд ел о ч н ы х  т к а н е й  и  других , а с в я з а 
н а  с  и ск усств ом  тех н о л о ги ч е ск о й  о б р аб о тк и  и зд е л и й .

Т ак а я  о т д е л к а  о тл и ч ае т ся  п р о ст о то й  и  и зя щ ес т в о м , 
к р о м е  т о г о , о н а , зачастую  я в л я я с ь  с ред ств ом  с о зд ан и я  
ф о р м ы , чл е н е н и я  ее  н а  отд ел ьны е  части , н ер а зр ы в н о  с в я 
з ан а  с к о н ст р у к ц и ей  и зд ел и я  и  в  зн а ч и тел ь н о й  с теп ен и  
оп р ед е л я е т  расх о д  м атериал а. В м о д н о й  од еж д е  так а я  о т 
д ел к а  и сп ользуется  д о во л ь н о  часто , т а к  как  п о зв о л я ет  м а 
л ы м и  с ред ств ам и  д о б и т ь ся  о р и г и н а л ьн о сти  м одел и .

В с о в р е м е н н о й  од еж д е  т ак ж е  в есьм а  р а сп р о стр а н ен 
н ы м  я в л я е т с я  у к р а ш е н и е  д е т а л я м и , в ы п о л н е н н ы м и  и з  
отд ел о ч н о й  т к а н и  и л и  с п е ц и а л ьн ы х  м ате р и а л о в , — кру 
ж е в о м , т ес ьм о й , ш н у р о м , су та ж е м , б ах р о м о й , л ен та м и  и 
т. п . О тд е л к а  эти м и  м ате р и а л ам и  д о в о л ь н о  л е г к о  в ы п о л 
н я етс я  и  м о ж ет  с  успехом  з ам ен и ть  в  н ар я д н о м  костю м е  
труд оем к ую  и  д ор о го сто я щ у ю  вы ш ивку.

П р и  в сем  тех н и ч е ск о м  р а зн о о б р ази и  п ер е ч и сл е н н ы х  
в ы ш е п р и ем о в  д ек о р и р о в ан и я  ш ве й н ы х  м атериал ов  цель 
их  п р и м е н е н и я  о д н а  — п р ев р а ти ть  д аж е  грубое д о м о тк а 
н о е  п о л о т н о  в  худ ож ествен н о  о ф о р м л е н н о е  изд ел ие , сде 
л ат ь  к о стю м , с о зд ан н ы й  и з  эт о г о  у к р аш ен н о го  м ате р и а 
л а  н е п о в т о р и м ы м  и ,  к р о м е  т о г о , д о н е с т и  д о  з р и т е л я  
оп р ед е ле н н у ю  и н ф о р м а ц и ю .

Т р ад и ц и о н н ы е  тех н и к и  худ ож ествен н ого  оф о р м л е н и я  
т к а н и  б ы л и  и зо б р е тен ы  м н о го  в ек о в  и  д аж е  ты ся ч ел ети й  
н азад , н о  о н и  н е  утрати л и  с во е й  акту а л ьн о с ти  и  в  с о в р е 
м ен н о й  одеж де.
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И сп ользуя  т о т  или  и н о й  дек о р а ти в н ы й  п р и ем  в  со вр е 
м ен н о м  к о стю м е , н еоб ход и м о  у ч и т ы в ат ь  ря д  о б ш н х  т р е 
бован и й:

•  д ек о р  до л ж ен  б ы ть  ум ер е н н ы м , п о д ч ер к и в ать  ф о р 
му, соо тв е тст в о в ать  ей , а  н е  б ы т ь  с л у ч ай н ы м , чу 
ж и м ;

•  р и с у н о к  д е к о р а  д о л ж ен  и м е т ь  д о с т а т о ч н о  ф о н а , 
чтоб ы  п р и д ать  п р о сто ту  и  б л аго р о д ств о  узору;

•  в и д  д ек о р а  д о л ж ен  с о о тв етств о в ать  к ач еству  м ате 
ри ал а , и з  ко то р о го  н аго то в л ен а  о д еж д а , н ап р и м ер , 
тя ж е л а я  то л ста я  т к а н ь  треб ует  к р у п н о й  р ель еф н о й  
в ы ш и в к и , тогда  к а к  т о н к ая  — и зя щ н о й , л егк о й ;

•  д ек о р  д о л ж ен  б ы ть  к о м п о зи ц и о н н ы м  ц ен т р о м  к о 
стю м а , п р и в л е к ая  к  с еб е  в н и м а н и е  и  п р и д а в ая  и з 
д ел и ю  об р азн у ю  вы р ази те л ьн о с ть .

И с п о л ь з о в а н и е  д е к о р а т и в н о г о  о ф о р м л е н и я  м о ж е т  
б ы т ь  п р и зн а н о  уд ачн ы м  то л ь к о  в т о м  с лу ч ае , е сл и  о н о  
сп особ ств ует  с о зд ан и ю  ц ел остн ого , г а р м о н и ч н о го , о р и 
г и н ал ьн ого  костю м а, соответствую щ его  треб ов ан и я м  с о 
в р ем ен н о й  м оды .

4.2. История возникновения декора 
в костюме

К остю м  do все  в р ем ен а  б ы л  св о е о б р а зн ы м  н о си тел ем  
и н ф о р м а ц и и  о  своем  х о зяи н е  — его  с о ц и а л ьн о м  и  и м у 
щ ес тве н н о м  п о л о ж е н и и , п р и н а д л еж н о с ти  к  к ак о й -л и б о  
н ац и и  и л и  н ар о д н о сти , худ ож еств ен н ом  вкусе  и т. д . П о 
этом у  о т н о ш е н и е  к  од еж д е  н и ко гд а  не  с во д и л о сь  л и ш ь  к 
п р ак ти ч е ск о м у  интересу.
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Уже в  п ер в о б ы тн о м  о б щ е ств е  че л о ве к  с тр е м и т с я  в ы 
дел и ться  из чи сла  ем у п о д о б н ы х , п р и вл е ч ь  к  себ е  в н и м а 
н и е  со п л е м е н н и к о в . С  это й  ц елью  он  у к р аш ае т  сво й  в н е 
ш н и й  вид. С н ачал а  о н  н ан о с и т  д ек ор  н еп осред ств ен н о  на 
тел о , р а ск р аш и в ая  отд ел ьны е  его  участки  (чаш е  всего  это  
л и ц о , грудь, ж и вот, п ред п л еч ья  и т. п .)  р а зл и ч н ы м и  о р г а 
н и ч ес к и м и  к р аси тел я м и  — разн о ц в етн ы м и  г л и н а м и , с о 
ком  растений и  м оллю сков. П оп улярн ы м и  видами украш е
н и я  тела  бы ли такж е  н ан есен и е  татуи ровки  и р у б ц ев ан и е. 
Э то  д о во л ь н о  б о л езн ен н ы е  о п ер а ц и и , н о , к а к  и зв естн о , 
«красота  треб ует  жертв».

С  разв и ти ем  костю м а  р и с у н о к  д ек о р а  н ан о с и тс я  уже 
н е  н а  тел о  ч е л о ве к а , а н а  р а зн о о б р азн ы е  м ат е р и а л ы , из 
которы х  и зго та вл и в ае тся  од еж д а. Э ти  и зо б р а ж ен и я  слу 
ж и л и  не  то л ь к о  у к р аш ен и е м  од еж д ы , н о  и  и м е л и  р е л и 
г и о зн о -м и с ти ч ес к о е  зн а ч е н и е , т. е . я в л я л и с ь  с в о е о б р а з 
н ы м  об ерегом  о т  д ей с тв и я  м аги ч е ск и х  зл ы х  сил .

В аж ную  ро л ь в  и стори и  костю м а  сы грал о  и зоб ретен и е  
п л ете н и я  и тк ач ества . С ы р ь ем  д л я  п р о и зв о д ств а  тк ан е й  
б ы л и  в о л о к н а  ж и в о т н о го  и р а сти тел ь н ого  п р о и сх о ж д е 
н и я : ш ер с т ь , л е н , х л о п о к , к о н о п л я  и  др . Вслед  за  и зо б 
р е те н и ем  тк ач ес тва  че л о ве к  науч ился  о к р аш и в ат ь  тк ан и  
н атурал ьн ы м и  м и н е р ал ь н ы м и  и  ра сти тел ь н ы м и  к рас и те 
л я м и .

М астерство  к р аш еи и я  ос о б е н н о  бы л о  расп р о стр а н ен о  
на  В остоке. В И н д и и  д р ев н и е  к р ас и л ьщ и к и  р а сп л ав л ен 
н ы м  в о ск о м  н ан о с и л и  р и с у н о к  н а  т к а н ь , а  п отом  оп ус
к ал и  ее  в  кр ас и л ьн ы е  растворы . М еста , п ок ры ты е  в оском  
и  п о это м у  н ео к р а ш е н н ы е , с о став л я л и  све тл ы й  узо р  н а  
ц в етн о м  ф о н е. В н аш е  в р ем я  эта  д ек о р а т и в н ая  тех н и к а  
н азы вается  горячи м  бати к ом . И н д и й ск и е  м астера п р и ду
м ал и  т ак ж е  с п о с о б  у зел к о в о го  б ати к а , к о то р ы й  в  н аш е  
в р ем я  в есьм а  п оп ул ярен .
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К остю м  и н д и й ц ев  и зго тавл и в ал ся  в о с н о в н о м  и з и с 
к у сн о  в ы дел ан н ы х  хл о п ч ато б у м аж н ы х  т к ан е й . Н арод ы  
Д ал ьн е го  В остока  — к и тай ц ы , я п о н ц ы , к орей ц ы  — п ред 
п о ч и т ал и  д л я  и зг о т о в л ен и я  од еж д ы  ш е л к  и  д о с т и г л и  в 
и ск усств е  его  д ек о р и р о в ан и я  н ед осягаем ы х  высот.

К и т а й ц ы  п р и м е н я л и  в к о с т ю м е  гл а в н ы м  о б р а з о м  
у зо р н о е  тк ач ес т во , с очетая  е го  со  с во б о д н о й  р о с п и с ью  
к и стью . Я п о н с к и е  д е к о р а т о р ы  у к р аш ал и  ш ел к о в ы е  т к а 
н и , и сп о л ь зу я  тех н и к у  го р я ч ег о  б ат и к а . К р о м е  т о г о , у 
я п о н ц е в  о ч е н ь  п оп у л яр н ы м  бы л н аб и в н о й  р и су н о к , к о 
то р ы й  весьм а  с в о е о б р а зн о  сочетал ся  со  с во б о д н о й  р о с 
п и сь ю .

В стран ах  Б л и ж н его  В остока  р а с п р о стр а н ен н ы м  с п о 
со б о м  ук р аш ен и я  тк а н и  я в л я л а сь  м н огоц в етн ая  н аб ой к а. 
Э т о т  д ек о р а т и в н ы й  п р и ем  в с р ед н и е  в ек а  стал  п о п у л яр 
н ы м  и  в Е вропе. П ер и о д о м  н аи в ы сш его  расц в ет а  н аб и в 
н о г о  и ск усств а  в Е в р о п е  с чи тается  X V III в ек , к огда  и з 
г о т о в л е н и е  н а б и в н ы х  т к а н е й  с т а н о в и т с я  в а ж н е й ш е й  
отр ас л ью  тек с т и л ьн о го  п рои зв од ств а . И м е н н о  в  эт о  в р е 
м я  н а ч и н а ю т  д е й с т в о в а т ь  п е р в ы е  п е ч а т н ы е  м а ш и н ы , 
к о то р ы е  п о зв ол и л и  п ол учи ть более  т о н к и е  и т о ч н ы е  р и 
су н к и  и  зна ч и тел ь н о  у д еш ев и л и  т к а н и  с  н аб и в н ы м  р и 
с у н к о м , сделав  их д о сту п н ы м и  д л я  р азн ы х  сл о е в  н а с е л е 
н и я.

О п и с ан н ы е  н и ж е  д ек о р а ти в н ы е  тех н и к и  о ф о р м л е н и я  
ш ве й н ы х  м атери ал ов  — р о с п и с ь , б ати к , н аб о й к а  — с в я 
з ан ы  с н ан е се н и е м  к р ас и тел е й  н а  тк ан ь , при  это м  о н и  не  
м е н я ю т  ф ак ту р ы  т к а н и . Н е  м ен ее  п о п у л я р н ы м и  б ы л и  
т ак ж е  п р и ем ы  н а к л а д н о го  д ек о р а , и з  которы х  н аи б ол ее  
д р ев н и м  и п о в се м е стн о  р а сп р о стр а н ен н ы м  яв ля е тся  вы 
ш и в к а .
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С в о и  и с т о к и  и ск у с ст в о  в ы ш и в к и  б е р е т  в гл у б о к о й  
д р ев н о сти , к огда  еш е и сп о л ь зо в ал и с ь  к о стя н ы е , а затем  
б р о н зо в ы е  и гл ы . В о зн и кн о в е н и е  в ы ш и в к и  археологи  от
н о ся т  к  эп о х е  п ер в о б ы тн о й  культуры  чел овечества  и с в я 
зы в а ю т  с п о я вл е н и е м  п ервы х  п р о сте й ш и х  в и дов  с ш и то й  
одеж ды .

В ы сокого  с о верш ен ств а  и ск у с ств о  в ы ш и в к и  дости гл о  
в стран ах  Д ал ьн е го  В остока  и  а н т и ч н о го  м и р а . В Д р ев 
нем  Е гип те в ы ш и в к ам и  ук раш ал и сь ш ерстян ы е, л ьн я н ы е  
и  п ен ь ко в ы е  тк ан и . К огда в И н д и и  н ауч и л и сь вы раб аты 
вать  л егк у ю  б ел о с н е ж н у ю  т к а н ь  и з  х л оп чатоб ум аж н ы х  
в о л о к о н , ее  стал и  ра сш и в а ть  ш ер с т ян ы м и , ш ел к о в ы м и  и  
з о л о ты м и  н и т я м и . В К и т а е  и  Я п о н и и  п р и н я то  б ы л о  в ы 
ш и в а т ь  у зоры  ц в етн ы м и  ш ел к о в ы м и  н и тк а м и , d п ер е л и 
вах  их  н еж н ы х  оттен к о в  в о зн и к ал и  п ри чуд ли вы е  р а ст е 
н и я  и  п ти ц ы , д и вн ы е  к ар ти н ы  п р и р о д ы .

Ш и р о к о е  расп р о ст р а н ен и е  п ол учи ло  ш итье  зол о то м  в 
И р ан е , Т урц ии  и других стран ах  Б ли ж н его  В остока. Д р ев 
н егр еческ и й  и ст о р и к  и  гео гр а ф  С тр а б о н  о п и сы в ал , к ак  
б ы л и  п о р аж ен ы  гр ек и , уви дев  з о л о ты е , р а сш и ты е  с а м о 
ц в етн ы м и  к ам е н ь я м и  ази атс к и е  одеж ды .

О соб ы м  б о гатств о м  с ла в и л и с ь  в ел и к о л еп н ы е  в и за н 
ти й ск и е  в ы ш и в к и , которы е  в ы п о л н я л и сь  зо л о ты м и  и  се 
р е б р я н ы м и  н и т я м и , ж ем ч угом , д р аг о ц ен н ы м и  к ам н я м и . 
Р о с к о ш н ы е  вы ш и ты е  узоры  п о к р ы в а л и  об л ач е н и я  п р а 
в и т ел ей , богаты х  вел ь м о ж , ж рец ов . П о  п р ед а н и ю , рус 
с кая  к н яж н а  О льга, гостивш ая в В и зан ти и  в 955 году, п од 
см отрел а  работу  зо л отош в ей  и  п ер е н ял а  их  м астерство . С 
тех  п о р  и ск усств о  зол о то го  ш и т ь я  стал о  о ч е н ь  п о п у л я р 
н ы м  н а  Руси.

П о д л и н н ы м  ш ед евром  дек о р а ти в н о го  и ск усств а  я в л я 
ется  русск ая  н ар о д н ая  в ы ш и в к а . Р усски е  в ы ш и в ал ъ ш и -
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ц ы  п ол ьзо в ал и сь  с ам ы м и  р а зн о о б р азн ы м и  м атериал ам и : 
ц в ет н ы м и  ш е р с т я н ы м и , ш ел к о в ы м и  и  хл о п ч ато б у м аж 
н ы м и  н и т я м и , з о л о то й  и  с ер е б р я н о й  п р о в о л о к о й , р е ч 
н ы м  ж ем ч угом , б и с е р о м , стек л ярусом  и  т. п.

И ск у с н ы е  в ы ш и в к и  у к р аш ал и  д о в о л ь н о  п ростую  п о  
ф о р м е  крестьян скую  одежду, изготовленную  и з  грубого д о 
мотканого  полотна, придавая ей  неп овтори м ое своеобразие 
и  красоту. Л учш и е об разц ы  русского н арод н ого  костю м а, 
созд ан н ы е  рукам и н еграм отн ы х к р естья н ок , находятся се 
год ня  в м узеях  к а к  п ред м еты  д ек о р а ти в н о -п р и к л а д н о г о  
искусства, п ораж ая  с о врем ен н ого  чел о век а  сво е й  худож е
ств е н н о с тью  и  к о м п о з и ц и о н н о й  п р од ум ан н остью .

О п и с ан н ы е  зд есь  п р и ем ы  д ек о р а ти в н о го  о ф о р м л е н и я  
ш ве й н ы х  м ат е р и а л о в  я в л я ю т с я  ак т у а л ьн ы м и  и  н е  вы хо
д я т  и з  м оды . Р а зу м е етс я , с о вр е м е н н ы й  д е к о р  зн а ч и т ел ь
н о  о тл и ч ае тся  о т  и ст о р и ч е ск и х  об р азц о в  и  т ехн ол оги ей  
и сп о л н ен и я  (сей ч ас  м н о ги е  в н аы  д ек о р а  в ы п о л н я ю тся  н е  
вручн ую , а  п ри  п о м о щ и  сп е ц и а л ьн ы х  м а ш и н ), и  р и су н 
к о м  узора, и о т д ел очн ы м  м атери ал ом . О д н а к о  ц ел ь  д ек о 
р и р о в а н и я  с о х р а н и л а с ь  — сд е л ать  од еж д у  л ю д е й  б ол ее  
п р и вл е к ате л ьн о й  и  к р асо ч н о й .

4.3. Зависимость декоративного 
оформления одежды от ее стилевой 

принадлежности

И с п о л ь зо в а н и е  д е к о р а т и в н о г о  о ф о р м л е н и я  од еж д ы  
д ел ает  ее  б ол ее  к р а с и в о й  и о р и ги н а л ьн о й . О д н а к о  о з н а 
чает л и  эт о , что д е к о р  сп о с о б ен  у к р ас и т ь  л ю б о й  к остю м , 
сдел ать  его  г ар м о н и ч н ы м  и м одн ы м ?
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В с п о м н и м , что  в ся  б ы то в а я  с о в р е м е н н ая  од еж д а  по  
с ти л е во й  п р и н а д л еж н о с ти  м о ж ет  б ы ть р азд ел ен а  н а  сле 
д у ю щ и е  н ап равл ен и я :

•  к л асси ческ ая ;

•  сп о р ти в н ая ;

•  ром ан ти ч ес к ая ;

•  ф о л ьк л о р н ая .

О деж д а  к аж д о го  сти л е в о г о  н а п р а в л е н и я  и м е е т  сво и  
характерн ы е п р и зн а к и  и  область п р и м е н ен и я  в ж и зн и  ч е 
л овека . С ти л ь оп ред еляет  п одход  к  к о м п о зи ц и о н н о м у  р е 
ш е н и ю  к о стю м а, а т ак ж е  к  о б р а з н о й  в ы р ази те л ьн о с ти  
и зд ел и я . В з ав и си м о сти  о т  это го  в  од н ом  костю м е  п р и 
м ен ен и е  д ек о р ати в н о й  отд ел к и  с п о с о б н о  п ри дать  ем у  д о 
п о л н и т е л ьн у ю  п р и в л е к а т е л ь н о с т ь , а  в д р у го м  — будет 
н еу м естн ы м  и  л и ш н и м .

О т сти л евой  п р и н ад л еж н ости  одеж ды  зав и ся т  н е  то л ь
к о  сам  ф а к т  и с п о л ь зо в ан и я  худ ож еств ен н ого  о ф о р м л е 
н и я , н о  и  его  в и д , х а рак тер , с т и л и с ти к а  ри су н к а  д ек о р а . 
Э то  об я за т ел ьн о  н у ж н о  у ч и ты в ать  п ри  п ро ек ти р о в ан и и  
с о вр е м е н н о й  одеж ды .

Р ассм о тр и м  п о сл ед о в ател ь н о  ц ел е со о б р азн о ст ь  п р и 
м ен ен и я  д ек о р а ти в н о г о  оф о р м л е н и я  од еж д ы , п р и н а д л е 
ж а щ е й  к  р а зл и ч н ы м  сти л ям .

К л а сс и ч ес к и й  сти л ь  в одеж де п р ак ти ч е ск и  п ол н остью  
и ск л ю чает  и с п о л ь зо в ан и е  к ак и х  б ы  то  н и  б ы л о  л е к о р а -  
ти в н ы х  п ри ем ов  о ф о р м л е н и я . П р ед н азн ач е н н ая  д л я  д е 
ло в о й  и  т о р ж е ст в ен н о -о ф и ц и а л ь н о й  об ста н о в к и  к л ас си 
ч е с к а я  о д еж д а  п р е д п о л а г а е т  с т р о г и й  с ти л ь , и  в с я к и е  
у к р аш ен и я  будут в о сп р и н и м а тьс я  н а  н ей  чуж ерод н ы м и  
и  н еум естн ы м и .

Д о сто и н ст в а  т ак о й  од еж д ы  зак л ю ч аю тся  не  в  д ек о р е , 
а в п р ек р а сн о м  п о к р о е , в о б р азц о во й  ф о р м е , отл и ч аю 
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щ ей ся  т о ч н ы м и  и  г а р м о н и ч н ы м и  п р о п о р ц и я м и , d вы со
ком  к ач естве  т к а н и , и сп ол ьзуем ой  д л я  ее  и зготов л ен и я . 
Н ал и ч и е  в к л ас си ч е ск о й  од еж д е  д е к о р а т и в н о й  отд ел к и  
м о ж ет  с н и з и т ь  з н а ч е н и е  э т и х  к а ч е с т в , от в л еч ь  о т  н и х  
в н и м а н и е  зр и те л я , п о это м у  ее п р и м е н ен и е  зд есь  я в л я е т 
ся  л и ш н и м .

П о ж а л у й , е д и н ст в е н н о е  и с к л ю ч е н и е  — к л ас си ч е ск и й  
кл убн ы й  к остю м , которы й  с луж и т св оеобразн ой  у н и ф о р 
м ой  чл ен о в  оп р ед е ле н н о го  к луба и л и  об щ ества . Н а  кл у б 
н ы х  пи дж ак ах  т р ад и ц и о н н о  и сп ол ьзую тся  м етал ли чески е  
п у го ви ц ы  с и зо б р а ж ен и е м  эм б л ем ы  это г о  клуба. О б ы ч 
н о  т ак а я  ж е  эм б л ем а  в ы ш и в ае тся  н а  п л ато ч н о м  к ар м а н 
ч и к е , р а с п о л о ж е н н о м  слева  н а  п и дж аке.

Н а од еж д е  с п о р т и в н о го  сти л я  д е к о р  и сп о л ь зу ется  д о 
в о л ьн о  часто . К а к  п р а в и л о , р и су н о к  д е к о р а  п р ед с та в л я 
е т  с о б о й  ф и р м е н н ы е  зн а к и  сп о р т и в н ы х  к л убов  и  ф и р м , 
а т ак ж е  тек с ты  р е к л а м н о го  сод е р ж а н и я . С р ед и  д е к о р а 
ти в н ы х  т ех н и к , п р и н я т ы х  в  с п о р т и в н о й  о д еж д е , н а и б о 
л ее  р а с п р о с т р а н е н ы  м а ш и н н а я  в ы ш и в к а , а п п л и к а ц и я , 
ц в е т н а я  н а б о й к а .  К  д е к о р а т и в н о й  о т д е л к е  о д е ж д ы  
с п о р т и в н о го  с ти л я  м о ж н о  т ак ж е  о т н ес ти  п р о сте ж к у  и 
стр о ч к у  к он тр ас т н ы м и  н и тям и .

Ф у р н и ту р а  (эл ем е н т ы  зас теж к и  — п у го ви ц ы , к н о п к и , 
з а к л е п к и , «м ол ни и »  и  д р .) ,  и м ею щ ая  п р ак ти ч е ск о е  з н а 
ч е н и е , в  п р я м о м  с м ы сл е  сл о в а  к  д е к о р у  н е  о т н о си т с я . 
О д н а к о  в сп о р т и в н о й  од еж д е  он а  я в л я е тся  н ас то л ьк о  н а 
гл я д н о й  и так  с п особ ств ует  ф о р м и р о в а н и ю  о б р аза , что 
м о ж ет  т ак ж е  с ч и татьс я  частью  д ек о р а т и в н о го  о ф о р м л е 
ни я.
• Н аи б ол ее  ум ес т н о  и  г а р м о н и ч н о  д ек о р а т и в н ая  о тд ел 
к а  в о сп р и н и м а ет с я  н а  од еж д е  р о м ан ти ч ес к о го  и  ф о л ь к 
л о р н о го  с ти л е й , о с н о в н ы м и  п р и зн а к а м и  к о то р о й  я и л я-
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ю тся  к рас о ч н о ст ь , н ар я д н о сть , п о в ы ш ен н а я  д е к о р а т и в 
ность .

З д ес ь  м огут б ы ть  и сп о л ь зо в ан ы  сам ы е  ра зн о о б р азн ы е  
в и д ы  д ек о р а  — н и ч то  не  с ко в ы в ае т  ф ан т а зи и  м одельера. 
П р и ч ем  р а зн о о б р азн ы  не то л ьк о  д ек о р а ти в н ы е  тех н и к и , 
к о то р ы е  с успехом  м о ж н о  п р и м е н я т ь  в р о м ан т и ч ес к о й  и 
ф о л ь к л о р н о й  о д еж д е , н о  и  х а р ак тер  р и су н к а  д е к о р а , и 
к о м п о зи ц и я  е го  ра сп о л о ж е н и я , и  соч ет а н и е  р азн ы х  п р и 
ем ов  d о д н ом  и зд ел ии .

Х у д ож еств ен н ое  о ф о р м л е н и е  с о в р е м е н н о й  од еж д ы , 
вы п о л н е н н о й  в  ф ол ьк л о р н о м  сти л е , в зн а ч и тел ь н о й  м ере 
о п р е д е л я е т с я  о р и г и н а л ь н о й  о д еж д о й  т о й  н ар о д н о ст и , 
т р ад и ц и о н н а я  культура к о то р о й  п о сл у ж и л а  и сто ч н и к о м  
вд о х н о в ен и я  д л я  м одельера. З д ес ь  ум ес тн о  и сп о л ь зо в а 
н и е  тех  д ек о р а т и в н ы х  т ех н и к  и  о р н а м е н т о в , что  п р и н я 
т ы  у д ан н ого  этн оса. Зачастую  тол ьк о  благод аря  п ри м ен е
н и ю  характерного декора соврем ен н ая одеж да при обретает 
н а ц и о н а л ь н ы й  к о л о р и т  и  ф о л ь к л о р н у ю  с ти л е в у ю  н а 
п р ав л ен н ость .

Т аки м  о б р азо м , н ел ь зя  утв ерж дать , что  д ек о р а ти в н о е  
о ф о р м л е н и е  од еж д ы  всегда  ц ел е со о б р азн о  и  м о ж ет  бы ть 
у с п е ш н о  п р и м е н е н о  в р а в н о й  м ер е  в к аж д о м  костю м е. 
Н еу д ач н о  и сп о л ь зо в ан н ы й  д ек о р  с п о с о б ен  не  то л ь к о  не 
ул учш и ть в н еш н и й  в и д  и зд е л и я , н о  с д ел ать  его  н ел еп ы м  
и  ан ти худ ож еств ен н ы м .

То, н а с к о л ьк о  д ек о р  ук р ас и т  совр е м е н н у ю  одежду, за 
в и си т  в зн а ч и т ел ь н о й  м ере  о т  вкуса  и  п р о ф ес си о н ал ь н о й  
под готов к и  м о д е л ье р а, о т  его  п о н и м а н и я  н а зн ач е н и я  и 
о б р азн о ст и  п р оек ти руем ого  н м  и зд е л и я , о т  зн а н и я  с п е 
ц и ф и к и  п од х о д а  к  ху д о ж ес тв ен н о м у  о ф о р м л е н и ю  р а з 
л и ч н ы х  ви доо  одеж ды .
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4.4. Особенности художественного 
оформления одежды различного 

назначения

В ы ш е бы л о  р а сс м о т р е н о , к а к  п р и н а д л еж н о с ть  о д еж 
д ы  к  том у  и л и  и н о м у  с ти л ю  в л и яе т  н а  и с п о л ь зо в ан и е  д е 
к о р ат и в н о й  отд ел к и , н а  вы б о р  тех н и к и  ее и с п о л н е н и я  и 
н а  х ар ак тер  к о м п о з и ц и о н н о г о  р еш ен и я .

Все эти  ф а к т о р ы  о п р е д е л я ю т с я  т а к ж е  н а з н а ч е н и е м  
о д еж д ы . В главе  I э т о й  к н и г и  п о д р о б н о  р а сс м а тр и в а л ас ь  
к л ас си ф и к ац и я  од еж д ы  п о  р а зл и ч н ы м  п р и зн а к а м . В ч а 
стн о с т и , п о  н а зн ач е н и ю  о н а  д е л и т с я  н а  п ов се д н е вн у ю , 
н аря д н ую , д о м а ш н ю ю , б ел ьевую , утеп ляю щ ую .

К а ж д ая  и з  эти х  р а зн о в и д н о с те й  од еж д ы  п р ед п о л агает  
разл и ч н ы й  п од ход  п р и  в ы боре  ф о р м ы , п о к р о я , м ат е р и а 
л о в  с оп р ед е ле н н ы м и  с во й с тва м и , в и да  д ек о р а ти в н о й  о т 
д ел к и . П р и  эт о м  гл ав н о е  д л я  м о дел ьера  — п о м н и т ь , что  
он  дол ж ен  создавать такую  одежду, которая  б ы  д оставл ял а  
радость  чел овек у  в  лю бое  врем я  года  и  в лю б о й  о б ста н о в 
к е , б ы л а  уд обн ой  и  п р и вл е к ате л ьн о й .

4.4.1. Повседневная одежда
О сн ову  с о в р е м е н н о й  п о в се д н е вн о й  од еж д ы  с о став л я 

ю т ш в е й н ы е  и  тр и к о таж н ы е  и зд е л и я  м ас со в о го  п р о и з 
в одств а . В о с н о в н о м  эт о  м о д е л и , н ес л о ж н ы е  п о  с во е й  
к о н с т р у к ц и и , ф ак т у р е  м а т е р и а л а , с п о к о й н ы х  н ея р к и х  
ц в ет о в , л и ш е н н ы е  б р о с к о й  о тд ел к и . К  од еж д е  так о г о  
р од а  м о ж н о  о т н е с т и  с в и т е р а , б л у зк и , с о р о ч к и , ю б к и , 
б р ю к и , ж и л еты  и  ж акеты .

И з  них  составл яю тся  р а зн ооб разн ы е  к ом п л ек ты . Глав
н ы м  услови ем  ус п е ш н о го  со став л е н и я  так и х  к ом п л е к то в
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я в л я е т ся  соответстви е  их в н еш н его  в и да  и к о н стр у к ц и и  
х а рак теру  п о в се д н е вн о й  д еятел ь н о сти  ч ел о век а. О тдел ь
ны е эл ем ен ты  к о м п л ек та  м огут зам ен я ться  другим и , с п о 
с о б н ы м и  вы п о л н я т ь  те  ж е ф у н к ц и и .

С о зд ан и е  к ом п л е к та  п о в се д н е вн о й  од еж д ы  д ел ов ого  
т и п а  д о л ж н о  о б есп еч и ть н еоб ход и м ы й  у т и л и та р н о -п р а к 
ти ч е ск и й  и эстети ческ и й  к о м ф о р т  ж и зн ед еятел ьн ости  ч е 
л о в е к а . В с в я з и  с эти м  о с н о в н о е  в н и м а н и е  у д ел я етс я  
с о гл асов ан н ости  и зд елий  по  характеру  ф о р м ы , к о н стр у к 
ц и и , п л ас ти ки  своем у  н азн ач е н и ю . В к о н стр у к ц и ю  п о 
вседн ев н ой  одеж ды  дол ж н ы  б ы ть зал ож ен ы  необходи м ы е 
п р и п у с к и  н а  своб од у  д в и ж е н и й , св я зан н ы х  с  оп р ед е л е н 
н ы м  ви дом  д ея тел ь н ости .

Т ак , н а п р и м е р , ра б о та  н ек о то р ы х  служ ащ и х  р а зл и ч 
н ы х  у чреж д ен и й , а т ак ж е  п р еп о д ав ател ей  учебн ы х  з ав е 
д ен и й  с вязан а  с а кти в н ы м  д ви ж ен и ем  рук  (дем он страц и я  
п о со б и й , работа  у д о ск и  или  ч е ртеж н ого  к ул ьм ан а , раб о 
та  за  к ом п ь ю тером  и л и  п еч атн о й  м аш и н к о й  и  т. д .) . И х  
п о в се д н е вн о -д ел о в ая  од еж д а  д о л ж н а  учи ты в ать  характер  
д в и ж е н и й , б ы ть  уд обн ой , не  с ков ы в ать и  не  зам ед л я ть  их 
д ви ж ен и й .

Т а к и м  о б р а з о м , х а р а к т е р  д е я т е л ь н о с т и  о п р е д е л я е т  
ф о р м у  и зд ел ий , доста т о ч н о  своб од н ы х  в п л ечевом  п оясе . 
К о н с т р у к т и в н о  э т о  д о с т и г а е т с я  ру б аш еч н ы м  п о к р о ем  
р у к ав а  со  сп у щ ен н о й  л и н и е й  п л еч а , п о к р о ем  р егл ан , з а 
м ен о й  вы тачк и  в сб о р к у  о т  н еб о л ьш о й  к о к етк и  и т. п.

А к ти в н о й  эм о ц и о н а л ь н о й  ха р ак тер и с ти к о й  костю м а  
я в л я е т с я  е го  ц вет. П о в с е д н е в н а я  од еж д а  д л я  ра б о ты  в 
б о л ьш и х  к о л л ек ти в ах , к а к  п р ав и л о , вы п о л н я етс я  в м яг
к и х , с д е рж ан н ы х  ц ветовы х с о ч ета н и я х , л и ш е н н ы х  яр к и х  
к о н т р а с т о в . У м естн ее  в сего  и с п о л ь зо в а н и е  с о ч е т а н и й  
р о д ст в ен н ы х  ц в ет о в , а  т ак ж е  о д н о то н о в ы е  с о ч ета н и я . 
Т ак ое  ц ветовое  р еш ен и е  способ ствует со зд ан и ю  со средо 
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то ч е н н о й  д ел о в о й  об стан ов к и . И сп о л ь зо в ан и е  о д ел о в о м  
костю м е  и в ето в , в ы зы в аю щ и х  с и л ь н ы е  э м о ц и о н а л ьн ы е  
и ф и зи о л о ги ч ес к и е  р е ак ц и и , н ед оп усти м о , так  к ак  я р к и е  
ц вета  будут отв л ек ать  от  работы  и  утом л ять сослуж и вц ев .

Вы бор тк а н и  и  п рочи х  м ат е р и а л о в  д л я  п о в се д н е вн о й  
одеж ды  н е  о гр ан и ч и в ае т ся  то л ьк о  л и ш ь  эстети ч е ск и м и  
тр еб о в ан и я м и  (п л асти ческ и м и  сво й с тва м и , ц ветовы м  р е 
ш ен и ем , ха р ак тер о м  р и су н к а , ф ак ту р о й ) . О ч е н ь  важ ны  
ги ги е н и ч ес к и е  сво й ства  м атериал ов . Д ля  работы  с а к ти в 
н ы м и  д в и ж е н и я м и  л учш е в ы б и р а ть  т к а н и , к о то р ы е  о б 
л ад а ю т в ы со к о й  с те п ен ь ю  в о зд у х о п р о н и ц а ем о сти , ги г
р о с к о п и ч н о с т и , а т ак ж е  не  об разую т эл е к тр о ста ти ч ес ки е  
заряд ы . К  так и м  м атериал ам  м ож н о  о тн ести  тк а н и  и з н а 
т урал ьн ы х  и и ск усств ен н ы х  в о л о к о н , и м е ю щ и х  ры хлую  
структуру.

Х арак тер  д ета л ей  и  о тд ел к и  так ж е  вы б и р а етс я  в  свя зи  
с  н а з н а ч е н и е м  од еж д ы . Д ета л и  т а к о й  о д еж д ы  д о л ж н ы  
б ы ть ф у н к ц и о н а л ь н ы м и , с о зд аю щ и м и  с тр о ги й  р и т м и 
ч еск и й  п о р я д о к , п ом о га ю щ и м и  в ы яв л е н и ю  о б щ ей  ф о р 
м ы  и  ее к о н ст р у к ц и и . А к ти в н о е  и сп о л ь зо в ан и е  «р о м ан 
ти ческ ой »  о тд ел к и  в  п ов се д н е вн ы х  и зд ел и ях  неум естн о .

Ч асто  ра б о та  п ред п о л ага ет  и зм е н е н и е  х арак тера  слу
ж е б н о й  д ея тел ь н о сти  ч ел о век а  в  т еч ен и е  д н я . Т ак ое  р а з 
н о о б р ази е  п р ед ъ я в л я ет  к  костю м у  д о п о л н и т е л ь н ы е  т р е 
б о в а н и я  — о н  д о л ж е н  б ы ть  м н о г о ф у н к ц и о н а л ь н ы м  и 
л егк о  п ри сп о са б л и в а тьс я  к  к о н к р етн ы м  услови ям .

Э то  тр еб о в ан и е  о б ес п еч и в ае тся  к о м п л е к тн о й  с и с т е 
м ой  о р ган и зац и и  к о стю м а. В к о м п л е к ты  м огут в ходи ть 
и зд ел и я , п о  од н и м  с во и м  свой ствам  согл асую щ иеся  с  о с 
т ал ь н ы м и  и зд е л и я м и , а по  д р у ги м  — с о зд аю щ и е  н ов ую  
об р азн ость .

Т ак, н ап р и м ер , к л ас си ч е ск и й  ж акет, н ад е ты й  с д о с т а 
т о ч н о -н а р я д н ы м и , ж е н ст в ен н ы м и  блузой  и  ю б к о й , п р и 
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д а с т  к ом п л е к т у  б о л ее  с т р о ги й  характер . И  н аоб орот , н а 
р я д н ы й  к ар д и ган , д о п о л н и в  строгое  б ез  о тд ел к и  п латье, 
с о зд ас т  атм о с ф е р у  н е к о то р о й  п р и п о д н я то сти .

В аж н ое  зн а ч е н и е  дл я  и зм е н е н и я  о б л и к а  п ов се д н е вн о 
го  к о стю м а  и м е ю т ак сессу ар ы . И н огд а  д о ст а то ч н о  всего  
л и ш ь  н ар я д н о го  ш ар ф и к а  д л я  т о го , чтоб ы  з н а ч и т ел ь н о  
и зм е н и т ь  о б р азн о е  зву ч ан и е  в се го  костю м а.

О д н а к о , вводя  в п о в се д н е в н ы е  к о м п л е к т ы  и зд ел и я  с 
и н ы м  о б р азн ы м  р е ш е н и е м , след ует  у ч и ты в ать, что  о н и  
о б я за тел ь н о  д о л ж н ы  с о ч ета тьс я  с  д р у г и м и  э л е м е н т ам и  
к о м п л е к та  п о  к а к и м -л и б о  п р и зн а к а м , ч то б ы  н е  в ы гл я 
д ет ь  сл у ч ай н ы м и , «чуж им и» в  костю м е. Д р у ги м и  сл о в а 
м и , и с п о л ь зо в ан и е  в  о д н о м  к ом п л е к те  р а зн ы х  п о  своем у  
п р я м о м у  н а зн ач е н и ю  и зд е л и й  п р ед п о л агает  р е ш е н и е  их  
л и б о  в од н о м  п л ас т и ч ес к о м  к л ю ч е , л и б о  в б л и з к и х  по  
ф ак т у р е , ц в ету  и  р и су н к у  м атериалах .

Т ак и м  о б р азо м , п ри  п р о ек ти р о в ан и и  о д еж д ы  п о в се 
д н ев н о го  н азн ач е н и я  и  о п ред елен и и  характера ее  художе
с тв е н н о го  о ф о р м л е н и я , н еоб ход и м о  учи ты вать , ч т о  в  п о 
д о б н ы х  и зд ел и ях  п е р в о с теп ен н о е  зн а ч е н и е  п р и о б р е таю т 
ф у н к ц и о н ал ь н о сть  и  удобство . Э стети ческ ие  треб ов ан и я , 
п р н  всей  их з н а ч и м о ст и  д л я  с о вр е м е н н о го  к о ст ю м а , не  
м о гу т  д и к то в а т ь  ф орм у, к о н ст р у к ц и ю  и  х а р ак тер  отд ел 
к и  п о в се д н е вн о й  од еж д ы , т а к  к а к  здесь о н и  п о д ч и н я ю т
ся  т р еб о в ан и я м  п р ак ти ч е ск и м .

4.4.2. Нарядная одежда
Н ар я д н ая  од еж д а  п р и зв а н а  п реж де всего  ук р аш ать  ч е 

л о в ек а , вы ставл ять  его  в н еш н о сть  в с ам ом  вы год н ом  све 
т е ,  с о зд а в а т ь  и у в л а д е л ь ц а , и у о к р у ж а ю ш и х  л ю д е й  
с о с т о я н и е  п р и п о д н я т о с т и , т о р ж е ст в ен н о с т и , хорош его
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н ас тр о ен и я  и , к о н еч н о , со о тв етств о в ать  характеру  п р азд 
н и ч н о й  о б ста н о в к и .

В се зн а ч и тел ь н ы е  тор ж е ств а , н а  к о то р ы е  о б ы ч н о  н а 
девается  н ар я д н ая  од еж д а, проходят, к а к  прав и л о , в б о л ь
ш их п о м е щ ен и ях  п рн  с к о п л е н и и  н ар о д а . П о это м у  к а ж 
д ы й  чел овек , п о п ав ш и й  в  такую  обстановку , обозревается  
и  в б л и зи , и  с  б о л ьш о го  ра сс то я н и я . П р и ч ем  в  атм о с ф е р е  
п р а з д н и к а  в с е г д а  в о з н и к а е т  ж е л а н и е  п р и в л е ч ь  к  с еб е  
в н и м а н и е , п о р ази ть  о р и г и н а л ьн о ст ь ю  н ар я д а.

Э ти  о б сто я тел ь ств а  и оп р ед е л я ю т  харак тер  о ф о р м л е 
н и я  п разд н и ч н о й  одеж ды . Зд есь  у м естн ы  и я р к и е  к о н тр а 
сты  ц в ета , ф о р м ы , п л ас ти к и , и  к р у п н ы е  вы рази тел ьн ы е  
у к р а ш е н и я , и  и сп о л ь зо в ан и е  р а зн о о б р аз н о го  д е к о р а , и 
п р и м е н ен и е  м атериал ов  с  акти в н ы м и  н ар я д н ы м и  ф ак ту 
р а м и  (бархат, парч а, прозрачн ы е  и  бл естящ и е  тк ан и  и  т. д .).

Б о л ьш о е  зн а ч е н и е  в  к о стю м е  д л я  п р азд н и ч н о й  о б с т а 
н о в к и  п ри дается  аксессуарам  — ш ар ф ам , ш ал я м , д е к о р а 
т и в н ы м  с у м о ч к а м , ю в ел и р н ы м  у к р а ш е н и я м  и  д о р о г о й  
б и ж у тер и и , н ар я д н о й  об уви  и  др.

П ри  п ро ек ти р о в ан и и  н ар я д н о й  одеж ды  важ н о  уч и ты 
вать  сам  харак тер  т о р ж еств ен н ой  о б стан ов к и  — п р ед н а 
значен  л и  это т  к остю м  д л я  п осещ ен и я  театров, ресторан ов , 
п резен т а ц и й  и л и  его  н ад еваю т н а  ди скотеку , д руж еск ую  
вечеринку. О чеви д н о, что в каж дом  случае худож ественное 
оф о р м л е н и е  и зд ел и й  и м еет сво и  особен ности .

О п ред ел я ю щ ее  зн а ч е н и е  в н ар я д н о й  од еж д е  п р и н а д 
л е ж и т  эс т ети ч е ск и м  ф ак т о р а м , и  в аж н е й ш и м  и з  н и х  я в 
л я е т с я  с о о тв е т с т в и е  т р е б о в а н и я м  с о в р е м е н н о й  м о д ы . 
П р ак т и ч е ск и  к аж д ы й  с езо н  м ода п ред л агает  о п р ед е л е н 
н ы е  н ов ш еств а , к о то р ы е  преж де  всего  п ро я вл я ю тся  в н а 
р я д н о й  одеж де.

Н о , к а к  б ы  н и  б ы л и  р а зн о о б р азн ы  ф о р м ы  н аря д н ы х  
п л атьев  и  к остю м ов , их м о ж н о  п о д раздел и ть на  с п о к о й -
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и ы е , « зам кнуты е» , п ов то р яю щ и е  о ч е р тан и я  ф и гу р ы  ч е 
л о в ек а , и ф а н т а зи й н ы е , «откры ты е», с о зд аю щ и е  д и н а 
м и ч н ую  к о м п о зи ц и ю .

К остю м ы  «зам кнуты х» ф орм  не п р ед п о л ага ю т а к т и в 
н ы х  д е й с тв и й  с в о е г о  в л ад ел ь ц а . П о эт о м у  о н и  б о л ьш е  
п одходят д л я  п о се щ е н и я  театров , к он ц е р тн ы х  зал о в , п ре 
зен т ац и й  и  т. п . В о сн о в е  так ого  к ом п л е к та  м о ж ет  бы ть 
п л ат ь е , а  т ак ж е  б л у зк а  с ю б к о й  и л и  б р ю к а м и , которы е  
у с п е ш н о  д о п о л н я ю т с я  ж акетам и .

Т ак и е  н ар я д ы  м огут до л го  слу ж и ть  сво ем у  владельцу, 
ие  т е р я я  акту а л ьн о с ти  и  п р и о б р е тая  к аж ды й  р а з  н овое  
о б р азн о е  зву ч ан и е  п р и  п о м о щ и  р а зн о о б р азн ы х  акс ес су 
ар о в  — п ал а н т и н о в , щ ал е й , п ел е р и н , с ъ ем н ы х  в о р о тн и - 
kod и м ан ж ет, п о я со в  и  ук р аш ен и й . В арьи руя  и х , м ож н о  
н а  о сн о в е  од н о го  к о м п л ек та  пол учи ть ш и р о к и й  д и ап азо н  
о б р а з о в  — о т  стр о г о  д е л о в о г о , о ф и ц и а л ь н о г о , д о  п о д 
чер к н у то  ж е н ств ен н о го , рос ко ш н о го .

Д и н а м и ч н ы й  к о стю м  «откры той» ф о р м ы  п ред п ол ага 
е т  а к ти в н ы е  д ей с тв и я  в н ем  ч ел о век а. Т акой  н а р я д  п ре
к р ас н о  п од ходи т  дл я  б ал ов , а  т ак ж е  д л я  м ол о д е ж н ы х  ве
черов  с  тан ц а м и  и  д и ск о тек . К остю м  д л я  т ак и х  случаев 
о б ы ч н о  сост о и т  и з  од н ого  п л ать я , од н ак о  м ож ет  бы ть со 
с та в л ен  и  и з  бл узы  с  ю б к о й  и л и  б рю к ам и .

П о д о б н ы е  к о стю м ы  часто  и м ею т сл о ж н ы й  к р о й , о р и 
г и н а л ь н ы е  к о н с т р у к т и в н о - д е к о р а т и в н ы е  э л е м е н т ы  
(д р а п и р о в к и , п од резы , скл ад ки  и  т. л .) , н ас ы щ е н н ы е  ц ве
т ов ы е  с о ч етан и я , светл отны е  кон трасты  и кон трасты  р а з 
м еров  ф о р м ы  (н а п р и м е р , м ал е н ь к и й  о б л егаю щ и й  л и ф  и 
об ъем н ую  ю бку) и  п ов ы ш ен н ую  д ек орати в н ость , д о сти г
нутую  и сп о л ь зо в ан и е м  р а зн о о б р азн ы х  отделок .

Т ак и м  о б р азо м , н ар я д н о сть  в б ы тооом  костю м е  д о с 
ти г ае т ся  б л аго д ар я  в ы р ази те л ьн о й  ф о р м е , эф ф е к т н ы м  
ф ак турам  и  ри су н к у  т к а н и , а к ти в н ы м  ц ветов ы м  сочета-
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н н ч м , п р и м е н ен и ю  р а зн о о б р аз н ы х  о тд ел о к  и  п р и ем о в  
д е к о р а , ор и ги н а л ьн ы м  а к сессу ар ам  и  т. п.

К о м п о зи ц и я  н ар я д н о го  к о стю м а  в сегда  с тр о и тс я  н а  
а к ц е н ти р о в а н и и  к а к о г о -т о  од н о го  с вой ства . Э то  м ож ет  
б ы т ь  ф а н т а зи й н а я  ф о р м а , и н тер е сн ы й  п о к р о й , особы е  
х а р ак тер и с ти к и  м а т е р и а л о в , в ы р ази те л ь н о с ть  о тд ел к и . 
Т ак , н ап ри м ер , од еж д а  «зам кнуты х» ф о р м  треб ует  п р и м е 
н е н и я  в ы р ази те л ьн ы х  м ате р и а л о в , об л ад аю щ и х  п о в ы 
ш е н н о й  д ек о р а ти в н о ст ь ю , и л и  о р и г и н а л ь н о й  о тд ел к и . 
У си ли ть ак т и в н о сть  е е  эм о ц и о н а л ь н о г о  в о зд е й с т в и я  на  
з р и т е л я  м о ж н о  так ж е  з а  сч ет  э ф ф е к тн ы х  ц ветовы х  с о ч е 
тан и й .

Д л я  костю м ов  «откры ты х» ф о р м , в к о м п о зи ц и и  к о т о 
р ы х , к а к  п р ав и л о , и сп о л ь зу ется  к о н т р ас т  ф о р м ы  и  р а з 
м ер о в  ча ст е й , н ео б х о д и м о  п о д обрать  м атери ал ы  с в ы ра
зи те л ь н ы м и  п л ас ти ч ес к и м и  сво й с тва м и  п р и  доста т о ч н о  
с п о к о й н о м  ц в етов ом  р е ш е н и и  и  у м ер е н н о й  отделке.

П р и  п р о е к т и р о в а н и и  н а р я д н о й  о д е ж д ы  м о д е л ь е р  
преж де  всего  о ттал к и в ае тся  о т  о б р аза  и зд е л и я . Зачастую  
и с то ч н и к а м и  тв о р ч ес к о го  вд о х н о в ен и я  д л я  н его  с та н о 
в я тся  и сто р и ч е ск и й  к остю м  разл и ч н ы х  эп о х , всев озм ож 
н ы е  в и ды  и ск усств а  и л и  м оти в ы  п р и роды . Н о  в  л ю б о м  
случ ае  п р азд н и ч н а я  од еж д а  к а к  н и к а к а я  д р у гая  зав и си т  
в  сво е й  о б р азн о сти  о т  и н ди в и дуал ьн ы х  ос о б е н н о с тей  ч е 
л о в ек а .

Э го  об стоятельство  затруд н яет  п р о ек ти р о в ан и е  н ар я д 
н ой  одеж ды  в услови ях  м ассового  и зготовл ен и я . И  тем  не 
м ен ее  п р о б ле м а  в  к а к о й -т о  м ере  р е ш а ем а. Р азум еется , 
н ар я д н ая  одеж да, в ы п о л н е н н а я  в систем е  п р о м ы ш л ен н о 
го  п р о и зв о д ств а , о тл и ч ается  д о во л ь н о  с п о к о й н о й , п р о 
стой  ф о р м о й  и  н ес л о ж н ы м  п ок роем . Е е  в ы рази тел ьн ость  
д о ст и гае тся  б л аго д ар я  и сп о л ь зо в ан и ю  э ф ф е к т н ы х  т к а 
н е й , с оотв етств ую щ и х  тр еб о в ан и я м  м о д ы  п о  цвету, р и 
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сунку, ф актуре . В ы п уск ается  такам  одеж да н еб о л ьш и м и  
с ер и я м и .

И сп о л ь зо в ан и е  всех в ы р ази тел ьн ы х  сред ств  к о м п о з и 
ц и и  к остю м а в их  м ак с и м ал ь н о й  с теп ен и  в о зд е й с тв и я  на 
зр и те л я  п р и во д и т  к  тому, что  н ар я д н ая  одеж да п р ев р а щ а 
е тс я  в я р к о е  з р ел и щ е , с п особ ств ую щ ее  с о зд ан и ю  п разд 
н и ч н о й  об стан ов к и . Ее худ ож ествен н о-образн ое  ре ш е н и е  
требует вза и м н о й  зави си м о ст и  всех  частей  н ар я д н о го  к о 
стю м а  и  об я за тел ьн о й  их  св я з и  с о с о б е н н о с т я м и  ч ел ове
к а , а т ак ж е  с ок руж аю щ ей  с р ед о й , д л я  к о то р о й  о н  п р ед 
н азн ач ен .

4.4.3. Домашняя одежда
В о с о б у ю  гр у п п у  н ео б х о д и м о  в ы д е л и ть  од еж д у  д л я  

д о м а . О н а  и м еет  р а зл и ч н о е  н азн ач е н и е  (для отд ы ха , з а 
н я т и й , р а б о ты ) и м о ж ет  б ы т ь  р е ш е н а  в  л ю б о м  с ти л е  — 
сп о р т и в н о м , ф о л ьк л о р н о м , р о м ан т и ч ес к о м .

П о с к о л ь к у  э т а  од еж д а  н е  с в я з а н а  с  п у б л и ч н ы м  ха
рактер о м  д ея тел ь н о сти  че л о ве к а , о н а  д ае т  в о зм о ж н о с ть  
своем у  владельц у м ак си м ал ь н о  вы р ази ть  свою  и н ди ви ду
альн ость в вы боре ф орм ы  и  связан н ы х  с  н ею  кон струк ц и и, 
м атериал а, ц в ета , отделки  и , к а к  результат — образн ости .

Н о  п р и  это м  од еж д а  д л я  д о м а  т а к  ж е , к а к  и  д р у г и е  
вн ды  б ы тов ой  од еж д ы , п од ве р ж е н а  в л и ян и ю  м о д ы , и  в 
н ей  н аход я т  о т р аж ен и е  х ар ак тер н ы е  д л я  д а н н о г о  в р ем е 
н и  силуэт, д л и н а , п р о п о р ц и и , к о м п о зи ц и о н н ы й  с трой . В 
л ю б о м  случае  о б щ и й  в и д  д о м а ш н е й  од еж д ы  д о л ж ен  с п о 
соб с тво в а ть  том у, чтоб ы  ч е л о в е к  вы гл я д ел  д о м а  акк у р а т 
н ы м , п р и в л е к ате л ьн ы м , п од тян уты м .

А ссорти м ен т  одеж ды  дл я  д о м а  чр е зв ы ч а й н о  ш и р о к . К  
н е й  о т н о ся тс я  р а зл и ч н ы е  п л а т ь я , б л узы , д о п о л н е н н ы е
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ю б к а м и  и л и  б р ю к а м и , а в т еп л о е  в р ем я  ш о р там и , хала
т ы , к о м б и н езо н ы , ую тн ы е  ж и л еты  и  к ар д и ган ы , т р и к о 
таж н ы е  и зд ел и я  — м а й к и , к о ф ты , сви те р а , л о си н ы  и др . 
И н о гд а  о д н и  и те  ж е  веш и  м огут и сп о л ь зо в ать ся  в  к о м п 
л ек та х  и  д л я  д о м а ш н и х  з а н я т и й , и д л я  ра б о ты  вн е д ом а , 
ч то  с б л и ж а е т  п о в с е д н е в н у ю  и  д о м а ш н ю ю  о д еж д у  п о  
ф у н к ц и я м  и в н еш н ем у  виду.

О д н а к о  есть  с у щ е ств ен н ы е  р а зл и ч и я  м еж ду к о м п л е к 
там и  дл я  д о м а  и  д л я  работы , и м ею щ ей  о б щ е ств е н н ы й  ха
р а к т е р , что  о тр аж ается  на  их в ы р ази тел ьн о сти  в ц ел ом . 
К о м п л ек т  д л я  з ан я т и й  в  д о м а ш н е й  о б ста н о в к е  не  долж ен  
н ес ти  п р и зн а к о в  о ф и ц и а л ьн о с ти  и дел о в и то ст и . О н  с к о 
р е е  п р и зв а н  п о м о ч ь  чел овек у  р а сс л а б и т ь ся , д о сти ч ь  с о 
с то я н и я  р а ск о в ан н о сти , ую та.
у В д о м а ш н е й  од еж д е  че л о ве к  д о л ж ен  и сп ы ты вать  м ак 

с и м ал ь н ы й  ф и зи ч е ск и й  ком ф орт, п оэтом у  гл авн ы м  ее д о 
с то и н с т в о м  с та н о в и т с я  удобство . Э г о  д о ст и гае тся  б л аго 
д а р я  п о д черк н утой  об ъ е м н о с ти  и своб од е  ф о р м  одеж ды . 
П р и  э т о м  с т е п е н ь  о б ъ е м н о с ти  з а в и с и т  о т  н аз н а ч е н и я  
од еж д ы . Н ап р и м ер , в  и зд ел и ях  с о ч е н ь  о б ъ е м н ы м и  ру к а 
в ам и  и  н и зк о й  п р о й м о й  н е  у д обн о  з а н и м а тьс я  а кти в н о й  
д о м а ш н е й  р а б о т о й  — с ти р к о й , у б о р к о й , п р и го то в л е н и 
е м  п и ш и .

Ч то б ы  од еж д а  н е  затруд н ял а  д в и ж ен и й  п ри  в ы п о л н е 
н и и  п о д о б н ы х  д ей с тв и й , о н а  д о л ж н а  и м е ть  ум ерен н ы й  
об ъем . К р о м е  т о го , зачастую  в о зн и к ае т  н ео б х о д и м о сть 
и сп о л ь зо в ат ь  с п е ц и ф и ч е с к и е  в и д ы  д о м а ш н е й  од еж д ы  и 
д оп олн ен ия  — ф артуки , повязки  и  к осы н к и  на  голову и  т  п.

Э т и  и зд ел ия  в ы п о л н я ю т  защ и тн ы е  ф у н к ц и и , н о  о д н о 
в р ем ен н о  м о гу т  и м е ть  и  эстети ч е ск о е  з н а ч е н и е , будучи 
у к р аш ен ы  о тд ел к о й  в  ви де о б о р о к , в о л ан о в , в ы щ и в к и , 
а п п л и к а ц и и , д ек о р а ти в н о й  тес ьм ы  и  т. д . Т ак и м  об разом
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ф ар ту к  м ож н о  п р ев р ати ть  в  н ар я д н о е  д о п о л н е н и е  к  д о 
м аш н ем у  комплекту.

Б ол ьш ое  зн а ч е н и е  в  д ом аш н ей  одеж де п ри над л еж и т  ее 
ги ги е н и ч ес к и м  к ач ес тва м . О деж д а  д л я  д о м а  д о л ж н а  о б 
л ад а ть  хорош ей  ги гр о с к о п и ч н о с тью , в ы со к о й  степ ен ь ю  
во д о - и  во зд у х о п р о н и ц а ем о сти , о н а  н е  д о л ж н а  э л е к т р и 
зо в а т ь с я  и  в ы зы в ать  а л л е р г и ч е с к и е  р е а к ц и и . П о это м у  
л учш е  всего  и зго та в л и в ать  д о м а ш н ю ю  од еж д у  и з  нату
ральн ы х  и л и  и скусствен н ы х тк ан е й . И сп о л ь зо в ан и е  с и н 
тети ч е ск и х  м ат е р и а л о в , а  т ак ж е  м атери ал ов  с в одооттал 
к и ва ю щ и м и  п р о п и тк а м и  здесь  н ед оп усти м о.

О соб ую  груп пу с о став л я ет  од еж д а  д л я  п р и ем а  в  д ом е 
гостей . Х ар а к тер  так о й  одеж ды  за в и с и т  п р еж д е  всего  от 
з н а ч и м о с т и  с о б ы т и я , с та в ш е го  п о в о д о м  п р и ем а . Е сте 
ств е н н о , что п од ход  п р и  сост ав л е н и и  д о м а ш н е г о  к о стю 
м а д л я  с кр о м н о й  в стречи  с б л и з к и м и  д р у зь я м и  и л и  ро д 
с тв е н н и к а м и  и  д л я  т о р ж е с т в е н н о г о  п р и е м а  г о ст е й  по  
случ аю  важ ного  с о б ы т и я  в ж и зн и  с ем ьи  д о л ж ен  б ы ть  р а з 
л и ч н ы м .

В п ервом  случ ае  од еж д а  м о ж ет  н е  отл и ч ат ь ся  о с о б о й  
н аря д н ость ю  и б ы ть  скорее  п о в сед н евн о й , что будет  с п о 
с о бствов ать  со зд ан и ю  н еп ри н уж д ен н ой  о б ста н о в к и . В  т о  
ж е вр ем я  д л я  о ф и ц и а л ьн о г о  п ри ем а  к остю м  д о л ж ен  б ы ть 
н ар я д н ы м , п р азд н и ч н ы м . О н  п р и зв а н  п о д ч ер к н у ть  все  
д остои н ств а  в н еш н о сти  хозяй к и  и  скры ть н едостатки . Та
к о й  к остю м  д о л ж ен  с о о тв етств о в ать  т р еб о в ан и я м  м оды  
по  ф о р м е , п л ас т и к е  и м атериал ам .

Н о  д о м а ш н и й  н ар я д н ы й  к остю м  сущ ествен н о  отл и ча
е тс я  о т  к о стю м а  д л я  то р ж е ств  в  о б щ е ст в е н н ы х  м естах . 
Д е л о  в то м , что  о н  об о зр е в ае тся  на  б л и з к о м  р а сс то я н и и  
в  н еб о л ь ш о м  п р о с т р а н с т в е  ж и л о г о  и н т е р ь е р а . К р о м е  
т о го , д о м а ш н и е  п р и ем ы  всегда  с о п ров ож д аю тся  засто л ь-
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с м , где х о зяй к а  о б ы ч н о  у х аж и вает  з а  го стя м и , а зн ачи т , 
е е  од еж д а  д о л ж н а  б ы ть  уд обн ой .

К о с тю м ы  д л я  д о м а ш н и х  то р ж е ст в  м огут р е ш а тьс я  в 
в и де  п л ать я , ю б к и  с  бл узой  и л и  б рю к  с ту н и ко й . К остю м  
м о ж ет  б ы ть п о л н о сть ю  вы п о л н е н  и з  од н о го  м атери ал а, 
л и б о  с о ч ета н и е  т к ан е й  с  р а зл и ч н ы м и  ц в ето м , ф ак ту р о й , 
р и с у н к о м , ха р ак тер о м  п л а с т и к и  с та н о в и т с я  о с н о в н ы м  
к о м п о з и ц и о н н ы м  п р и ем о м  дл я  д о сти ж е н и я  вы р ази те л ь
н о сти .

О тделка н ук р аш ен и я  об огаш аю т н арядн ую  одежду, но  
о н и  н е  д о л ж н ы  б ы ть  «к р и ч аш и м и » , п р и в л е к аю щ и м и  к  
с еб е  сли ш к о м  м н ого  в н и м а н и я . То ж е  м ож н о  ск а за ть  и об  
а ксессу ар ах  — о н и  д о л ж н ы  отл и ч ать ся  и зя щ ес т в о м , вку
с о м  и  у м ер е н н о с тью . В л ю б о м  случ ае  н ео б х о д и м о  п о 
м н и т ь , ч то  стр е м л ен и е  «затм ить»  с во и м  в н еш н и м  в и д о м , 
в  ч астн о сти  к о стю м о м , гостей  я в л я е т ся  д у р н ы м  т о н о м .

4.4.4. Белье и корсетные изделия
Н ател ьн ое  бел ье  и  к о р се тн ы е  и зд ел и я  составл яю т о с о 

бую  груп пу б ы т о в о й  од еж д ы . В о тл и ч и е  о т  п ро ч и х  ее  ви 
д о в , белье  и  к о р сетн ы е  и зд ел и я  я в ля ю тся  н и ж н ей  о д еж 
д о й , с п р я т а н н о й  п о д  в е р х н и м и  с л о я м и .  О с н о в н ы е  
ф у н к ц и и , к о то р ы е  в ы п о л н я ю т  в  гард еробе  ч ел о век а  эти  
ш в е й н ы е  и зд е л и я , — ги ги е н и ч ес к ая , эр г о н о м и ч ес к ая  и 
эс тети ч е ск а я .

Ф о р м а  од еж д ы  о п р ед е ля е тся  с и л у этам и  — п р и л егаю 
щ и м , п о л уп ри л егаю щ и м  и  сво б о д н ы м  п р я м ы м  и л и  тр а 
п ец и ев и д н ы м . П р и  ф о р м о о б р а зо в а н и и  од еж д ы  б о л ьш о е  
з н а ч е н и е  п ри дается  ф о р м а м  и  л и н и я м  к о р се тн ы х  и зд е 
л и й , к о то р ы е  м огут сле гк а  м о дел и ровать  ф о р м ы  ч е л о ве 
че ск о го  тел а , — ул учш ать ф о р м у  грудны х ж е л ез , зат я г и 
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вать  т ал и ю  и  б ед р а, о б ес п еч и в ая  х а р ак тер н ы й  п л ав н ы й  
переход  о т  то р са  к  б ед рам .

П о  н а зн ач е н и ю  к о р се тн ы е  и зд е л и я , к  к о то р ы м  о т н о 
с я т с я  бю стгал ьтеры , б ю с тгал ь тер ы -к о м б и н а ц и и , грац и и  
и п ол уграц и и, п ояса , к орсеты , д ел я т ся  на  к осм ети ч ески е , 
п ред н азн ач ен н ы е  д л я  лю дей  б ез  п атол оги ческ и х  и зм е н е 
н и й  в  ф и гу р е , и  л еч еб н о -б а н д а ж н ы е , п ред н азн ач ен н ы е  
д л я  п р о ф и л а к т и ч ес к и х  и  леч еб н ы х  ц ел е й  и  и зго та вл и в а 
е м ы е  п о  и н д и в и д у а л ь н ы м  з а к а з а м  о р т о п е д и ч е с к и м и  
п ред п р и яти я м и .

О с н о в н о й  ф у н к ц и е й  к о см е ти ч ес к и х  к ор се тн ы х  и зд е 
л и й  я в л я е т ся  п р и д а н и е  ф и гуре  ч ел о век а  т о й  ф о р м ы , к о 
т о р а я  п о м о ж е т  с о зд а т ь  м о д н ы й  с и л у э т  в ер х н и х  с л о е в  
од еж д ы . П о это м у  сущ ествует т е с н а я  в за и м о с в я з ь  м еж д у 
ф о р м о й  к о р сетн ы х  и зд е л и й  и  с и л у этн ы м и  л и н и я м и  п ла
тьев , к о ст ю м о в  и  т. д ., а  значи т, о н и  т ак ж е  п од верж ен ы  
в л и я н и ю  м оды .

С о зд ан и ю  о п р ед е л е н н о й  ф о р м ы  од еж д ы  сп о с о б ств у 
ю т так ж е  т а к и е  в и ды  н ател ьн ого  б ел ь я , к а к  к о м б и н ац и и  
и  н и ж н и е  ю бки . И х  ф о р м а , д л и н а  и  о т д ел к а  н е  то л ьк о  
д о л ж н ы  б ы ть к р ас и вы м и  сам и  п о  себ е , н о  и  с о отв етств о 
вать  о д еж д е , н ад етой  сверху.

Э то  о с о б е н н о  в аж н о  д л я  н и ж н и х  ю бок . К а к  п р ав и л о  
о н и  и зго та вл и в аю тс я  и з  ж естк и х  ф о р м о о б р а зу ю щ и х  м а
т ер и а л о в  и  о ф о р м л я ю т ся  м н о г о ч и с л ен н ы м и  о б о р к ам и , 
рю ш ам и  и  в о л ан а м и . Э то  н е  то л ь к о  п ри д а ет  и зд ел и ю  б о 
л ее  д ек о р а т и в н ы й  в и д , н о  и п о м о га ет  созд ав ать  зад у м ан 
н ую  ф о р м у  верхн ей  ю бке, т а к  к а к  н и ж н я я  ю б к а  с тан о в и т
ся  своеобразн ы м  к ар к асо м  д л я  н ее . Ч тоб ы  ф о р м а  н и ж н и х  
ю б о к  б ы л а  б о л ее  у с то й ч и в о й , их  зачастую  д ел а ю т  м н о го 
сл о й н ы м и .

К  н ател ьн ом у  бел ью  отн о си тс я  од еж д а  д л я  с н а  — н о ч 
н ы е  с о р о ч к и  и  п и ж ам ы . О б ы ч н о  о н и  о тл и ч аю тс я  п р о 

230



Глава 4. Принципы художественного оформления одежды

сты м  к р о ем , об ес п еч и в аю щ и м  своб од н ую , п р о сто р н у ю  
ф орм у, и  и сп о л ь зо в ан и е м  н атурал ьн ы х  тк ан е й  с  в ы с о к и 
м и  ги ги е н и ч ес к и м и  п о к азате л ям и . Ц в ета , п р и м е н я е м ы е  
д л я  т ак о й  од еж д ы , све тл ы е , п ас т ел ь н ы е , со ч ета ем ы е  по  
п р и н ц и п у  н ю ан са .

Д ля  о ф о р м л е н и я  од еж д ы  д л я  с н а  и  п р и д а н и я  е й  р о 
м ан ти ческ ого  об р аза  зачастую  и сп ользую тся  р а зн о о б р аз 
н ы е  отделки  — об о р к и , волан ы , рю ш и , круж ево, вы ш и вк а, 
а п п л и к ац и я . Все эт о  п ри дает облику  ж ен щ и н ы  н еж н о с ть , 
с в еж есть , и н ти м н о ст ь .

Д л я  у трен н его  туал ета  поверх  н о ч н о й  со р о ч к и  или  п и 
ж а м ы  н ад еваю тся  халаты . О н и  ч а сто  р еш аю тся  в к о м п 
л ек с е  с  од еж д ой  д л я  сн а : их  об ъ ем , п о к р о й , д л и н а  н  ф о р 
м а рукава , в ы рез горл ов и н ы , характер  отделки  и  ц ветов ы е  
сочетан и я  создаю т об щ ее  к ом п о зи ц и о н н о е  и  сти л евое  ре 
ш ен и е  с н о ч н о й  од еж д ой .

В л ю б о м  случ ае  о б ш е е  н ас т р о ен и е  у т р ен н е й  од еж д ы  
д о л ж н о  б ы т ь  т а к и м , ч т о б ы  зар я ж а т ь  с в о е г о  в л ад ел ь ц а  
бодростью , ра сп о л ага ть  к  оп ти м и зм у, созд авать  а тм о с ф е 
ру  д о б р о го  утра.

4.4.5. Демисезонная и зимняя одежда
О соб ен н ости  к л и м а т и ч ес к и х  услови й  вы зы в аю т н ео б 

х о д и м о сть у теп л я ть  т ел о  в е с н о й , ос ен ью  и  з и м о й , т. е . в 
х ол о д н о е  врем я  года. Д ля  это го  в  гард еробе  и сп о л ь зу ю т 
с я  п л ащ и , п ал ьто , п о л у п ал ьто , к у р тк и , ш убы  и  т. п . Все 
эти  ви ды  ш ве й н о го  асс орти м ен та  отн осятся  к д е м и с е зо н -  
н ой  и  зи м н ей  одеж де.

О н и  н ап еваю тся  п о в ер х  п о в се д н е в н о й  и л и  н ар я д н о й  
од еж д ы  и  со ст ав л я ю т  е д и н ы й  к о м п л е к т  с  н ею , с о гл асу 
я с ь  п о  си л у э тн о й  ф о р м е , объему, цвету, сти л ево м у  р е ш е -
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нню. При этом важно, чтобы данные виды одежды под
черкивали достоинства фигуры своего владельца и соот
ветствовали типу лица.

В соответствии с выполняемыми защитными функци
ями одежда верхнего слоя подразделяется по сезонам на 
зимнюю, демисезонную и внесезонную. Существуют виды 
одежды, которые используются только в определенное 
время года; так, шубы и меховые пальто надеваются толь
ко зимой. Гораздо больше видов одежды используется в 
течение двух-трех сезонов — пальто, полупальто, плащи 
и куртки. В зависимости от степени утепления они мо
гут служить и весной, и осенью, и зимой, и даже летом.

Пальто, плащи, куртки и другие виды теплой одежды 
использую тся гораздо дольш е, чем внутренние слои. 
Мода на них более устойчива. К ак правило, с  одним и тем 
же пальто человек надевает различные костюмы. Поэто
му верхняя одежда должна иметь более сдержанное ком
позиционное решение.

Верхняя одежда может реш аться в любом стиле — 
классическом, спортивном, романтическом и фольклор
ном. Однако более универсальными из них являются 
классический и спортивный стили, так как они легко со
четаются с одеждой, решенной в других стилевых направ
лениях. Это особенно важно учитывать, если человек не 
может себе позволить иметь в своем гардеробе несколь
ко видов теплой одежды.

В верхней одежде мода видоизменяет прежде всего си
луэт изделия и связанный с ним покрой, заполненность 
отдельных частей формы деталями, цвет и структуру ма
териалов, характер отделки.

В моде XX в. четко прослеживалась цикличность сме
ны принципиально противоположных по пластическому
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решению силуэтных форм — строгих геометрических и 
мягких подвижных.

Геометрические формы характеризуются тем, что их 
контур описывается прямыми линями. Они имеют срав
нительно небольшой объем, четко расчлененный верти
кальными, горизонтальными, реже диагональными ли
ниями. Наиболее типичным для этого решения является 
прямой силуэт изделия. Четкость его формы, выверенные 
пропорции частей формы и деталей, строгий характер от
делки — все эго позволяет решать такое изделие в клас
сическом стиле.

Д ля прямого пальто подходит также и спортивный 
стиль. В этом случае уместно применение кокеток, на
кладных карманов, клапанов, хлястиков, патов, погончи
ков и других ф ункционально-декоративны х деталей. 
Спортивный характер изделия может быть подчеркнут 
использованием крупной фурнитуры, отделкой контра
стной по цвету строчкой.

Геометрическую, прямую форму одежды лучше всего 
обеспечивает покрой с втачным рукавом, со спрямлен
ной расширенной линией плеча, с наличием вертикаль
ных рельефов и горизонтальных кокеток.

Очень важен подбор ткани и материалов для изготов
ления таких изделий. Прежде всего имеют значения пла
стические свойства материалов — ткани должны быть 
жесткими, плотными, формообразующими, с тем чтобы 
сохранять геометрическую форму пальто.

Усилению впечатления геометричности способствуют 
контрастный рисунок ткани в виде полосок, клетки, а 
также выбор интенсивного цветового решения. При этом 
фактура материалов не должна быть активной, ведь глад
кие ткани лучше выявляют и подчеркивают форму, чем
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ворсистые, рельефные, которые всегда смягчают конту
ры (особенно это относится к  меху).

Другая форма с мягкими пластичными контурами 
обеспечивается конструкцией изделия и пластическими 
свойствами материалов. Как правило, такая одежда имеет 
большой объем и активную подвижность. Мягкую фор
му лучше всего выражают трапециевидный силуэт, име
ющий значительное расклеш ение книзу, и овальный си
луэт.

Наиболее характерный покрой для создания пластич
ной формы — с рукавами реглан и цельнокроеными ру
кавами. В таких изделиях уместно использование круг
лых рельефов, кокеток, подрезов, крупных воротников, 
пелерин. Эффект пластичности и подвижности усилива
ется также такими конструктивно-декоративными эле
ментами, как складки, сборки, драпировки и т. п. А вот 
карманы лучше скрывать во швах.

При выборе ткани следует избегать рисунка в виде 
клетки и полоски, лучше всего подходят гладкокрашеные 
ткани. Пластичность формы будет в значительной степе
ни подчеркиваться цветовой гаммой, основанной на то
нальной нюансировке, сочетании родственных цветов, а 
также крупной активной фактурой материалов.

Однако самое важное значение имеют пластические 
свойства материалов. Только мягкие материалы способ
ны  создать округлую подвижную форму, которая при 
этом будет выглядеть изящной и легкой, а не громоздкой 
и неуклюжей.

Одежда верхнего слоя с пластичной формой может ре
шаться в спортивном, романтическом и фольклорном 
стилях.

Художественное оформление одежды верхнего слоя не 
предполагает активного использования декоративной от
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делки, которая столь характерна для платьев, блуз, юбок, 
брю к и жакетов. Такие декоративны е элем ен ты , как 
оборки, воланы, буфы, вышивка и другие, довольно ред
ко встречаются в пальто, плащах, куртках, шубах.

Некоторые виды декора вообще не используются в подоб
ных изделиях. С одной стороны, это продиктовано свойства
ми материалов для их изготовления, с другой — необходимо
стью соответствовать различным костюмам, которые могут 
быть надеты под них в качестве нижнего слоя.

Однако это вовсе не означает, что отделка на одежде 
зимнего и демисезонного назначения совсем не исполь
зуется. Остроту композиционному решению такой одеж
ды придает прежде всего применение отделочных мате
риалов, которы е могут быть контрастны ми по цвету, 
рисунку, фактуре к  основной ткани.

Особенно это относится к  отделке мехом, которая не 
только придает изделиям повышенную выразительность 
и декоративность, но и способствует их дополнительно
му утеплению. Чащ е всего в зимней одежде из меха вы
полняются воротники, манжеты, пелерины. Мехом мо
гут подчеркиваться швы и края деталей, в отдельных 
случаях изделия могут декорироваться аппликацией из 
кусочков меха.

В зимней и  демисезонной одежде, как ни в какой дру
гой, возрастает значение аксессуаров. Их использование 
прежде всего обусловлено необходимостью утеплять го
лову, шею, руки и ноги в холодное время года.

При этом они становятся важным стилистическим мо
ментом. Благодаря различного вида головным уборам, 
шарфам, платкам и  палантинам, муфтам, перчаткам и ру
кавицам , теплым носкам и  чулкам и, конечно, обуви 
можно соверш енно изменить композиционны й строй 
всего изделия, придать облику человека новый образ.
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4.5. Особенности художественного 
оформления детской одежды

Особую группу швейных изделий составляет одежда 
для детей различного возраста. Характер детской одеж
ды определяется рядом факторов, к  которы м можно 
прежде всего отнести психологические особенности дет
ского восприятия мира; климатические условия; принад
лежность к возрастной группе, учитывающей пропорци
ональны е изменения телослож ения детей в процессе 
взросления; влияние моды; способ производства и т. д.

Кроме того, необходимо еше учитывать и социальную 
функцию детской одежды. Являясь частью предметного 
мира, в котором живет и формируется ребенок, одежда 
должна способствовать утверждению его в коллективе, 
развитию положительных черт его характера, воспита
нию позитивного отнош ения к  трудовой деятельности 
взрослых. Поэтому проектирование детской одежды на
лагает на модельера большую ответственность.

Принято условно разделять детей по возрастным груп
пам:

•  младенческий возраст — до 1 года;
•  ясельный — 1—3 года;
•  дошкольный — 3—7 лет;
•  младший школьный — 7—11 лет;
•  старший школьный — 11 — 14,5 лет;
•  подростковый — 14,5—18 лет.
Одежда детей, принадлежащих к различным возраст

ным группам, очень отличается по многим показате
лям — по пропорциям, что связано с особенностью те
лосложения детей в различные периоды ж изни (рис. 77);
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Рис. 77. Схема изменения пропорций фигуры человека 
в различные периоды жизни

по силуэтным формам; по конструктивному решению; 
по цветовому решению и характеру рисунка ткани и т. д.

Детская одежда, как и одежда для взрослых людей, 
имеет тот же ассортиментный перечень и  так же подраз
деляется по назначению и стилевой направленности. При 
этом принципы формообразования и художественного 
оформления ее столь своеобразны, что существует необ
ходимость рассмотреть их отдельно.

4.5.1. Требования, предъявляемые 
к материалам для детской одежды

Детская одежда может выполняться из разнообразных 
материалов: тканей, трикотажного полотна, искусствен
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ного и натурального меха, а также кожи и эамшн, пле
ночных материалов и т. д.

Как бы различны они ни были по своим свойствам и 
внешнему виду, все они должны обязательно удовлетво
рять общим требованиям.

Материалы для детской одежды должны быть легкими, 
чтобы не затруднять движения ребенка, приятными на 
ошупь, обладать высокими гигиеническими показателями. 
Кроме того, к ним предъявляются эстетические требова
ния — соответствие направлениям моды в отнош ении 
структуры, рисунка и  отделки, радостный колорит и т. п.

Значение тех или иных качеств материалов во многом 
определяется конкретным назначением одежды (видом 
изделия) и климатическими условиями ее эксплуатации. 
Так, например, для одежды бельевой группы прежде все
го важны гигиенические показатели. Ткань и трикотаж, 
используемые для изготовления таких изделий, должны 
быть гигроскопичными, воэдухо- и водопроницаемыми, 
гипоаллергенными, легкими, а если речь идет о  зимнем 
белье — еще и теплыми.

Материалы для верхней одежды призваны утеплять 
тело ребенка, поэтому они, как правило, достаточно тол
стые и плотные, но при этом мягкие, пластичные. Часто 
используются ткани и трикотаж с начесом, который со
здает хорошую теплоизоляционную прослойку.

Если верхняя одежда защищает ребенка от атмосфер
ных осадков, то для ее изготовления используются мате
риалы с водонепроницаемой пропиткой или покрытием, 
а также пленочные материалы. Такая одежда должна быть 
легкой, так как иногда она надевается поверх пальто или 
курток.

Наиболее разнообразны материалы, применяемые для 
одежды плательного ассортимента. В зависимости от на
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значения изделия они могут быть мягкими, рыхлыми и 
более плотными. Оформление плательных тканей также 
отличается большим многообразием. Для них характер
ны орнаментные рисунки с  простым и понятным ребен
ку содержанием или классические рисунки в виде полос, 
клетки, гороха с ярким и, активно звучащими цветами 
или спокойными, нежными, пастельными.

При выборе того или иного швейного материала не
обходимо учитывать, для какого возраста предназначена 
одежда. Известно, что дети, принадлежащие к  различным 
возрастным группам, значительно отличаются не только 
по своему телосложению, но также имеют определенные 
психологические особенности.

Поэтому и ткани, из которых производится одежда для 
детей различного возраста, также должны отличаться по 
своему художественному оформлению — по структуре, 
цветовому решению и главное — по характеру рисунка. 
Так, например, ткань с  рисунками в виде медвежат или 
машинок прекрасно подойдет для малыша и будет неле
по выглядеть в одежде мальчнка-подростка.

Это относится не только к  требованиям, предъявляе
мым к швейным материалам, но и к проектированию 
детской одежды в целом. Поэтому необходимо уделить 
особое внимание принципам художественного оформле
ния одежды детей различных возрастных групп.

4.5.2. Одежда для детей ясельного 
и дошкольного возраста

Известно, что в ранний период своей ж изни, т. е. с 
одного года до трех лет, дети активно растут. При этом не
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только увеличиваются размеры их тела, но и значитель
но изменяются пропорции телосложения.

Дети в ясельном возрасте имеют еще большую голову 
(ее высота относится к  росту всего тела как 1:4 или 1:4,5), 
короткую шею, выпуклый живот и лопатки, короткие по 
отношению к длине туловища конечностн. Это нагляд
но демонстрирует схема пропорций фигуры человека в 
различные возрастные периоды, изображенная на рис. 65. 
В начале этого периода дети только начинают ходить, и 
поначалу их движения довольно неуклюжие. Но уже к 
трем годам они активно двигаются и их действия стано
вятся более скоординированными.

Поскольку основным занятием детей ясельной груп
пы являются игры, одежда должна быть хорошо приспо
собленной для этого. Это значит, что она должна быть 
легкой, удобной, свободной, не сковывающей движения, 
иметь функциональные детали (карманы), обладать яр 
кой образностью и способствовать созданию радостного 
настроения.

Примерный гардероб девочки этого возраста состоит 
из пижамы для сна, платьев, сарафанов, блузок, трико
тажных маек, брюк различной длины, свитеров, курток, 
пальто, комбинезона и т. п.

В гардероб мальчика входит ночная пижама, брюки раз
личной длины, рубашки, трикотажные майки, свитера, 
комбинезоны и полукомбинезоны, куртки, пальто и т. д.

И нтересно, что в одежде для мальчиков и девочек 
ясельного возраста еще отсутствуют резкие различия по 
половому признаку. Это связано с  тем, что их телосложе
ние в этот период жизни почти одинаковое. И все же в 
одежде для девочек, если речь идет о платьях и пальто, 
основной формой является трапециевидная, т. е. расши
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ренная от плеча или от линии груди. Такая форма лучше 
всего скрывает выпуклость живота.

Одежда для мальчиков характеризуется прямой ф ор
мой или ее модификацией — овальной.

Отделка в одежде этой возрастной группы может быть 
разнообразной, особенно в одежде для девочек. Здесь 
уместно использование сборок, складок, оборок, рюш, 
декоративной тесьмы, кружев, вышивки с тематически
ми рисунками и т. п. Одежда мальчиков более сдержан
на по отделке. Здесь большее декоративное значение 
приобретает яркая, выразительная фурнитура.

К четырехлетнему возрасту активный физиологиче
ский рост ребенка продолжается. Он уже становится 
стройнее, его ноги удлиняются по сравнению с длиной 
туловища, уменьшается выпуклость живота, уплощается 
грудная клетка. Отнош ения высоты головы к росту те
перь составляют 1:5 или 1:5,5.

В телосложении мальчиков и девочек различия стано
вятся все более заметными, что влечет за собой и отли
чие в формах и характере отделки одежды.

Ассортимент и основные формы одежды детей этого 
возраста остаются еще прежними. Однако появляются 
новые черты в формообразовании и оформлении одежды.

Дети в возрасте от 3 до 7 лет приучаются к  самостоя
тельности. В частности, это выражается в том, что они 
уже сами одеваются без активной помощ и родителей. 
Поэтому важно в их одежде предусмотреть удобное реше
ние застежки. Она обязательно должна располагаться 
спереди. Оптимальный вариант — застежка на «молнию» 
или кнопки. Если в качестве фурнитуры используются 
пуговицы, размер их должен быть достаточным, чтобы 
ребенку было легко ими манипулировать.

241



М оделирование  н  художественное оф о рм л ен ие  одеж ды

При отсутствии застежки нужно обозначить перед из
делия каким-нибудь красочным рисунком, выполнен
ным в технике аппликации, вышивки, набойки и т. д.

Дети дошкольного возраста очень подвижны и любо
знательны, их игры приобретают все более спортивный 
характер, поэтому в их гардеробе должны присутствовать 
изделия, которые организуются в спортивные комплек
ты, — брюки, майки, свитера, куртки, комбинезоны, жи
леты и т. п.

Безусловно, следует приучать дошкольников к чисто
те и аккуратности, но при этом, одевая ребенка для про
гулки, нужно учитывать, что он может испачкать одежду 
во время активных игр, и не превращать это обстоятель
ство в трагедию. Просто в этот период жизни в гардеро
бе ребенка должны появиться повседневные и нарядные 
изделия.

В любом случае одежда детей ясельного и дошкольно
го возраста должна соответствовать образу жизни и ми
роощущению ребенка, способствовать формированию 
его вкуса, фантазии, первых трудовых навыков, не ме
шать спортивному развитию. Ведь хорошей можно счи
тать только ту одежду, что помогает созданию бодрого, 
радостного настроения.

4.5.3. Одежда для детей школьного 
возраста

В возрасте 7 лет дети вступают в новый этап своей 
жизни. Это связано с их приходом в школу, что прино
сит ребенку новые обязанности, новый распорядок дня.
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В возрасте 8—10 лет происходит некоторая стабили
зация фигуры, так как уменьшается интенсивность рос
та. В этот период жизни ребенок «мужает» — развивает
ся его к о стн ая  си стем а , ук реп л яется  мускулатура, 
исчезает выпуклость живота, значительно удлиняются 
ноги, намечается линия талии.

Все эти  и зм енения делаю т фигуру ребенка более 
стройной, приближенной по своим пропорциям к  фигу
ре взрослого человека. К  10 годам жизнн высота головы 
относится к  росту как 1:6, 1:6,5; а к  13—14 годам это со
отношение уже выражается как 1:7, 1:7,5.

Это приводит к  тому, что одежда школьников, особен
но старших школьников, можетбыть более разнообразной 
по силуэтным формам. У мальчиков одежда в основном 
решается в свободном прямом или полуприлегаюшем си
луэте.

Одежда для девочек может иметь прямой, полупрнле- 
гающий, прилегающий (силуэт «X»), трапециевидный, 
овальный силуэт. Прилегающий силуэт «песочные часы» 
рекомендуется только для одежды ш кольниц старших 
классов, когда фигура сформирована практически окон
чательно.

Одежда детей школьного возраста очень разнообраз
на также по покрою, по пропорциям, по использованию 
конструктивных и конструктивно-декоративных деталей, 
по отделке, по применению швейных материалов н т. п.

Гардероб ш кольника сущ ественно меняется, в нем 
происходит четкое деление изделий по назначению. Это 
связано с тем, что в жизни ребенка появляется множество 
различных видов деятельности — занятия в школе, круж
ках, студиях, отдых и выполнение уроков дома, активные
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игры на улице и в спортивных залах, посещение празд
ничных мероприятий и т. д.

В гардеробе детей школьного возраста должно быть 
достаточно большое количество разнообразных изделий. 
При этом желательно, чтобы все они хорошо сочетались 
друг с другом и давали возможность соединить их в гар
моничные комплекты. Большое значение приобретают 
аксессуары, использование которых значительно увели
чивает число возможных костюмных вариантов.

Ассортимент одежды для девочек состанляют платья, 
сарафаны, юбки, брюки, блузы, майки, свитера, жилеты, 
жакеты, кофты, куртки, пальто и полупальто, плащи и 
т. п. Появляется специальная одежда для трудовых заня
тий дома и в школе — фартуки, халаты.

Ассортимент одежды для мальчиков содержит следу
ющий перечень изделий — брюки, рубашки, майки, сви
тера, жилеты, пиджаки, куртки, пальто и т. д. Очевидно, 
что гардероб ш кольников уже состоит и з  всех видов 
«взрослой» одежды.

Образная выразительность повседневной одежды как 
для мальчиков, так и для девочек должна строиться в 
спортивном стиле. Этот стнль наиболее подходит роду 
ежедневных занятий детей школьного возраста. Все его 
признаки придают одежде унифицированный характер — 
свободные, не препятствующие движениям объемы, на
личие множества функциональных деталей и элементов, 
использование практичных материалов, обладаю щих 
высокими гигиеническими и защитными показателями, 
яркий, радостный колорит, основанный на контрастных 
соотнош ениях цветов, применение характерной фурни
туры, обеспечивающей удобство застежкам и т. п.
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В такой одежде может применятся разнообразная от
делка: декоративная строчка, вышивка, набойка, аппли
кация, стежка, обработка шнуром или тесьмой и т. д. и 
т. п. В качестве рисунка декора обычно используются 
рекламные тексты, эмблемы, стилизованные изображе
ния людей, животных или спортивных предметов.

Если повседневная одежда может быть решена в сти
ле «унисекс», то нарядные комплекты значительно отли
чаются у мальчиков и девочек. У мальчиков нарядная 
одежда чаше всего выполняется в строгом классическом 
стиле.

Это может быть темный костюм, состоящий из брюк 
и пиджака (иногда с жилетом) с белой рубашкой. Такой 
костюм может дополняться галстуком. Одетый подобным 
образом, мальчик ошущает себя почти взрослым мужчи
ной, что определяет сдержанность его манер, более стро
гое поведение, желание ухаживать за девочками.

Нарядная одежда для девочек обычно решается в ро
мантическом стиле, что дает девочке возможность почув
ствовать себя женственной и нежной. Такие изделия м о
гут иметь различный силуэт, покрой, пластику, цветовое 
решение.

Особенно разнообразна и богата отделка нарядных из
делий для девочек. Здесь уместны, пожалуй, все виды де
к о р а — вышивка, аппликация, набойка, батик, свобод
ная роспись, а также использование тесьмы , кружев, 
оборок, воланов, рюш , искусственных цветов и других 
отделочных элементов. Дополнить нарядную одежду де
вочка может некоторыми видами бижутерии — бусами, 
браслетами, колечками. Однако при выборе качества и 
количества бижутерии необходимо соблюдать меру и
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иметь в виду, что украшения должны быть скромными и 
некрупными.

Проектируя одежду для  детей, необходимо помнить, 
что помимо всех прочих функций, которы е присуш и 
одежде для взрослых людей, детская одежда должна вы
полнять еще и воспитательную функцию — развитию у 
детей вкуса и умения красиво одеваться, формированию 
поведенческих манер, что делает работу модельера, созда
ющего детские изделия, более трудной и  ответственной.

Вопросы для повторения к главе 4

1. Что т акое декор?
2. Каково зночение декора в  современной одежде ?

3. Какие существуют виды декоративного оформления одеж
ды?

4. Какие требования необходимо учитывать при поиске ком
позиции декоро в  одежде?

5. Кок зовисит декоротивное оформление одежды от ее сти
левой принадлежности?

6. Одежда какого стиля исключает использование декора?

7 . Какие требовония предъявляются к  современной повседнев
ной одежде ?

8. К окие изделия определяют  ассорт имент  повседневной  
одежды?

9. Каковы основные принципы художественного оформления 
повседневной одежды?

10. Д ля каких ситуаций предназначена нарядная одежда ?

И . Кокие изделия входят в  ассортимент норядной одежды?
12. Каковы особенности художественного оформления норядной 

одежды?
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13. Д ля  коких целей служит домашняя одежда? Как она под
разделяется?

14. Какие требования предъявляются к  домашней одежде?
15. Каковы принципы художественного оформления различных 

видов домашней одежды?

16. Какие виды одежды нозываются бельем и корсетными из
делиями?

17. Какие физические показатели белья и корсетных изделий 
определяют уровень их кочества?

18. Каковы основные принципы художественного оформления 
белья и корсетных изделий?

19. Какие швейные изделия составляют ассортимент верхней 
одежды?

20. Какие требования предъявляются к  различным видом верх
ней одежды?

21. Каковы принципы худож ественного оформления верхней 
одежды?

22. Какие факторы определяют характер детской одежды?
23. Какие существуют возрастные группы детей ?
24. Какие требования предъявляются к  швейным материалам, 

предназначенным для изготовления детской одежды ?

25. Какие задочи призвана выполнять одежда для детей до
школьного возросто?

26. В  чем состоят особенности строения фигуры детей до
школьного возраста?

27. Каковы принципы художественного оформления одежды для 
детей дошкольного возраста?

28. К акие т ребования долж на удовлет ворят ь одеж да для 
школьников в зависимости от ее назначения и условий экс
плуатации?

29. В  чем состоят особенности строения фигуры детей школь
ного возраста?
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30. Каковы основные принципы художественного оформления 
одежды для мальчиков школьного возроста?

31. Каковы основные принципы художественного оформления 
одежды для девочек школьного возраста?

32. Какие дополнительные задачи долж на решат ь дет ская 
одеждо?



Глава 5
ОБРАЗНО-АССОЦИАТИВНАЯ 

ОСНОВА ТВОРЧЕСКОГО 
РЕШЕНИЯ КОСТЮМА

Создавая современную одежду, необходимо учитывать 
не только ее удобство, практичность, экономические по
казатели, но и эстетические качества. Проектируемый 
костюм для художника-модельера является не просто 
предметом быта — это, прежде всего, средство выраже
ния художественного видения мира. Посредством костю
ма дизайнер всегда старается донести до зрителя опреде
ленную информацию.

Идеи новых костюмных форм и образов приходят к 
художнику не случайно. Как правило, это результат дол
гого изучения и осмысления разнообразных явлений н а
шей жизнн. Источником, вдохновляющим модельера на 
творчество, может стать любое проявление как реально
го мира, так и идеального. Каждый аспект жизни чело
веческого общества (история, политика, наука, литература, 
искусство и т. д.) способен вызвать в сознании дизайнера 
художественные образы, которые он затем переносит в 
проектируемые изделия.

В этой главе рассматриваются явления, которые наи
более часто становятся источником творчества художни- 
ка-модельера, и описываются принципы трансформации 
этих источников в костюмные формы.
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5.1. Художественный образ 
в современном костюме

Художественные произведения отличаются от других 
предметов, созданных человеком, своей образностью. 
Образ — это иносказательная, метафорическая мысль, 
раскрывающая одно явление через другое. Художествен
ный образ является формой осмысления, познания и от
ражения окружающей человека действительности.

Е.Кибрик, советский художник, мастер книжной ил
люстрации, определяя значение образного мыш ления 
для художника, писал: «Способность образного мышле
ния для искусства — эго признак большого таланта и 
подлинного вдохновения. Природа художественного об
раза в том, что типическое проявляется в характерном, 
обшее в единичном... Художественный образ — это как 
бы капля, в которой отражается мир».

Уже на ранних стадиях развития искусства возникает 
интерес к  художественной метафоре. Фантазия древнего 
художника соединяла предметы так, что каждый из них 
сохранился и одновременно растворился в другом. В ре
зультате в поэзии и  изобразительном искусстве возника
ли  невиданные фантастические существа, причудливо 
сочетающие в своем облике внешние признаки «праро
дителей».

Примеров таких существ можно назвать множество — 
это и  древнеегипетский сфинкс, и античный кентавр, и 
славянский сирин, и  т. д . и т. п. О бразное мыш ление 
древних художников соединило на первый взгляд несое
динимое и  благодаря этому раскрыло потаенные сторо
ны  реальных явлений.

Художественный образ как специфический способ от
ражения, осмысления и переработки объективной дей-
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ствительностн является всеобщей формой мыш ления в 
искусстве. Продукт деятельности человека перестает бьпъ 
художественным произведением, если он не имеет образ
ного содержания. Это относится ко всем видам творчес
кой деятельности, будь то живопись, архитектура или ди
зайн костюма.

Однако подход к  поиску образности неодинаков. Об
разность предметов, проектируемых дизайнером и служа
щих не только удовлетворению эстетических потребно
стей человека, но и для практического использования, не 
может основываться только на внеш них параметрах. 
Здесь очень важ но функционирование системы чело
век— вешь.

Как бы свободно ни развивалась мысль художника, 
проектирующего утилитарный предмет, она всегда дол
жна подчиняться требованиям целесообразности, про
диктованным функциональным назначением предмета. 
Ведь в конечном счете цель дизайна состоит не в том, 
чтобы придать некий оригинальный образ вещам, окру
жающим человека, а в том, чтобы, опираясь на образный 
подход, создать комфортную среду его обитания.

Сказанное выше в полной мере относится к  сфере со
здания костюма. Разумеется, здесь идет речь с  позиций 
отнош ения к  костюму как к  художественному явлению. 
Одежда, будучи «второй кожей» человека, лишь тогда со
храняет свою сущность и ценность, когда ее форма под
чинена логике строения человеческой фигуры. К ак бы 
красив н моден ни был костюм внешне, он бесполезен, 
если человек в нем не чувствует себя комфортно. Причем 
имеется в виду комфорт как телесный, так и  психологи
ческий.

Зритель должен воспринимать не одежду, надетую на 
человека, а  самого человека в одежде, которая помогает
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ему подчеркнуть достоинства его внешности, замаскиро
вать недостатки. Кроме того, в одежде человеку должно 
быть удобно дыш ать, двигаться, совершать другие д ей
ствия. Другими словами, при проектировании новых 
форм одежды приоритет человека — носителя этой одеж
ды — должен быть для модельера неоспоримым.

Итак, образная выразительность предметов, имеющих 
одновременно и  эстетическую и практическую ценность, 
к которым относится и костюм, явление особого рода. В 
данном случае речь идет не столько о художественном 
образе, сколько о проектном.

По определению, проектный образ — это созданная 
воображением дизайнера (в частности, художника-моде- 
льера) художественная модель, отражающая реальный 
мир; целостная, осмысленная и заверш енная в своем 
строении художественная форма, имеющая предметно 
выраженный смысл.

Проектный образ бытового костюма в значительной 
степени определяется его назначением и сферой исполь
зования. При этом в проектном образе изделия заложе
но не только сознание потребителя, но и более общие ас
пекты: производство, экономика, культура н т. д.

П оиск образной выразительности костюма — самая 
главная и одновременно самая трудная задача художни- 
ка-модельера. То, насколько удачно он с ней справляет
ся , во м ногом  зависит от вп ечатлений , полученных 
художником извне, и его способности переводить эти 
впечатления в костюмные образы, т. е. способности пре
вращать любые явления окружающего мира в неиссяка
емый источник творческого вдохновения.
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5.2. Источники творчества 
при моделировании форм 

современного костюма

Способность видеть красоту и уникальность в самых 
привычных предметах и явлениях окружающего нас мира 
является существенной частью таланта художника. Вдох
новить истинного профессионала на решение творческой 
задачи может любой аспект ж изни человека.

Настоящему профессионалу помочь в рождении идеи 
способно любое явление нашей жизни. В сознании ху
дожника могут возникнуть образы будущего изделия пос
ле прочтения книги, просмотра кинофильма или теат
рального спектакля. П рообразами коллекций иногда 
бывают яркие исторические личности.

Дать толчок к  рождению новой идеи могут и какие-то 
события, например, освоение космоса, О лимпийские 
игры, научные откры тия, вызвавш ие в общ ественной 
жизни сильный резонанс.

И сточниками вдохновения при проектировании со
временной одежды часто бывают предметы материальной 
культуры, такие как архитектура и изобразительное ис
кусство, костюмы народов мира различных исторических 
эпох, а  также музыка, хореография, природа. Возможно, 
именно в многообразии явлений человеческого бытия и 
кроется секрет бесконечного разнообразия форм и обра
зов костюма.

Процесс творчества при моделировании новых форм 
костюма состоит в постоянном поиске красоты то в ли
нии, то в материале, то в цвете предметов окружающего 
мира, а также в осмыслении первоначальных впечатле
ний и преобразовании их в оригинальные модели одеж
ды и коллекции.

Гл ава  5 . Образно- ассоциативная основа творческого  реш ения ...
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Изучение источника творчества в целях его дальней
шей трансф ормации в новые формы модной одежды 
имеет определенные этапы:

•  объект, вдохновивший модельера, исследуется ви
зуально и зарисовывается наиболее приближенно к 
оригиналу;

•  в результате тщ ательного анализа особенностей 
этого источника выделяется какой-либо характер
ный его признак (им может быть геометрический 
вид формы, интересные пропорции, ритмическое 
повторение элементов, фактура, цветовая гармония 
и т. д. и т. п.);

•  выделенный признак принимается за основу рабо
ты над эскизами костюмных форм, в которых важ
но сохранить образно-ассоциативную связь с пер
воисточником.

Каждый источник творчества обладает только ему 
присущими признаками, которые могут натолкнуть мо
дельера на создание оригинальной идеи. Н апример, в 
природных объектах и архитектурных сооружениях вдох
новляют пластика силуэтных линий и пропорциональ
ность элементов формы; в музыке и танце — ритм и  эмо
циональная экспрессия; в народном и историческом 
костюмах — красочность и декоративность.

П ри моделировании современной бытовой одежды 
нельзя забывать, что самым важным источником творче
ства был и остается человек, его фигура, внешний вид, 
внутренний мир. Он же является и объектом, для кото
рого создаются модели одежды, главная цель которых — 
служить человеку, совершенствовать его внешность, вос
питывать вкус и эстетические представления.
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5.2.1. Архитектура
В каждой исторической эпохе прослеживается обяза

тельная стилевая связь между предметной средой, со
зданной человеком, и бытовой одеждой. Органическое 
единство костюма с окружающим миром предметов и ар
хитектурой является стилевым признаком определенно
го исторического периода.

В пределах одного художественного стиля, определя
ющего эстетические воззрения человеческого общества 
на каком-либо этапе исторического культурного разви
тия, существуют глубокие связи между различными ф ор
мами искусства.

Особенно тесной и  органичной является взаимосвязь 
костюма и  архитектуры, что находит выражение в един
стве образного решения, похожести силуэта, закономер
ностях пропорционального внутреннего членения ф ор
мы и  т. д. Н е случайно в древности одежду называли 
«домом для человеческого тела», подчеркивая тем самым 
родство между двумя видами творчества — зодчеством и 
костюмом.

Действительно, ни с каким другим родом искусства 
костюм не может быть так близко сопоставлен, как с  ар 
хитектурой. Костюм — не живопись, хотя живописные 
качества ему присущи. Костюм — не скульптура, хотя, за
нимаясь формообразованием, дизайнер создает объемно
пространственную структуру. В одежду же мы «входим», 
как в архитектурное сооружение, она ограничивает наше 
тело, служа ему защитным футляром.

Не случайно поэтому во всех формах одежды различ
ных временных периодов усматриваются те же стилисти
ческие тенденции, что и  в соответствующих им истори
ческих архитектурных формах.
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Одежда, как и архитектура, характеризуется двойствен
ностью функционального содержания. Всякое строение 
может быть рассмотрено с позиции как утилитарно-кон
структивной, так и художественно-стилистической. Про
изведение архитектуры является одновременно зданием, 
в котором живут, отдыхают и работают люди, а с другой 
стороны, это овеществленная мысль художника. В одних 
сооружениях преобладает практическая сторона, в дру
гих — эстетическая.

То же самое можно сказать и о костюме. Бытовая 
одежда выполняет одновременно две функции: практи
ческую — защ ищает тело человека от внешней среды, и 
эстетическую — удовлетворяет потребность человека в 
красоте. В зависимости от назначения в некоторых ви
дах одежды главенствует утилитарная функция, в других 
же — художественная.

Несмотря на разницу в задачах, материалах и масш
табах, архитектура и костюм следуют сходным законам 
формообразования, утверждая представление о гармо
нии, совершенстве, эстетическом идеале.

Интересно поэтому рассмотреть эволюцию параллель
ного развития формы костюма и архитектуры в истори
ческом плане.

Античность представляла собой стилевое единство 
всех видов искусства. Древние греки тесно связывали 
понятия «мера» и «гармония», при этом мера являлась 
основой прекрасного, а отсутствие ее — признаком бе
зобразного. Гармония имела числовое выражение и в со
ответствии с этим создавались античные архитектурные 
сооружения, где красота была вычислена и подчинена 
формулам.

Так же складывались и представления о гармоничном 
костюме. Древние греки тщательно изучали человечес-
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куто фигуру, считая ее естественные пропорции мерилом 
прекрасного. И  архитектура, и костюм античного пери
ода отличались четко выверенными пропорциями, стро
гостью и простотой формы, свободной от излишеств и 
обогащенной ритмическим чередованием элементов.

Архитекторы средневековья, в отличие от своих антич
ны х коллег, видели источник красоты и гармонии не в 
числовых пропорциях, а в сочетании сложных геометри- 
ческихлиний, грандиозности объемов, цветовых контра
стах. В средние века на общественную жизнь н культуру 
чрезвычайно сильное влияние оказывала религия, остро 
обозначившая противоречия между духовным и матери
альным началами. Эти противоречия нашли свое особое 
выражение в эстетике средневекового искусства, где ца
рили диспропорция, асимметрия, неестественность.

Церковные запреты и канонизация норм поведения 
отразились в костюме. Средневековая одежда положила 
начало развитию костюма-футляра, сильно стягивающе
го тело человека с целью видоизменить его естественные 
пропорции и  задать фигуре форму, придуманную худож
ником.

В следующую за средневековьем историческую эпоху, 
названную в культуре эпохой Возрождения, происходит 
переоценка эстетических мировоззрений — возникает 
понятие о «гармоническом человеке» как о венце творе
ния природы. Человек уже не прячет свое тело, как в 
средние века, а  гордится его мощью и красотой. Костюм 
характеризуется некоторой приземистостью, статичной 
уравновешенностью, подчеркивающей спокойную вели
чавость. Те же пропорции наблюдаются и в архитектуре. 
Нет необходимости причудливо изгибать формы, так как 
образцом красоты вновь считается естественность.

Гла в а  5 . Овразно-ассоцидтнвная основа творческого реш ения . . .
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В противовес спокойным и простым формам эпохи 
Возрождения выступает эстетика стиля барокко, царивше
го в искусстве Европы XVII века. Чрезмерная роскошь, 
помпезность и декоративность господствуют в архитекту
ре и костюме, которые приобретают театрально-бутафор
ские черты. В эту эпоху одежда было настолько услож
нена и перегружена деталями, что на первый взгляд 
невозможно было различить ее отдельные части. Содер
жание любого произведения этого стиля наполнено дра
матизмом и противоречивостью.

В X V III веке на смену барокк о  приходит новы й  
стиль — рококо, который утверждается во всех видах ис
кусства, в том числе в архитектуре и  костюме. О сновные 
его черты — утонченность и изящ ество, изы сканная 
сложность форм и причудливость орнаментации. Одеж
да этого стиля утверждает тип костюма, в котором его 
утилитарная функция сведена на нет н абсолютно под
чинена декоративности.

Искусство XIX века в отличие от предыдущих столе
тий характеризуется довольно частой сменой стилевых 
направлений, каждое из которых несло в себе признаки 
разработанных ранее закономерностей формообразова
ния. Все стили в искусстве XIX века по сути своей явля
лись своеобразными имитациями: классицизм, напоми
наю щ ий античность, псевдоготика, новый барокко, 
новый рококо.

Рывок в будущее был сделан только в конце столетия, 
когда стремительное развитие получили производитель
ные силы. Появление новых материалов и новых техно
логий открыло небывалые до сих пор перспективы как в 
градостроительстве, так и в производстве одежды.

В это время велись постоянные поиски, сталкивались 
два принципиально противоположных направления —
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старое традиционное искусство, создаваемое кропотли
вым ремесленным трудом, и новое искусство, опирающе
еся на технический прогресс и промышленное производ
ство.

Д анны й процесс нашел дальнейшее продолжение в 
искусстве XX века, которое начинается утверждением 
стиля «арт-нуво», что по-французски означает «новое ис
кусство». Стиль провозглашает строгую простоту, функ
циональность, свободу в выборе новых форм, материа
лов, технологий.

Архитекторы ищут новизну в использовании не приме
нявшихся ранее материалов (сталь, бетон) и конструкций. 
Их творчеством теперь руководит точность, тектоническая 
ясность, экономичность, стремление максимально соот
ветствовать жизненным процессам человека.

Те же тенденции наблюдаются и в искусстве создания 
костюма. Тело женщ ины освобождается от корсета, что 
делает одежду более удобной и гигиеничной. В моду вхо
дят новые костюмные формы, которые подчеркивают ес
тественные пропорции человеческой фигуры. Критери
ем красоты одежды становится ее функциональность, 
соответствие назначению, простота формы н кроя, ком
позиционная ясность. Однако некоторый аскетизм форм 
костюма не означал их однообразия — обилие новых тка
ней и приемов их обработки создавало впечатление бес
конечной новизны и многообразия.

Краткий обзор развития стилей в искусстве позволя
ет убедиться в тесной связи архитектуры и костюма. В 
этом явлении содержится принцип обратного действия — 
целенаправленный поиск новых форм современного ко
стюма через ассоциативную переработку архитектурных 
форм как источника творчества в моделировании. Про
дуктивность этого поиска в известной мере обеспечена

Гл ава  5 .  Образно-ассоциативная основа  творческого реш ения . . .
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родством двух сфер творчества — архитектуры и костю
ма. Не случайно многие известные дизайнеры, работаю
щие в области создания модной одежды, являются архи
текторами по образованию.

П роизведения архитектуры постоянно привлекаю т 
внимание модельеров, которые при разработке новых 
моделей и коллекций часто черпают вдохновение из на
следия зодчества разных времен и народов.

Естественно, что примитивное копирование архитек
турных форм и механическое перенесение их в формы 
одежды недопустимы. Аллюзия уместна и ценна тогда, 
когда она строится на образной ассоциативной связи, ро
дивш ейся в процессе изучения и  тщ ательного отбора 
признаков того или иного образца архитектуры.

При изучении источника отбираются наиболее харак
терные линии, формы, пропорциональные членения зда
ния, его фактурные и колористические качества, словом, 
все то , что является носителем образного содержания 
объекта.

Приоритетное значение в ряду этих признаков при
надлежит, безусловно, линиям — контурным, определя
ющим силуэт постройки; внутренним, членящим форму 
и задающим ритмическое чередование проемов и сплош
ных масс; декоративным, украшающим здание и прида
ющим ему оригинальность и своеобразие. Характер этих 
линий, степень их эмоциональной напряженности, рит
мический порядок могут найти отражение в пластичес
кой и ритмической организации создаваемых моделей 
одежды.

Так, например, купола древнерусских храмов могут 
подсказать форму головных уборов, а линии арок пере
крытий проявиться в овальном силуэте изделия.
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Тож е самое можно сказать и о  других средствах архи
тектурной композиции: о  пропорциональности, контра
сте или ню ансе объемов и форм , организации их по 
принципу ритма или метра, симметрии или асимметрии 
и т. д. Образную связь создаваемых моделей и архитекгур- 
ного сооружения можно передать также через цветовое 
решение.

Гла в а  5 . О бразно-ассоциативная  основа  творческого  реш ения . . .

5.2.2. Живопись
Не вызывает сомнения связь между созданием костю

ма и различными видами пластических искусств: с  архи
тектурой, скульптурой, декоративно-прикладным твор
чеством и живописью. Связь эта находит выражение в 
общности стилевых направлений, представлений о гар
монии, красоте и эстетическом идеале человека.

Особенно ярко эта взаимосвязь отразилась в моде XX 
столетия. В начале века интерес к моде был настолько ве
лик, что группа художников-жнвописцео организовала в 
1911 году в Париже «Лигу нового костюма». Все участни
ки этой организации утверждали, что создание одежды — 
это удел искусства.

Представители «Лиги» подготовили выставку, на ко
торой представили 600 моделей одежды, разработанных 
и исполненных ими собственноручно. Все эти модели 
имели очень серьезные технические недостатки, но пред
ставляли собой яркое в художественном отнош ении зре
лище. Конечно, деятельность «Лиги» не составила кон
куренции парижским домам моды, однако она сильно 
повлияла на развитие модного направления, так как про
фессиональные модельеры умело воспользовались идея
ми, подсказанными живописцами.
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Начало XX столетия было временем реформ в искус
стве. И менно в этот период формируются почти все мо
дернистские течения: фовнзм, кубизм, абстракционизм, 
футуризм, сюрреализм и пр. Эксперименты в изобрази
тельном искусстве, особенно в живописи, не оставили 
равнодушными и создателей модной одежды.

Это сказалось, например, на силуэте костюма — он 
приобрел четко выраженные кубистические тенденции. 
Самой модной силуэтной формой стали прямоугольник 
и овал, что так контрастировало с вычурными силуэта
ми костюмов предшествующих эпох.

Влияние модернистских живописных полотен было 
очень ошутимо в цветовом и  орнаментальном решении 
модных тканей. Ф ранцузский историк моды Бизе писал 
по этому поводу: «Кубизм дал возмож ность творцам  
моды отважиться на такую фантазию в рисунках, какой 
они не позволили себе, еслн бы человеческие глаза не 
освоились уже со всеми чудачествами новых школ живо
писи...»

Знаменитые модельеры — наш и современники — ча
сто переносили художественную образность живописных 
полотен в свои коллекции модной одежды. О собенно по
казательно в этом отношении творчество замечательно
го французского модельера И ва Сен-Лорана, который 
часто обращался к живописи как к источнику вдохнове
ния в работе над модной линией.

В 1965 году, в самом начале своей карьеры, он создает 
серию костюмов по мотивам произведений художника- 
абстракциониста Пита Мондриана. В 1970 году на кос
тюмах его коллекции «расцветают» вышитые «Ирисы» и 
«Подсолнухи» живописца Ван Гога. В 1979 году появля
ется коллекция «Памяти Пикассо», навеянная полотна
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ми великого художника. А  в 1981 году рождается осенне
зимняя коллекция «Матисс».

Перечисленные проекты посвящены произведениям 
определенных художников, однако можно сказать, что 
живопись в целом оказывает огромное влияние на твор
чество Сен-Лорана. Более того, сам модельер является 
своеобразным живописцем в мире моды. Его работы уже 
более 40 лет восхищают зрителей необычным и в то же 
время безупречным колористическим решением. Он со
единяет в своих костюмах, казалось бы, несочетаемые 
цвета и  делает это очень убедительно и с отменным вку
сом. Мастер неизменно создает цветовую гармонию, по
ражающую своим совершенством.

Французская журналистка Лоране Бенаим, посвящая 
свою статью в журнале «L’Officiel» творчеству замечатель
ного модельера, пишет: «Ив Сен-Лоран был и остается 
велнкнм художником цвета: его знаменитый розовый, от
тенки которого имеют названия Тореро, Пурпурный, Лю
бовь, Аврора, переливается и искрится на коже, прида
вая женщинам сходство с  феями».

В моде последних десятилетий интерес к  живописи 
как к  источнику творчества возрос с новой силой. Появи
лось даже понятие «арт-костюм». Такое впечатление, что 
современная одежда превратилась в репродукции поло
тен знаменитых живописцев. Причем временной диапа
зон истории живописи, вдохновляющей художников-мо- 
дельеров, очень широк — от средневековой церковной 
фрески до произведений художников-конструктивистов 
и авангардистов XX века.

Да и сами костюмы, демонстрируемые на парижских 
и мировых модных подиумах, сегодня с полным правом 
можно назвать произведениями поп-арта. По образному 
выражению одного из журналистов, в наш е время для

Глава s. О бразно-ассоцкативная о с н о в *  твор че ского реш ении ...

263



М оделирование  и художественное  офо рмл ение  одеж ды

того, чтобы насладиться созерцанием предметов искус
ства, необязательно посещать Лувр, достаточно побывать 
на одном из показов коллекции высокой моды.

Таким образом, очевидным является тот факт, что у ху- 
дожннка-модельера живописные полотна могут вызвать 
яркую эмоциональную реакцию, способную вдохновить 
его на создание новой образной коллекции современной 
одежды.

Анализируя произведения живописи, одни модельеры 
видят в них оригинальное колористическое рещ ение, 
другие — красоту пластики изображ енных форм, тре
тьи — необычность композиции и изобразительной ма
неры , четвертые — особый эмоциональны й настрой и 
т. д. Каждый из этих признаков может стать для про
фессионала импульсом, толчком к творчеству.

5.2.3. Музыка и шанец
Несмотря на кажущееся различие таких видов искус

ства, как музыка, хореография и модный дизайн, между 
ними существует тесная и органичная связь. М узыка 
вызывает у слушателя чувства, которые рождают образы. 
Образы находят воплощение в пластике танца. Стилис
тика танца определяет композицию костюма, в который 
одет танцовщик.

Часто бывало так, что выразительный образный сце
нический костюм определял модное направление в бы
товой одежде. В истории костюма и моды есть немало 
примеров, когда музыка н хореография оказывали пря
мое и очень значительное влияние на развитие костюма.

В 1900 году в Европу в возрасте 22 лет приехала нико
му не известная американская танцовщица. Это была Ай
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седора Дункан, которой суждено было совершить пере
ворот не только в искусстве хореографии, но и в театраль
ном костюме. Она была абсолютно уверена в том, что 
красота танца заключается не в искусной композиции 
академических балетных поз, а в естественных движени
ях. Свою концепцию Айседора Дункан воплощала в ж и
вой ритм ике и п ластике, почерпнутой в обрядовы х 
танцах древнегреческих весталок.

В тот период балетный костюм представлял собой д о 
вольно сложную и громоздкую конструкцию — он состо
ял из панталон, поверх которых надевалось иногда до 
двадцати газовых юбок. Обязательным атрибутом обла
чения балерины были тапочки с жесткими пробковыми 
пуантами.

Айседора Дункан ж е всегда танцевала босиком, обла
ченная в прозрачную рубашку, напоминающую античные 
одеяния, и легкую шаль. Под рубашку танцовщица ни
когда не надевала традиционный в то время корсет.

Первые ее вы ступления вызвали у публики ш ок — 
слишком много необычного было и в движениях балери
ны, и в ее внешнем виде. Однако вскоре красота эмоци
ональной хореографии Дункан и обаяние ее личности 
привили любовь к  античной простоте.

Танец Айседоры Дункан вызвал сильный резонанс в 
обществе и повлиял на то, что самый знаменитый моде
льер того времени Поль Пуаре создал линию модных ко
стюмов, имеющих прямой силуэт и стилизованный ан
тичный характер. При этом он соверш ил настоящ ий 
переворот в моде: выбросил корсет, сковывающий жен
скую фигуру, и тем самым вернул ей естественность — 
впервые за многовековую историю костюма.
4 Другим событием, давшим толчок развитию моды на

чала двадцатого столетия, были гастроли в Париже, са

Глава S. Образно-ассоциативная основа твор че ского реш ения ...
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мом модном городе того времени, русского балета Сер
гея Дягилева. Этн гастроли получили название «Русских 
сезонов». Выступления балетной труппы с участием из
вестного танцовщика Нижинского и балерины Карсави
ной положили начало театральной реформе и коней тра
диционным натуралистичным спектаклям.

Музыка Дебюсси, Равеля, Прокофьева и Стравинско
го, а также необычные постановки балетных спектаклей 
«Шахеразада», «Петрушка», «Фея Роз», «Тамара», «Жар- 
птица» и других восхищали искушенную парижскую пуб
лику вплоть до первой мировой войны. На европейско
го зрителя произвели сильное впечатления новации в 
искусстве хореографии и  оформления сцены.

Оригинальными и необычайно красивыми были кос
тюмы, выполненные по эскизам знаменитых театраль
ных художников Бакста, Бенуа, Рериха, Головина. Н аи
большего успеха в создании костюма достиг Леон Бакст. 
Его работы привлекли внимание и  театральной публики, 
и создателей моды.

В Париже, а вслед за ним и во всей Европе началось 
повальное увлечение русским и восточным стилями. В 
моду вошли головные уборы в виде тюрбанов, туннки и 
платья с богатым экзотическим набивным рисунком, на
поминающие восточные халаты, шелковые манто с рос
кош ной вышнвкой, юбки-брюки, схваченные внизу на 
манер шаровар, и т. д.

После первых спектаклей «Русских сезонов» в Пари
же Бакст был приглашен для создания женских туалетов 
в  самые известные Дома мод Пакена и Пуаре. Поль Пуа- 
ре, которого современники называли Великолепным, ни
когда не скрывал влияния Бакста на формирование своих 
идей, о  чем писал в мемуарах «Одевая эпоху».
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В моде того времени царили серые и малонасыщенные 
темные цвета. Пуаре же в своих коллекциях использовал 
яркий насыщенный колорит, основанный на цветовых 
контрастах. Костюмы этого модельера были украшены 
роскошной вышивкой шелком, бисером, стразами. Час
то такой костюм венчался головным убором в стиле вос
точного тю рбана, украшенного пером  сказочной жар- 
птицы и драгоценными камнями.

Великолепные костюмы, созданные Полем Пуаре под 
влиянием театральных эскизов Бакста, перестали быть 
просто бытовой одеждой, пережили свое время и полу
чили статус произведения декоративно-прикладного ис
кусства, многие из которых сегодня украшают музеи.

Французские историки моды Бизе и Радиус писали, 
что 1909 год, когда на сценах П арижа появились Русские 
балеты, стал знаменательной датой в европейской моде. 
Этот год вызвал взрыв энтузиазма в создании богато вы
шитых тканей с применением прозрачных, дымчатых 
шелков; в  моду вош ли восточная роскош ь, «богатство 
дворцов султанов и  садов халифов».

Влияние экзотики Востока на модный костюм было 
заметно не только в самой композиции одежды, но и в 
во всем искусстве декора.

Экзотика нашла отражение также в  танцах того вре
мени, имеющ их негритянские и латиноамериканские 
корни. Самым модным и з них в Европе стало аргентин
ское танго, с характерным ритмом и движениями. Танго 
сначала было только сценическим танцем.

Традиционная одежда не годилась для его исполнения, 
и был изобретен специальный костюм в виде шаровар ту
рецкого типа или драпированных юбок, в разрезах кото
рых были видны ноги.

Гл ава  5 . Образно -ассоциативная основ*  творческого реш ения . . .
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В 1911 году один из парижских Домов моды проде
монстрировал модели так называемых брючных платьев. 
В подобных костюмах выступали исполнительницы тан
го, из-за чего новый танец получил название «брючного 
танца». Незначительное количество ж енщ ин, рискнув
ших показаться в этих платьях на улице, были осмеяны, 
в связи с чем такой костюм быстро исчез. Однако столь 
необычные и даже шокирующие тогда юбки-брюки во
шли в гардероб женщ ин и стали очень популярными по
зднее.

Танцы последую щ их десяти летий  XX столети я — 
чарльстон, буги-вуги, самба, рок-н-ролл, брейк-данс и 
другие также оказали значительное влияние на модные 
направления в одежде соответствующих временных пе
риодов истории костюма, определив образны й строй, 
силуэтную форму, цветовое решение, пластическую орга
низацию бытовой одежды.

Ощущение ритма в музыке и пластике хореографичес
ких движений находило определенное отражение в рит
мической организации форм женского костюма. Имен
но благодаря танцам, музыкальный темп н ритм которых 
так соответствовал атмосфере жизни XX века, в моде ут
вердилась функциональная, легкая одежда, обеспечива
ющ ая удобство движения.

Органическая связь двух искусств — пластического 
танца и пластики костюма — порождала порой прочные 
творческие союзы их представителей. Таковым, напри
мер, является многолетнее совместное творчество вели
кой балерины М айи Плисецкой и великого модельера 
Пьера Кардена.

Они познакомились в начале 70-х годов, когда Карден 
впервые увидел Плисецкую в балете «Кармен-сюита» и 
был поражен: «Мое представление о танце переверну
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лось». Великая русская балерина в свою очередь восхи
щалась работами Кардена: «У него фантастический вкус, 
его костюмы так же органичны, как одеяния людей на 
старых церковных витражах».

Карден сам предложил балерине делать костюмы для 
ее спектаклей «Анна Каренина», «Чайка», «Дама с собач
кой». «Без его утонченной фантазии, достоверно передав
шей аромат эпох Толстого и Чехова, мне не удалось бы 
осуществить мечту. Карден определил мое поведение на 
сиене и на экране — ведь я чувствую, веду себя так, как 
диктует мне этот костюм. Так что можно говорить, что 
Карден сделал мои образы».

Самым грандиозным их совместным проектом конца 
90-х годов XX века стал весьма своеобразный спектакль 
«Мода и танец». Программа этого трехчасового представ
ления включала в себя кинопролог, запечатлевший ми
нуты триумфа, пережитые ранее Плисецкой и Карденом, 
балетный дивертисмент, а также ретроспективный показ 
моделей Кардена, который открывала и завершала в ка
честве манекенщицы сама балерина.

Успех этого зрелища М айя Плисецкая объяснила так: 
«До сих пор танец и моду традиционно разделяли — это 
несправедливо, ведь и то и другое не что иное, как плас
тические виды искусства, при помощи пластики можно 
выразить буквально все».

Другим ярким примером такой творческой дружбы 
можно назвать совместную работу выдающегося хореог
рафа нашего времени М ориса Бежара и культовой лич
ности в мире моды Дж анни Версаче, который трагичес
ки погиб в 1997 году.

Этих двух художников объединяло то, что оба они 
были чрезвычайно чувствительны к  событиям и смене 
т е н д е Л и й  в области пластических искусств. Версаче
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очень тонко понимал специфику сценического костюма, 
который должен помогать танцовщику жить в простран
стве спектакля, чтобы артист мог «обыграть» костюм, 
полнее выразить стилистические задачи постановщика.

С другой стороны работа над костюмами к балетам 
Бежара способствовала формированию характерной и 
очень узнаваемой эететикн Версаче-дизайнера, создаю
щего модную одежду.

Взаимосвязь музыки, пластики движения и костюма 
раскрывается н  в другом проявлении. В наше время не
возможно себе представить модное дефиле без музыкаль
ного сопровождения. Трудно поверить, что до сравни
тельно недавнего времени показы проходили лишь под 
монотонное объявление номера наряда.

В 1964 году парижский дизайнер моды Пако Рабанн 
вывел на подиум манекенщиц, одетых в оригинальные 
костюмы из металлических модулей. Девушки-модели 
дефилировали под ритмичную музыку видного компози- 
тора-авангардиста Пьера Булеза. Столь необычное зрели
ще вызвало чудовищный скандал в обществе. Однако 
вскоре уже все парижские и мировые показы мод прохо
дили с музыкальным сопровождением.

Сегодня в основу каждого дефиле положен сценарий, 
который определяет и  музыкальное настроение коллек
ции. Музыка в модном шоу занимает главное место пос
ле костю ма и манекенщ ицы , демонстрирую щ ей его. 
Стиль поведения н  характер движений моделей, а также 
настроение, рождаемое музыкой, помогают художнику- 
модельеру точнее передать образный строй своих коллек
ций. Поэтому сегодня подобно дизайнеру Джордо Арма
ни многие модельеры могут сказать: «Музыка в моем 
шоу — не просто звук, это настроение коллекции».
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Таким образом, между музыкой и костюмом существу
ет обратная связь: с  одной стороны, музыка н  связанный 
с ней танец могут дать толчок к появлению и развитию 
новых модных тенденций, с другой — образность костю
ма рождает у зрителя музыкальные ассоциации.

5.2.4. Природа
Природа по праву считается самым талантливым твор

цом прекрасного и потому — неиссякаемым источником 
вдохновения д ля художественной деятельности. Однако 
природа в своих действиях заботится прежде всего не об 
эстетике, а  о функциональности н  рациональности. Она 
прекрасна не потому, что художественно соверш енна 
сама по себе, а потому, что каждый переносит н а нее то 
понимание красоты, которым он наделен в той или иной 
мере.

Человек творческий отличается высоким уровнем раз
вития умственных и «зрительских» способностей, умени
ем открывать необычное там, где оно, казалось бы, отсут
ствует, вдохновляться тем, мимо чего обычный человек 
проходит равнодушно.

Гармония, царящая в природном мире, окружает че
ловека на протяжении всей его ж изни, оказывая огром
ное влияние на формирование его личности. Созерцание 
природы — это самый доступный способ наслаждения 
прекрасным. Человек, обладающий художественным вос
приятием действительности, берет из окружающей его 
природы представления о  красоте, гармонии и бесконеч
ном многообразии растительного и животного мира.

Очень точно писал о связи художественного творче
ства с природой немецкий поэт И.-В. Гете: «Искусство не
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стремится состязаться с природой во всей ее широте и 
глубине, оно держится на поверхности явлений приро
ды; но у него есть своя собственная глубина, своя соб
ственная сила; оно фиксирует высочайшие моменты этих 
поверхностных явлений, обнаруживая то, что есть в них 
закономерного, — соверш енство целесообразных про
порций, вершину красоты, достоинство смыслового зна
чения, высоту страсти. И з того, что представляет нам 
природа, мы лишь в скудном количестве отбираем себе 
в ж изни нечто такое, чего стоит желать, чем можно на
слаждаться...»

Эмоциональный контакт с природой является для ди
зайнера неисчерпаемым источником вдохновения в ра
боте над новой коллекцией костюмов. Изучая природ
ны й мир, он  создает п ринц ипиально  новы е ф орм ы  
одежды, оригинально воплошая их в реальные изделия.

Очень часто различные объекты живой и  неживой 
природы, будь то растения, животные, мир минералов и 
т. д., являются источниками возникновения образных ас
социаций у художника-моделъера и вдохновляют его на 
создание коллекций.

Однако путь преобразования природных форм в фор
мы костюмные довольно труден и своеобразен. Костюм 
является объемно-пространственной структурой, при
способленной к  форме человеческого тела. Он не может 
быть копией своего природного первоисточника. Д изай
нер, работая над поиском новых форм в костюме, вы ра
жает предметы объективного мира не через конкретное 
изображение, а через эмоциональные ассоциации, осно
ванные на наблюдении.

Натолкнуть на новую идею его могут пластическая 
организация природной формы, красота и образное зву
чание линий, рисующих эту форму, ритмический строй
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мелких деталей. Часто художника-модельера привлекает 
причудливость окраски или фактуры, придающая форме 
особую орнаментальность.

Импульсом для создания образа костюма иногда слу
жит качество поверхности, например, оперение у птиц, 
чешуя рыб, рисунок кожного покрова зверей, рептилий, 
насекомых. Орнаментальные узоры, которыми природа 
щедро одарила представителей животного мира, могут 
быть использованы модельером при создании декора ко
стюма.

Мотивы природы являются для художника не предме
том копирования, а «темой сочинения». Однако даже 
когда образ трактуется абстрактно, он должен иметь от
даленное сходство с первоисточником в части пластичес
ких и ритмических структурных особенностей или же 
характерной орнаментации. Мотив природы или его от
дельные черты, выделенные художником-модельером, 
всегда должны оставаться главным источником новых ху
дожественных идей, реализованных в костюме или кол
лекции.

Глава  5 .  О бразно-ассоциативная  основа  творческого  реш ения . . .

5.3. Народный костюм 
и современная одежда

Создание модного костюма — это постоянный поиск 
новых форм и конструкции одежды, ее цветового и де
коративного решения н, как результат — нового образа. 
Как уже было сказано выше, творческим стимулом н ис
точником вдохновения в этом поиске может стать любое 
явление жизни человека.
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Ассоциативное представление является при этом важ
нейшим фактором создания нового решения, оно позво
ляет достичь разнообразия видимого образа, добиться 
новизны, а именно новизну мы рассматриваем как один 
из существенных признаков моды.

Но, как гласит пословица, новое — это хорошо забы
тое старое. Мудрость этого изречения в полной мере 
можно отнести и  к  сфере создания костюма. Именно 
поэтому богатейшей кладовой идей для модельера, про
ектирующего современную одежду, является историчес
кий и народный костюмы, традиции которых складыва
лись и  утверждались веками.

Естественно, что, занимаясь сознанием современной 
одежды и модного направления, дизайнер не должен ко
пировать формы народного и  исторического костюмов. 
Его задачей является достижение выразительности и об
разности путем трансформации источника творчества 
посредством ассоциативного мышления.

При работе с историческим материалом невозможно 
не восхищаться его богатством: красотой форм старого 
костюма, великолепием отделки, виртуозностью кроя. 
Велико при этом искушение перенести все эти качества 
в проектируемое изделие практически неизменными.

Однако механическое воспроизведение старых форм 
в современном костюме без переосмысления их с пози
ций современного человека обрекает работу модельера на 
неудачу. Ведь исторический костюм, так гармонично со
ответствовавший своей эпохе, становится неуместным в 
условиях сегодняшней ж изни и вместе с целесообразно
стью теряет свое обаяние.

Творческая трансф ормация характерных свойств и 
признаков костюма прошлых веков, служащего импуль
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сом для создания новых форм современной одежды, на
чинается со сбора информационного материала. Выпол
няя копии, зарисовки костюмов и их фрагментов, нуж
но  вы явить  пластику  ф орм ы  и зако н о м ер н о сти  ее 
развития, красоту пропорциональных отношений отдель
ных частей формы, принцип ее ритмической организа
ции, характер цветового решения, разнообразие фактур 
и декоративного оформления, а  также другие параметры.

Беря за основу один из этих признаков, наиболее ха
рактерный и интересный с точки зрения модельера, он 
создает современный костюм, добиваясь новой вырази
тельности, соответствующей требованиям сегодняшнего 
дня.

Особый интерес художники-модельеры проявляют к 
народному костюму как к  источнику творчества. Основ
ная ценность народного костюма состоит в его предель
ной функциональности, логике форм и конструкций, ра
циональности и целесообразности и в то же время в 
многообразии вариантов внешнего вида за счет различ
ных приемов декоративного оформления.

Изучение и творческая переработка народного искус
ства способствует обогащению и обновлению современ
ного костюма, созданию в нем особого национального 
колорита. Однако при этом национальные черты долж
ны не акцентироваться, а только угадываться.

Без глубокого изучения традиций, хранимых народ
ным искусством, невозможно прогрессивное развитие 
современного костюма. Понимая это, художник-модель
ер не может оставаться равнодуш ным к своим нацио
нальным корням. В этом смысле для нас особый инте
рес предстааляет русский народный костюм.

Коллекции народных костюмов, хранящиеся в музе
ях нашей страны, наглядно демонстрирую т фантазию

Гла в а  5 .  О браэкодссоциативная  основа творческого  реш ения . . .
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русских людей, их тонкий вкус, изобретательность и м а
стерство. Профессиональных художников поражают раз
нообразие форм и образов, стройность композиционно
го р еш ен и я , к расочн ость  к о л о р и та , изящ ество  и 
неповторимость декора, особенно ручной вышивки.

Иногда трудно поверить, что все это создано руками 
«темных», неграмотных крестьянок, мастериц-самоучек, 
вооруженных примитивными приспособлениями. Безус
ловно, это чудо стало возможным только благодаря м но
говековым традициям, бережно хранимым русским наро
дом и передаваемым от поколения к  поколению.

Ж ивой интерес к изучению и современному переос
мыслению русского народного костюма проявляла Н а
дежда Л аманова — замечательный модельер, работаю
щ ий в области бытового и театрального костюма. Она 
утверждала, что основные формы народной одежды всег
да мудры — их простота и целесообразность должны быть 
использованы в современном костюме.

В рубашечном покрое, например, Ламанову привле
кали элементарность кроя, экономный расход материа
лов, дешевизна изготовления. При этом она неизменно 
восхищалась искусством художественно-декоративного 
решения русской одежды.

И менно принципы создания народной одежды легли 
в основу ее теории моделирования. Н. Ламанова работа
ла в содружестве с Верой Мухиной, прекрасным живо
писцем и скульптором (ей принадлежит скульптурная 
композиция «Рабочий и  колхозница»), В 1925 году они 
подготовили оригинальную  коллекцию  современных 
костюмов для участия во Всемирной выставке в Париже.

В качестве главной образной идеи Л аманова и Мухи
на использовали традиции русского народного костюма. 
В тяжелое для России послереволюционное время созда

М оделирование  и  художественное оф о рм л ен ие  одеж ды
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ние одежды было делом совсем непростым. Ткани, кото
рыми располагали Ламанова и ее помощницы, — грубое 
полотно, бумазея, солдатское сукно. Рубашечный прямо
угольный крой, характерный для народного костюма, как 
нельзя лучше подходил к этим жестким материалам.

Прямого силуэта платья и костюмы, изготовленные 
Ламановой и М ухиной для вы ставочной коллекци и, 
вполне соответствовали европ ейски м  направлениям  
моды того времени, но имели при этом русский нацио
нальный колорит. В обшей композиции костюмов, рас
положении декора (в основном это была ручная вышивка) 
четко прослеживались традиции русской национальной 
одежды.

Интересно, что некоторые из изделий содержали в  ка
честве вставок настоящие вышитые крестьянками руш
ники и их фрагменты. Можно сказать, что эта коллекция 
была создана из ничего только благодаря фантазии, та
ланту и умелым рукам.

О ригинальная коллекция Н. Ламановой и В. Мухи
ной, отличавшаяся безупречным вкусом и высоким ху
дожественным мастерством, на Всемирной выставке в 
Париже завоевала Гран-при, покорив жюри и зрителей 
сочетанием национальной самобытности и модного на
правления в современном костюме.

Этот исторический пример удачного обрашения ху- 
дожника-модельера к истокам народного искусства весь
ма яркий и далеко не единственный. Анализируя исто
рию народного костюма и сравнивая его с костюмом 
современным, можно заключить, что в  любом модном 
направлении проявляются черты народного, националь
ного, традиционного, что делает одежду органичнее и са
мобытнее.

Глав*  5 .  Образно-ассоциативная основа творческого  ре ш е н и я . . .
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Именно поэтому среди устойчивых стилей в совре
менной одежде утвердился фольклорный стиль, интерес 
к которому не ослабевает. В последнее время художники- 
модельеры все чаше обращаются к народным традициям. 
Онн не копируют национальный костюм, а берут из него 
богатство колористических сочетаний, разнообразие ор
наментных композиций, выразительность формы.

На рис. 78 представлен эскиз коллекции молодежной 
одежды, выполненной в фольклорном стиле. Очевидно, 
что, проектируя эту коллекцию, художник вдохновлялся 
своеобразным и  красочным костюмом индейцев Ю жной 
Америки.

Использование современными дизайнерами элемен
тов народного костю ма придает проектируемой ими 
одежде живость, нарядность, образность. В настоящее 
время вполне сформировался подход к  использованию 
фольклорного материала в современном моделировании: 
основная роль в создании одежды принадлежит поиску 
новой оригинальной образности и эмоциональной выра
зительности.

5.4. Принципы творческой 
переработки образного источника 

в модный костюм

Художник-модельер не может творить без вдохнове
ния. Источником же вдохновения для него может стать 
любой предмет, любое явление окружающего мира. То, 
что обычному человеку покажется далеким от предмета 
творчества модельера, т. е. костюма, профессионалу спо-

278



Глав*  5 .  Образно -ассоциативная основа  творческого  реш ения . .

279

ж
ен

но
й 

в 
ф

ол
ьк

ло
рн

ом



М оделирование и  художественное офо рмл ение  одеж ды

собно дать толчок для создания новой формы, отличаю
щейся особой образностью.

Выше были подробно рассмотрены наиболее важные 
источники творчества художника-модельера. Очевидно, 
что они весьма разнообразны и порой совсем не похожи 
друг на друга. Однако при этом принципы переработки 
и использования их признаков при проектировании ко 
стюмной формы подчиняются единой логике.

Невозможно точно объяснить чудо рождения новой 
идеи. У каждого творца это происходит по-разному."У од
ного модельера рождает образы новой коллекции музы
ка, создающая особый эмоциональный настрой, у друго
го — созерц ание живописны х полотен , у третьего — 
интерес, вы званны й необычным видом и характером 
поведения какого-либо животного... Так или иначе, что- 
то заставляет художника взяться за карандаш или кисть 
и зафиксировать свои первые ощущения на бумаге, что
бы впоследствии воплотить их в реальные костю мы .'

Путь, которым идет дизайнер, трансформируя источ
ник творчества в костюмную форму, можно представить 
следующим образом.

Если это предмет материального мира — архитектур
ное сооружение, народный или исторический костюм, 
природный объект и т. п., то прежде всего художник изу
чает его, рассматривает, пытается проанализировать и 
выявить основные характерные признаки.

При этом важное значение имеют внешний вид пред
мета, его пропорции, форма, пластика рисующих форму 
линий, цвет и фактура, а также связь его с  окружающей 
средой. Интересны также превращения, происходящие с 
формой в процессе ее движения. Если объектом изуче
ния является живое существо, то нужно обратить внима
ние на характер его передвижения, позы и т. д.
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Затем можно переходить к следующему этапу — вы
полнению набросков с  натуры, отмечая наиболее харак
терные особенности формы, принципы ее внутренней 
орнаментации, колористическое реш ение. Н а основе 
этих зарисовок выполняется серия рисунков, где реаль
ный образ источника трансформируется в  более услов
ны й, обобщенный, стилизованный.

Самая трудная задача на этапе создания эскиза — оп
ределить, что в источнике подлежит преобразованию и в 
чем суть этого преобразования. Другими словами, нуж
но найти способ превращения натуралистичной формы 
в декоративную. Очень важно на этом этапе, изображая 
условный образ, не утратить естественности и живости 
образного первоисточника.

Последовательный ряд дальнейших зарисовок на ос
нове первоначальных набросков постепенно приближа
ется к силуэтам проектируемых костюмов. Интересно, 
что образный источник может дать одновременно не
сколько импульсов и направлений развития идеи. Так, 
например, форма цветка дает толчок к  разработке силу
этной формы костюма, линий внутреннего членения, 
приемов декоративного оформления, цветового, фактур
ного решения и т. д.

Рассматривая серии эскизных зарисовок, показанных 
на рис. 78, 80 и 81; 82, 83, 84 и 85, а также 86, 87 и 88, 
можно наглядно представить себе поэтапный процесс 
преобразования источника творчества в современный 
бытовой костюм.

Так на рис. 79, 80 и 81 показаны этапы трансформа
ции природной формы — аквариумной декоративной 
рыбки — d современный бытовой костюм. Сначала была 
выполнена натурная зарисовка рыбки (рис. 79), в кото
рой художник отметил наиболее характерные с его точ-
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Рис. 79. Натурная зарисовка аквариумной рыбки
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Рис. 80. Э с ки з  костюма-образа
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Рис. 81. Э с ки з  б ытового костюма
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ки зрения признаки природного объекта: контраст пла
стических движений — жесткая, массивная, статичная 
форма туловища и подвижная пластика хвоста и плавни
ков, а также интересный рисунок чещуи, большие круг
лые глаза.

Эти признаки в дальнейшем нашли отражение в изоб
ражении костюма-образа (рис. 80). Здесь нет еще конк
ретной информации о форме и конструкции будущего 
костюма, но зато прекрасно виден его образно-эмоцио
нальный характер.

Образное решение, найденное в этом эскизе, сохраня
ется и в модели реального костюма, изображенного на 
рис. 8 !. Проектируя современную бытовую одежду, обла
дающую практичностью н удобством, художник при этом 
наделил ее эмоциональной выразительностью и поста
рался вызвать у зрителя те же чувства, которые он сам 
испытал, любуясь красотой аквариумной рыбки.

Аналогичным образом соверш ается трансф ормация 
растительной формы (рнс. 82, 83, 84 и 85) и архитектур
ного сооружения (рнс. 8 6 ,8 7  и 88) в костюмную форму.

Более абстрактные образы порождает музыка. Невоз
можно сделать натурные зарисовки этого первоисточни
ка, так как он не является объектом материального мира. 
Однако музыка тоже имеет свои характерные признаки, 
которые могут вдохновить на создание костюма и отра
зиться в нем. Каждое музыкальное произведение облада
ет ритмом, темпом, настроением, оно способно вызвать 
радость, грусть, восторг, беспокойство  или ж елание 
танцевать.

Испытав эмоциональную реакцию на музыку, модель
ер может передать ее характер в эскизах костюмов по
средством ритмической организации элементов костюма, 
выявления пластики его формы, использования вырази-
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Рис. 82. Н атурная зарисовка растительной формы
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Рис. 84. Эскиз бытового костюма 
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Рис. 85. Э с киз  бытового костю ма
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Рис. 86. Зарисовка буддистского храма

тельных композиционных средств (симметрия и асим
метрия, контраст и нюанс, статика и динамика), а также 
цветового решения.

Именно благодаря цветам, примененным о костюме, 
можно создать определенное настроение у зрителя. Су
ществует даже теория взаимосвязи звуков и цветов, со
гласно которой каждой музыкальной ноте соответствует 
совершенно определенный цвет. Кроме того, цвета до
вольно активно воздействуют на психику человека.

Таким образом, вдохновившись тем или иным источ
ником творчества, модельер приступает к  разработке но
вых костюмов и коллекций. При этом он не стремится
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копировать оригинал, а творчески перерабатывает его 
признаки, старясь сохранить в созданных костюмных об
разах свежесть своих ощущений и поделиться ими со зри
телями.

Вопросы для повторения к главе 5

/. Что такое художественный образ?
2. Что токое проектный образ?
3. Какие факторы определяют проектный образ предметов 

быто, созданных дизайнером?
4. Иазвоть основные этапы изучения источнике творчество 

с целью его дальнейшей трансформации в костюмную форму.
5. Привести примеры возможных источников творчества х у 

дожника-модельера.
6. Чем обусловлена связь архитектуры и дизайна костюма ?
7. Как художественные стили, а/юрмирововшиеся в  архитек

туре, нашли отрожение в историческом костюме?
S. Какие признаки архитектурных сооружений могут быть 

перенесены в  костюмную форму?
9. В чем состоит родство костюма и живописи ?

10. Как модернистская живопись X X  столетия повлияло по 
<jнормирование современного костюма ?

И . Какие признаки произведений живописи могут найти от 
ражение в костюмной форме?

12. Что означает понятие «ирт-коспнам»?
13. Н азвать исторические примеры влияния хореографии но 

развитие костюмо.
14. Как осуществляется взоимосвнзь музыки, плост ики танца 

и костюмо?
15. Какие объекты живой и неж ивой природы могут стоть 

источником творчества художника-людельера?
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16. К акие признаки  природного первоист очника способны  
трансформироваться в  костюмные формы?

17. Как формы и признаки исторического и народного костю
ма находят отражение в  современной одежде?

18. Как современная одежда фольклорного стиля связана с ис
торическим первоисточником?

19. Какое значение в  творчестве худож ника-модельера И .Ла- 
мановой играло народное искусство?

20. Каким образом осуществляется трансформация образного 
источника в  костюмную форму?

21. Каково зночение эскизного этапа проектирования костюм
ной формы при работе с образным источником ?



Глава 6

КОСТЮМ КАК ОБЪЕКТ 
ДИЗАЙНА МОДЫ

Человек никогда, даже в эпоху первобытности, не до
вольствовался лишь тем, что ему подарила природа. Он 
активно создавал множество объектов для удовлетворе
ния своих индивидуальных и общественных потребнос
тей — жилища, орудия труда, оружие, средства коммуни
кации, предметы быта.

Все эти предметы человек производил не только с по
зиций их практического использования, но и следуя сво
им эстетическим представлениям. Другими словами, со
здавая предметную среду обитания, человек делал жизнь 
и более комфортной, и более красивой.

Одним из таких предметов является одежда, которая 
во все времена вы полняла множество разнообразны х 
функций, являясь одновременно и средством заш иты 
тела человека от погодных условий, и средством прибли
жения его внешнего вида к  эстетическому идеалу опре
деленной исторической эпохи, и средством общ ения 
между людьми, и т. д. и т. п.
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6.1. История развития 
дизайна костюма

В современном обществе дизайн — наиболее развитая и 
теоретически осмысленная область художественной дея
тельности человека- Дизайн очень разнообразен по своей 
специализации — продуктом его является весь предметный 
мир, создаваемый людьми средствами индустриальной тех
ники по законам красоты и функциональности.

Предметы труда и быта (в том числе и костюм), со
зданные дизайнером, неотделимы от материальной куль
туры современной ему эпохи, они тесно связаны с соот
ветствую щ им бытовы м укладом , с темн или ины ми 
м естны ми этнич еским и  особенностям и , социально
групповыми различиями.

Я вляясь предметной средой, с которой повседневно 
соприкасается человек, произведения дизайна своими 
эсттическими достоинствами, образным строем и харак
тером постоянно воздействуют на душевное состояние 
человека, его настроение, становятся важнейшим источ
ником эмоций, влияющих на его отношение к окруже- 
юшему миру. Таким образом дизайн рннадлежит одно
врем ен н о  к сф ерам  и м атериальны х и духовны х 
ценностей.

Что же такое дизайн? Попробуем разобраться в этом 
понятии. Само слово «design» английского происхожде
ния н буквально переводится как проект ироват ь , чер
т ит ь, задумы ват ь. В современном представлении этот 
термин обозначает художественное проектирование про
мышленных изделий, удобных красивых вешей, соответ
ствующих господствующим в данное время требованиям 
моды, а также уровню научных знаний н технических 
достижений.
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Это довольно молодой вид искусства, появление и 
формирование которого связано с индустриализацией 
общества. Предпосылки для возникновения дизайна за
родились еще в эпоху перехода от ручного труда к ма
шинному производству.

Стремительное развитие индустрии в XX столетии 
сдел.гпо массовым процесс изготовления бытовых вещей. 
На смену уникальному изделию мастера пришло произ
водство штампованных товаров. Этот процесс довольно 
точно охарактеризовал Ю. Б. Борев: «Перестав быть 
предметом роскоши, продукт производства одновремен
но перестал быть роскошным предметом, так как он не 
несет в себе индивидуальность создателя».

И тогда на помошь конструктору, проектирующему 
функциональные качества предмета, пришел художник, 
обеспечиваю щ ий его эстетическую  вы разительность. 
Конструктор н художник объединились в одном лице — 
в лице дизайнера, представителя новой профессии, ин- 
женера-проекгировщика с художественной подготовкой.

Дизайн, таким образом, явился результатом расшире
ния сферы прикладного искусства и его развития на про
мышленной основе, результатом проникновения эстети
ки в технику, вторжения художника в индустриальное 
производство.

Основные принципы теории дизайна были сформули
рованы на рубеже XIX и XX столетий архитектором X. 
Ван де Вельде. Он подчеркивал необходимость сочетания 
технической и художественной формы изделий, при этом 
подчиняя эстетические качества требованиям целесооб
разности и функциональности вещи. Другими словами, 
он призывал к  «практической и разумной красоте».

В 1913 году теоретик искусства и архитектор В. Гропи
ус утверждал, что «вещь замечательная в техническом

Глава S. Образно-ассоциативная основа творческого решения...
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отнош ении должна быть пропитана духовной идеей и 
эстетически оформлена». Немногим позже, в 1919 году, 
он основал и возглавил в немецком городе Веймаре зна
менитый «Баухауз» (в переводе с  немецкого «Дом строи
тельства»), который стал первой школой дизайна, стре
м ивш ийся объединить усилия техники и искусства в 
промышленном производстве.

Программа обучения в школе предполагала соедине
ние искусства со строительной техникой, как в средне
вековых ремесленных гильдиях, но на современной ос
нове. В качестве преподавателей были приглаш ены  
самые известные и прогрессивные архитекторы и худож
ники-реформаторы того времени. Все они утверждали 
принципы рационализма в мировой архитектуре и в ста
новлении художественного конструирования, рассматри
вая это как основное условие улучшения социальной 
жизни человеческого общества.

Одновременно с  созданием «Баухауза» в Европе идеи 
технической эстетики, или дизайна, начали распростра
няться и в России. В 1920 году в М оскве в результате сли
яния Строгановского училиша и Училища ж ивописи, 
ваяния и зодчества образовывается ВХУТЕМАС — Все
российские художественно-промышленные мастерские, 
которые вели активные практические и теоретические 
поиски в области дизайна.

Это было специальное высшее учебное заведение, 
имевшее целью профессиональную подготовку «худож- 
ников-мастероо высшей квалификации для промышлен
ности». Замечательные русские художники-новаторы, 
преподававшие во ВХУТЕМАСе, — А. Родченко, В. Тат
лин, Л. Л исицкий, М. Гинсбург и другие, стали участни
ками движеиия за «производственное искусство».
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В то же время (20-е годы XX столетия) наблюдается 
расцвет дизайна костюма в нашей стране. Впервые была 
поставлена задача изготовления массовой, общедоступ
ной одежды высокого качества. С  этой целью при отде
ле ИЗО Наркомпроса была создана мастерская современ
ного костюма, которую возглавила Надежда Ламанова — 
известный не только в России, но и за рубежом модель
ер и театральный художник.

Мастерская стала первой творческой эксперименталь
ной лабораторией новых форм бытового костюма. А в 
1923 году открылось первое ателье моды, которое зани
малось изготовлением одежды для индивидуальных за
казчиков. В этом же году начал издаваться журнал по 
вопросам культуры одежды «Ателье мод». Все эти ново
образования стали своего рода центром искусства моде
лирования и теории бытового костюма в нашей стране.

Успехи в развитии российского дизайна костюма в эти 
годы былн в значительной степени обеспечены тем, что 
в сфере проектирования и создания одежды работали 
художники яркого таланта: модельер Н. Ламанова, изве
стный уже тогда скульптор В. Мухина, живописец н те
атральный художник А. Экстер, Л. Попова, уже назван
ные выше А. Родченко, В. Татлин и многие другие.

Несмотря на разницу творческих почерков и подходов 
к  решению проблем современной одежды, эти мастера 
были едины в утверждении основных ее принципов: де
мократичности, простоты, рациональности. В своем твор
честве все они проповедовали мысль о том, что предметы, 
окружающие людей в их жизни, должны «по-человечес
ки относиться к человеку», т. е. обладать двумя важнейши
ми качествами — функциональной целесообразностью и 
эстетической выразительностью.

Глава 5. Образно- ассоциативная основа творческого решения...
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Разрабатывая теоретическую программу по моделиро
ванию и художественному проектированию одежды, Ла
манова в 1922 году писала: «Костюм есть одно из самых 
чутких проявлений общественного быта и психологии... 
У него есть служебное назначение, связанное с нашим 
образом жизни и с  нашей работой, поэтому он должен не 
только не мешать, но и помогать ему (человеку)».

Идея гуманизации относится не только к  одежде, но 
и ко всему предметному миру, окружающему людей. Од
нако костюм наиболее тесно связан с человеком. Обра
зуя с  ним единое целое, костюм не может быть представ
лен вне своей функции. Свойство одежды как предмета 
сугубо личного обусловило в ее создании учет пропорци
ональных особенностей фигуры, половой принадлежно
сти, возраста человека, а  также частных деталей его вне
шности.

С овременные дизайнеры  и производители одежды 
опираются в своей деятельности на использование самых 
новых материалов и самых передовых технологий. В ре
зультате одежда максимально избавляется от диктата от
дельной личности, превращается в предмет высокой тех
нологии, где на первый план выдвигается совершенная 
функция.

Но какой бы функциональной ни была мода, какими 
бы рациональными приемами ни руководствовался ди
зайнер, он всегда остается изобретателем и художником, 
творчество которого всецело посвящено человеку.
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6.2. Задачи и цели дизайна 
современного костюма

Дизайн костюма как один из видов проектного твор
чества имеет своей целью создание предметного мира, в 
котором живет человек. Среди других объектов предмет
ной среды костюм является наиболее сложной и наибо
лее тонко организованной структурой. Это связано с тем, 
что, с одной стороны, костюм находится во взаимосвязи 
с остальными предметами, а с другой — с  фигурой чело
века, его обладателя.

Кроме того, одежда является отражением культурно
го и социально-экономического уровня развития общ е
ства. В костюме всегда воплощался идеальный образ че
ловека. Так было на каждом этапе культурного развития 
человечества, в чем легко убедиться, изучая историчес
кий костюм.

Сегодня бытовой костюм, как и раньше, является важ
ным средством стилизации фигуры человека, приближе
ния ее к  идеальному образцу. При помощи одежды че
ловек может улучшать свою внеш ность, подчеркивая 
достоинства фигуры и  делая незаметными недостатки.

Создание такой одежды, которая делала бы человека 
более привлекательным, и является главной задачей со
временных дизайнеров. П роектируя бытовую одежду, 
производимую массовым тиражом, дизайнер обязан хо
рошо представлять условия современного промышленно
го производства, для того чтобы созданный им опытный 
образец смог получить дальнейшее тиражирование.

Таким образом, дизайнер в своей проектной деятель
ности должен учитывать разнообразны е требования, 
предъявляемые к современной одежде как со стороны ее 
производства, так и со стороны потребления.
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Соответственно эти требования делятся на промыш
ленные и потребительские. Потребительские требования 
представлены тремя группами — функциональной, эсте
тической и экономической.
. Ф ункциональность одежды определяется ее соответ
ствием назначению. Проектируя новую модель, дизайнер 
прежде всего должен учесть, для чего это изделие пред
назначается, в каких условиях оно будет эксплуатиро
ваться. Исходя из этого организуются объемы изделия в 
целом и его отдельных элементов (рукавов, лифа, низа и 
т .д .) , которые наилучшим образом обеспечат удобство 
разнообразных движ ений, связанных с определенным 
характером действия человека.

В группе функциональных требований выделяются 
требования эргономические, гигиенические и эксплуата
ционные.

Эргономические требования предусматривают соот
ветствие отдельных частей одежды по их объему, форме 
и пространственной организации фигуры человека и ха
рактеру его действий.

Гигиенические требования к  одежде учитывают созда
ние комфортных условий для жизнедеятельности челове
ка в ней — защиту от воздействий внешней среды; воз
духопроницаемость, обеспечивающую вентиляцию тела; 
способность поддерживать определенную температуру; 
отсутствие вредных воздействий на организм человека 
и  т. д.

Гигиенические требования обеспечиваются в первую 
очередь правильным выбором материалов, соответству
ющих конкретным условиям эксплуатации швейных из
делий. Здесь должны учитываться такие факторы, как вид 
волокна, крутка ткацких нитей, способ их переплетения, 
определяющий плотность ткани, обработка поверхности.
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Вторым важным фактором, влияющим на оценку ги
гиенических качеств изделия, является правильное рас
пределение объемов одежды, т. е. пространственная орга
низация формы — ее структура.

Эксплуатационные требования обеспечивают удоб
ство и надежность одежды в носке, т. е. прочность мате
риалов, долговечность изделия без деформации и изно
са, целесообразность распределения объемов и членений 
одежды, удобное расположение карманов и застежек, н е
сложность чистки одежды.

Соверш енно очевидно, что одни лишь функциональ
ные требования не обеспечивают высокой оценки каче
ства современной одежды. Не меньшее значение имеют 
эстетические требования, которые учитывают компози
ционную выразительность изделия, тектоннчность ф ор
мы, использование отделки и общее художественное 
оформление одежды, соответствие ее основным направ
лениям современной моды в решении силуэта, конструк
ции, пластики, цвета и т. д.

Большое значение для обеспечения эстетических тре
бований имеет выбор материалов для изготовления одеж
ды  с учетом  их к о н кретн ы х  свой ств. К ром е того , 
значительную роль играют выразительные средства ком
позиции — вид симметрии формы, пропорции и ритми
ческое движение элементов и деталей одежды, использо
вание контраста или нюанса в решении формы, цвета, 
тональности, фактуры ткани и т. п.

Весьма важную часть общих потребительских требо
ваний составляют экономические требования, предъяв
ляемые к  бытовой одежде. Зачастую именно они опреде
ляю т возможность создания того или иного изделия в 
условиях промышленного производства.
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Соответствующее функциональным и эстетическим 
требованиям изделие может иметь достаточно высокую 
цену, обеспечивающую целесообразность его производ
ства. Однако при этом цена должна быть доступной боль
шому числу покупателей.

При ценообразовании необходимо учитывать также то 
обстоятельство, что разные виды одежды в различной 
степени реагируют на колебание модных тенденций. 
Одни из них (бельевая группа, верхняя одежда, класси
ческие костюмы) более устойчивы и не теряют своей ак
туальности несколько модных сезонов. Цена на них мо
жет быть достаточно высокой.

Другие ииды швейных изделий (летние платья, юбки, 
брюки, блузки и т. д.) довольно быстро выходят из моды, 
утрачивая свою моральную ценность без потери физиче
ских качеств. Стоимость таких изделий может резко 
упасть по мере того, как они выходят из моды, поэтому 
они не должны быть дорогими, что обеспечит их быст
рую реализацию.

Дизайнер, проектирующий современную одежду, дол
жен помнить, что только обеспечение полного комплекса 
потребительских требований, позволяет присвоить изде
лию высокую оценку качества.

6.3. Разработка серии изделий 
на основе базовой формы

Основной объем швейных изделий создастся путем 
промышленного производства. Такая одежда всегда из
готавливается массовым тиражом. Это обусловлено тем, 
что на крупных швейных предприятиях производство
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одежды представляет собой определенный технологичес
кий поток, изменить который не так просто. Внедрение 
новой модели требует изменение технологических усло
вий, что крайне невыгодно для производителей.

В то же время выпуск большого количества одинако
вых изделий снижает их потребительскую ценность, а 
значит, и возможную стоимость. Покупатели с большей 
охотой приобретают одежду, изготовленную небольшими 
тиражами.

Разреш ить это противоречие помогает техническое 
моделирование, которое занимается разработкой различ
ных вариаций моделей, полученных на основе одной ба
зовой формы одежды. В результате па крупных швейных 
фабриках может отш иваться довольно разнообразная 
одежда, выпушенная небольшими партиями, без значи
тельных изменений технологических условий.

Таким образом, проектированию швейных изделий, 
рассчитанных на массовое их производство предшеству
ет разработка базовой формы, в основе которой заложе
на структура, исходная для всех последующих вариаций.

Базовая форма всегда создается с учетом модных тенден
ций и перспектив их развития. Кроме того, она основыва
ется на передовых технологиях, возможностях современной 
техники, включает использование стандартизированных 
узлов и униф ицированных деталей, что обеспечивает 
мобильность и рентабельность производства.

В конструкцию базовой формы закладываются опре
деленные величины прибавок, обеспечивающие модную 
степень прилегапия изделия к фигуре человека; конст
руктивные линии , распределяющ ие объемы становой 
части; особенности линии плеча, т. е. мера ее покатости 
или спрямленности, приподнятости или приспущенно- 
сти; форму и объем рукава и т. д.
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Другими словами, сама базовая форма должна быть 
гармоничной и продуманной. Только в этом случае со
зданные на ее основе варианты моделей будут иметь чет
кое и ясное композиционное решение.

В любом случае критерием эстетического качества 
каждой из моделей серии будет пропорциональная сораз
мерность всех параметров формы, стилистическая одно
родность всех составляю щ их изделие элементов, со 
ответствие общ его композиционного строя характеру 
материала и, конечно, моде.

Параллельно дизайнером решаются задачи, связанные 
с производством. Помимо высоких эстетических показа
телей, определяющих потребительскую ценность изде
лий, большое значение имеют также технологичность и 
экономическая целесообразность промышленного изго
товления этих моделей, что в итоге влияет на их сто
имость.

6.3. Комплект и ансамбль

Обычно в магазинах, в отделах готового платья, мож
но приобрести единичные изделия, выполненные в усло
виях массового производства, — блузы, юбки, брюки, 
платья, жакеты и т. д. Соединяя эти изделия по принци
пу единого назначения и общего стилевого реш ения, 
можно составлять комплекты костюмов.

Комплектом называется полный набор вещей, выпол
ненных из одного или разных, но сочетающихся по цве
ту, фактуре, рисунку материалов, имеющих общее назна
чение и стилевое единство.
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Комплексный подход позволяет добиться большого 
разнообразия вариантов костюмов, так как из определен
ного набора вещей можно создавать различные комплек
ты. Возможность заменять отдельные части комплекта 
является важным средством его эксплуатации.

Особенно широко комплексное построение костюма 
используется в повседневной одежде. В зависимости от 
вида трудовой деятельности она может решаться в любом 
стиле, но предпочтение отдается спортивному и класси
ческому, потому что они в большей степени обеспечива
ют человеку подтянутость, собранность и удобство в тру
довой обстановке.

При этом стилевое решение может меняться при за
мене элементов комплекта. Так, например, если с брю
ками и блузой типа мужской сорочки надеть куртку, то 
комплект приобретет спортивный вид. Если куртку заме
нить на строгий пиджак, то получится новый комплект — 
классический. Такая стилевая трансформация очень важ
на, так как она обеспечивает разнообразие гардероба при 
небольшом количестве вешей.

Очевидно, что не любой набор вещей, надетых одно
временно, может стать комплектом. Необходимо сочета
ние изделий, составляю ш их комплект, по принципу 
пропорционального соотнош ения и пластического со
пряжения форм.

Возможны три варианта сопряжения форм костюма:
•  по принципу примыкания отдельных частей формы;
•  по принципу взаимного пересечения форм друг с 

другом;
•  по принципу зависимости форм, расположенных 

на расстоянии друг от друга.
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Примером простого примыкания форм служат комп
лекты из блузы с юбкой или брюками. В этом случае у 
края одного изделия начинается другое изделие, так, на
пример, как показано на рис. 90.

Комплекты, состоящие из трех и более изделий, на
пример из блузы, юбки и жилета, являются примерами 
сопряжения по принципу взаимного пересечения. В на
званном примере жилет пересекает выходящие из-под 
него юбку и рукава блузки. По этому принципу сопряга
ются многослойные комплекты одежды, столь популяр
ные сегодня. Вариант такого комплекта изображен на 
рис. 91.

Зависимость расположенных на расстоянии друг от 
друга форм можно наблюдать в комплектах, где изделия 
не примыкаю т друг к  другу, например, короткий топ в 
сочетан и и  с брю кам и  с зан и ж ен н о й  ли н и ей  тали и  
(рнс. 92). Этот принцип сопряжения лежит также в осно
ве соответствия форм различных аксессуаров, например, 
обуви и сумки или головного убора и муфты и т. д.

Комплекты одежды проектируются с использованием 
широкой гаммы пластических свойств швейных матери
алов. О ни могут быть выполнены из одной ткани; изтка- 
ней-компаиьонов, обладающих одной линейной плотнос
тью, ио разной структурой; изтканей с разным волокнистым 
составом, характером пряжи, видом переплетения и от
делки, но объединенных цветом.

Составление комплекта одежды из единичных изде
лий промышленного производства подчиняется общим 
законам, по которым строится любая пространственная 
композиция. Здесь также главная роль в организации 
формы принадлежит пропорциональным отнош ениям; 
выразительными средствами являются ритм, симметрия
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Рис. 92. Комплект одежды, формы которого 
расположены на расстоянии друг от лруга
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или асимметрия, контраст или нюанс, и также в резуль
тате должно возникнуть гармоничное единство.

Пластическая общность форм нескольких комплектов 
является основой для объединения их в гардероб. Гарде
робом называется ряд комплектов, принадлежащих одно
му человеку  и соответствую щ и х его со ц и альн ой  и 
профессиональной принадлежности, образу жизни, кли
матическим условиям.

Гардероб современного человека включает в себя верх
нюю одежду, отвечающую сезонным и климатическим ус
ловиям проживания, и достаточно широкий круг изде
лий, из которых складываются повседневные, домашние, 
нарядные комплекты, а также белье и аксессуары.

Изделия, составляющие один гардероб, должны хоро
шо сочетаться друг с  другом, чтобы являться средством 
для составления большого числа вариантов комплектов 
для различных жизненных ситуаций. Особая роль здесь 
принадлежит аксессуарам, использование которых может 
придать одному и тому же комплекту разное образное 
звучание и стилевую направленность.

Так ж е, как и комплект, по единому композиционно
му замыслу создается ансамбль костюма, который вклю
чает в себя набор взаимосвязанных и взаимообусловлен
ных изделий, образующих стилевое единство. В ансамбле 
наиболее полно раскрывается образ определенного че
ловека.

Для ансамбля костюма характерны многочастностъ и 
многослойность. Причем все составляющие его части но
сятся одновременно. П омимо швейны х изделий ан 
самбль включает в себя головные уборы, украшения, чул
ки, обувь, платки, шарфы и прочие аксессуары, и все они 
находятся в строгом соподчинении друг другу.
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1лавным элементом ансамбля могут быть одежда или 
обувь, прическа или головной убор, при этом остальные 
составляю щ ие приобретаю т подчиненное значение, 
уравновешивая костюм по пластике, объему, цвету, ф ак
туре.

Взаимодействие элементов костюма в ансамбле обус
ловлено их общим стилем, конструкцией, материалом и 
назначением. Для ансамблевой системы характерно ре
шение костюмов для исключительных случаев — костю
мы парадно-торжественного назначения, нарядные, сва
дебные, ритуальные и т. п.

Особое значение имеет согласованность ансамбля с 
предметной средой, в которую помещен человек. Ан
самбль костюма, выражая не только образ отдельного че
ловека, но и определенную историческую эпоху, ее куль
туру, всегда связывал костюм человека с интерьером и 
архитектурой.

6.4. Понятие о коллекции костюмов

Несколько ансамблей одежды, объединенных общим 
художественным замыслом дизайнера, могут образовать 
коллекцию. В коллекции не только каждый костюм в 
отдельности представляет собой завершенную целостность, 
по и все ансамбли в совокупности должны составить гар
моничное единство. В этом смысле коллекцию костюмов 
можно сравнить с любой пластической композицией.

Ансамбли костюмов, составляющих коллекцию, всег
да имеют один или несколько общих признаков. Такими 
признаками могут быть:
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•  ассортиментная группа — например, речь может 
идти о коллекции демисезонных пальто, вечерних 
платьев, мужских костюмов и т. д.

•  возрастной признак — например, коллекция моло
дежной одежды, коллекция детской одежды и т.д.

•  сезонность — например, коллекция летних наря
дов, коллекция осенне-зимних костюмов и т. д.

•  назначение — например, коллекция нарядных ту
алетов, коллекция повседневной деловой одежды, 
коллекция одежды для отдыха и т. д.

•  стилевая направленность — например, коллекция 
фольклорной одежды, коллекция классических ко
стюмов и т. д.

•  швейный материал — например, коллекция меховых 
изделий, коллекция изделий из трикотажа и т. д.

•  ассоциативно-образны й источник — например, 
коллекция костюмов, выполненных по мотивам 
древнерусской архитектуры, или коллекция по мо
тивам дикой природы Африки и т. д.

Комплекты и ансамбли, составляющ ие коллекцию, 
безусловно, должны образовать в совокупности гармо
ничное единство. Однако требование цельности коллек
ции вовсе не предполагает похожести друг с другом и од
нообразия входящих в нее костюмов.

Подобно тому, как любая композиция создается из 
элементов, разных по форме, размерам, пластике, цвету, 
фактуре, так и коллекция состоит из комплектов, отли= 
чаюшихся между собой по силуэтным формам, пропор
циям , динамике, ритмической организации, по цвету,
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рисунку и пластическим свойствам материалов, из кото
рых они изготовлены, и т. п.

Соединение в одной коллекции контрастных решений 
обогащает ее образно-эмоциональное звучание, делает 
более сложной и оригинальной.

Так же, как в любой пластической композиции дол
жен присутствовать композиционный центр, в коллек
ции костюмов необходимо предусмотреть один или не
сколько ансамблей, которые будут наиболее полно и ярко 
демонстрировать замысел художника-модельера. Эти 
ансамбли могут быть выделены за счет своей формы, 
объемности, цвета, декоративной отделки, контрастиру
ющих с одноименными признаками других элементов 
коллекции.

D зависимости от выполняемых задач коллекции ко
стюмов бывают творческими и промышленными. Твор
ческие коллекции раскрывают перспективу развития 
модной линии. Они яштяются прогнозом моды будуще
го. Идеи костюмов, состааляющих творческую коллек
цию, как правило, отличаются оригинальностью и даже 
некоторой экстравагантностью. Обычно отдельные ан
самбли объединяются в творческую коллекцию общей 
образной темой. Творческие коллекции зачастую являют
ся авторскими, т. е. созданными одним дизайнером.

Не все костюмные формы, представленные в творчес
кой коллекции, могут быть реализованы в бытовой одеж
де. В отличие от них модели промышленных коллекций 
всегда создаются с учетом возможности их промышлен
ного производства. Такие костюмы отвечают требовани
ям моды текущего или предстоящего сезона, они функ
циональны, практичны, достаточно просты и реальны 
для массового тиражирования.
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Признаками, объединяющими ансамбли в промыш
ленную коллекцию, могут быть ассортимент, в о зр астая  
и  половая принадлеж ность, сезонность, назначение, 
швейные материалы. Значение стилевой направленнос
ти и образности здесь не так велико, как в творческой 
коллекции. Создаются промышленные коллекции, как 
правило, группой авторов.

Коллекции могут быть маленькими и содержать все
го 3—9 ансамблей. Обычно небольшими являются твор
ческие коллекции. Промышленные же коллекции состо
ят из нескольких десятков моделей. В таких больших 
коллекциях ансамбли, объединенные общими признака
ми, сгруппированы в отдельные блоки.

Блоки костюмов в одной коллекции могут значитель
но отличаться друг от друга по ассортименту, назначению, 
пластическому и цветовому решению, по используемым 
материалам и т. д. Однако, несмотря на подобное разно
образие, все костюмы, составляющие коллекцию, долж
ны  быть взаимосвязанными и взаимодополняющими.

Следует помнить, что как бы оригинален и красив ни 
был костюм сам по себе, если он выглядит «чужим» и слу
чайным в коллекции, то он не только не служит ее укра
ш ением, но и разруш ает ее композиционную  целост
ность, а значит, вредит ее восприятию.

6.5. Стандартизация в современных 
условиях производства одежды

Несмотря на значительность художественных задач, 
которые призван решать дизайн костюма, технические и
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экон ом и ческие условия соврем енн ого  производства 
одежды диктуют художественному проектированию про
мыш ленных изделий свои требования. Важнейшим нэ 
них является стандартизация.

Промыш ленное производство одежды — это  очень 
сложны й технологический процесс, которы й должен 
подвергаться значительной перестройке каждый раз с 
внедрением новой модели, что влечет за собой большие 
затраты денежных средств и трудовых ресурсов.

Уменьшить эти затраты можно благодаря стандарти
зации элементов швейных изделий. Под стандартизаци
ей понимается установление общих норм и требований 
к материалам, производственным процессам и готовым 
изделиям. Стандартизация швейного производства не
посредственно связана с унификацией, т. е. приведени
ем элементов одежды к  единой системе, единообразию 
форм.

Очевидно, что стандартизация и унификация способ
ствует повышению мобильности и рациональности про
изводственных процессов. Однако стандарт — явление не 
только техническое, но и  эстетическое.

Стандартизация, опирающаяся на единство и гармо
нию предметного мира, является основным средством 
обеспечения и развития процесса общественного произ
водства, а также создания стилевого единства d массово 
изготавливаемой одежде. Для промышленного производ
ства одежды очень важно, чтобы разрабатываемые ассор
тиментные части костюма, такие как блузки, юбки, брю
ки, платья, пальто и т. д., обязательно сочетались между 
собой и имели одну стилевую основу.
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D наш е время невозможно проектировать промыш
ленные изделия, в том числе и швейные, без учета стан
дартизации. Художественный стиль в искусстве также не 
может быть воспринят как целостная система без поня
тия стандарта. В пределах каждого стилевого направле
ния существуют стабильные элементы, благодаря кото
рым и п рои сход и т ф и ксац и я  определенны х черт и 
признаков, характеризующих его. В истории материаль
ной культуры функцию  стандарта выполняли каноны, 
лежащие в основе художественного построения произве
дений архитектуры и искусства.

На каждом этапе исторического развития стандарт 
учитывал достижения в области науки, техники и эсте
тики, н являлся, таким образом, отражением уровня раз
вития человеческого общества.

Стандарт и мода вовсе не являются взаимоисключаю
щими понятиями при том, что мода всегда предполагает 
индивидуальность и разнообразие образов костюмов, а 
стандарт опирается на жесткую систему связей унифици
рованных узлов и деталей швейных изделий. Дело в том, 
что стандарт можно назвать гибкой системой, состоящей 
из набора определенных функциональных узлов и дета
лей, обязательным условием которой является многова
риантность использования их без потери образности из
делия.

Стандарт включает в себя все рациональное, разумное, 
прогрессивное и новое, а с другой стороны, классичес
кое с  точки зрения современности, что предлагает мода. 
Зачастую модные вещи входят в систему стандарта, а 
стандартные, такие, например, как джинсы, становятся 
остромодными.
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Какие же элементы костю ма обычно подвергнуты 
стандартизации? Прежде всего к  ним принадлежат сле
дующие детали: воротники, манжеты, карманы, погоны, 
паты, шлевки, части лифа, ю бки, брюки. Могут также 
стандартизироваться отдельные конструктивны е узлы 
одежды, например, плечо и рука, или целая конструкция 
изделия (покрой реглана, кимоно, «принцесс» и т. п.).

Сочетая стандартные элементы, можно создавать са
мые разнообразные варианты моделей одежды, облада
ющие каждый раз новой образностью. Велико при этом 
значение декоративной отделки одежды. Однако в любом 
случае чрезвычайно важно сохранять выразительность, 
гармоничность и соразмерность изделий.

Ярким примером сочетания стандартизации и много
образия художественных решений может служить народ
ный костюм. В основе его создания всегда заложены 
объективные факторы: особенности этнического н  ант
ропологического типа людей данного региона планеты; 
их эстетические идеалы; технические условия производ
ства одежды; используемые швейные материалы, в част
ности размеры полотна тканей.

D соответствии с этими факторами складываются о п
ределенные, традиционные для этого региона формы 
одежды, ее покрой н конструкция, пластический харак
тер, наличие, конфигурация и расположение функцио
нальных деталей и т. п.

Все эти элементы костюмной композиции не отлича
лись большим разнообразием. Однако благодаря их ком
бинаторике, а также богатству отделки и многообразию 
приемов декоративного оформления народные мастера 
создавали костюмы, неповторимые по своему художе-
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'-.твенному реш ению и ставш ие сегодня неотъемлемой 
частью культурного наследия, оставленного нам нашими 
далекими и талантливыми предками.

Вопросы для повторения к  главе 6

1. Что такое дизайн?

2. Какие исторические причины обусловили возникновение и 
развит ие дизайна?

3. Кем впервые были сформулированы основные.теоретические 
принципы дизайна ?

4. Какие идеи и принципы легли в  основу программы профес
сионального обучения в  «Баухаузе» ?

5. Какое первое в  России учебное заведение начало подготов
ку  специалистов в  облости дизайна ?

6. Какими вопросами занимается дизайн костюма?

7. Как развивался дизайн костюма в  России в  20-х  годах XX  
столетия ?

8. В чем состоит суть идеи гуманизации костюма и других 
предметов дизайна?

9. Какие требования должен учитывать дизайнер, проекти
руя современную одежду?

10. Что т акое потребительские требования к  одежде и на ка 
кие  группы они подразделяются?

11. Что включают в cefa функциональные требования к  одежде?

12. Какие качества одежды должны обеспечивать эстетичес
кие требования?

13. К акова роль экономических т ребований к  современной 
одежде?

14. В чем состоят особенности художественного проектиро
вания одежды, выпускаемой массовым тирожом?
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15. Что такое базовая форма одежды?
16. Какие факторы определяют конструкцию базовой формы 

одежды ?

17. Что такое *семейства» моделей одежды?
18. Как можно добиться разнообразия моделей одежды, создан

ных на одной базовой форме?

19. Какие показатели одежды являются критерием ее эстети
ческого качества?

20. Что такое комплект одежды?
21. Как можно изменять стилевое направление костюма при 

замене отдельных элементов комплекта ?
22. Какие бывают варианты сопряжения форм современной 

одежды ?
23. Что такое гардероб и по каким принципам он составляется?
24. Что такое ансамбль одежды и чем он отличается от ком~ 

плекта?
25. Чем обусловлено взаимодействие отдельных костюмных 

элементов в ансамбле?
26. Как ансамбль одежды связан с окружающей человека пред

метной средой?

27. Что т акое коллекция моделей одежды?
28. По каким  признакам отдельные ансамбли одежды могут 

объединяться в  коллекцию?
29. Каково значение композиционного центра в  коллекции кос

тюмов?
30. Какие задачи призвана выполнять творческая коллекция 

костюмов?
3 1. Какие задачи призвана выполнять промышленная коллекция 

костюмов?

32. Что такое стандартизация и унификация?

33. В  чем состоит значение стандартизации для промышлен
ного производства современной одежды ?
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34. Каким образом стандартизация способствует формирова
нию единого художественного стиля в  искусстве и костю
ме?

35. Как взаимосвязаны мода и стандарт ?
36. Какие элементы костюмо в большей степени подвержены 

стандартизации?

37. Как принципы стандартизации отразились в народном ко 
стюме?



СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ

А
АБСТРАКЦИОНИЗМ (лат. absiradus — отвлеченный) — мо

дернистское течение в искусстве XX о.; абстрактное искус
ство сводится к  созданию с помощью отвлеченных ху
дожественных форм (цветовых пятен, линий, фактур) 
неиэобразительных беспредметных композиций; пред
ставлено художниками В. Кандинским, П. Клее, К. Мале
вичем и т. л.

АГРАФ (фр. agrafe) — в античном костюме нарядная застеж
ка, при помощи которой скреплялась на теле некроенная 
и несшитая одежда.

АКСЕССУАРЫ (фр. accessoire) — предметы  туалета, которые, 
не являясь одеждой как  тэкобой, дополняют костю м, спо
собствуют созданию  определенного его образа (например, 
головные уборы, обувь, сумки, украш ения и т. д.).

АНСАМБЛЬ (фр. ensemble — вместе) — совокупность элемен
тов одежды и аксессуаров, подчиненных общему компо
зиционному замыслу и составляющих стройное единство; 
псе элементы ансамбля костюма носятся одновременно.

АНТИЧНОСТЬ (лат. antiquus — древний) — искусство Древ
ней Греции и Древнего Рима (I тыс. лет до н.э. — V п. н.э.).

АППЛИКАЦИЯ (лат. applicalio — прикладывание) — способ 
создания узора на ткани путем нашивания или наклей пи
ния на изобразительную плоскость кусочков различных 
материалов.
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АРТ-НУВО (фр. art nouveau — новое искусство) — распрост
раненное d некоторых странах Европы и в США название 
стиля «модерн»; провозглашает строгую простоту, функци
ональность, использование новых материалов и техноло
гий.

АРХИТЕКТОНИКА (гр. architektonike — строительное искус
ство) — художественно выявленное структурное построе
ние предмета, устанавливающее связь между формой и 
конструкцией предмета, поведением материалов, из кото
рых этот предмет изготовлен; критерием архитектоннчно- 
сти изделия является соответствие всех перечисленных ка
честв функциональному назначению предмета и удобство 
пользования им.

АССОРТИМЕНТ (фр. assortment) — набор предметов, объеди
ненных по различным видам, наименованию, назначению 
и другим признакам.

АССОЦИАЦИЯ (лат. associalio — соединение) — смысловая 
связь между определенными явлениями и их психологи
ческим восприятием, осмыслением, преобразованием.

Б
БАРОККО (нтал. Ьагокко — причудливый, странный) — ху

дожественный стиль в архитектуре и искусстве Европы 
конца XVI — середины XVIII вв., для которого характер
ны грандиозность, пышность, пристрастие к зрелищным 
эффектам, сильный контраст масштабов, ритмов, матери
алов, фактур, света и тени.

БАТИК — вид декоративного оформления текстильных изде
лий, при котором рисунок узора наносится на ткань при
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помощи специальной резервирующей жидкости и анили
новых красителей.

БИЖУТЕРИЯ (фр. bijouterie — торговля ювелирными издели
ями) — украшения, выполненные из недрагоценных кам
ней н металлов (в отличие от ювелирных украшений).

БУФЫ (фр. bouffer — надуваться, топорщиться) — декоратив
ная отделка с виде пыщных складок, сборок на рукаоах, 
юбках и т. д.

В
ВОЛАН (фр. volant — летать) — конструктивно-декоративный 

элемент одежды; вид краевой отделки швейных изделий, 
которая может оформлять линию горловины, а также низа 
изделия или рукава.

ВЫТАЧКА — конструктивный элемент сщежды, в который за
бирается излишек ткани с целью создания определенной 
формы изделия и степени его прилегания к  фигуре чело
века.

ВЫШИВКА — вид декоративного оформления текстильных 
изделий, при котором рисунок узора наносится на ткань 
при помощи цветных, золотых и серебряных нитей, бисе
ра, стекляруса, бусин и т. п.

Г
ГАРДЕРОБ — набор комплектов одежды н аксессуаров, при

надлежащих одному человеку и отвечающих его образу 
жизни, определенным социальным и климатическим ус
ловиям.
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ГИМАТИЙ (гр. gimatio) — род драпированной одежды древ
них греков, выполняющий функцнн плаша.

ГОТИКЛ (нтал. gotiko — готский, от названия германского 
племени готов) — художественных стиль, ставший завер
шающим этапом средневекового искусства (XII—XV bd.); 
отличительной чертой являются характерные пропорции 
произведений архитектуры и искусства — преобладание 
вертикальных размеров над всеми остальными.

А
ДЕКОР (фр. decor— украшение) — система элементов и при

емов, служащих для украшения различных предметов.

«ДЕНИМ* — разновидность спортивного стиля в моде, ис
пользующая одежду, изготовленную из джинсовой ткани.

ДЕФИЛЕ (фр. de/iler) — проход манекеншикоо, демонстри
рующих модели одежды, перед зрителями во время пока
за коллекций.

ДИЗАЙН (англ. design — проектировать, чертить, задумы
вать) — художественно-проектная деятельность, занимаю
щаяся формированием рациональной предметной среды н 
созданием бытовых изделий промышленным способом.

ДИНАМИКА (гр. dinomikos — сильный) — состояние движе
ния, развития, изменения какого-либо явления; вырази
тельное средство композиции, помогающее создать яркий 
образ проектируемого предмета.

ДИСПРОПОРЦИЯ — несоразмерность, несоответствие час
тей, отсутствие пропорциональности.

Моделирование и художественное оформление одежды
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ДИСИММБТРИЯ — незначительное нарушение симметрии 
предмета за счет введения в его композицию мелкой де
тали.

ДРАПИРОВКА (фр. draper) — мягкие складки, образованные 
на ткаии за счет сборки; собранная в складки ткань, по
крывающая тело человека.

3
«ЗОЛОТОЕ СЕЧЕНИЕ» — самый гармоничный вид пропор

ции, предполагающий деление отрезка на две неравные 
части таким образом, что большая из них так относится к 
меньшей, как весь отрезок к большей части (приблизи
тельно 5:3, точнее 8:5, 13:8 и т.д.); принципы «золотого 
сечения» были впервые использованы о античном искус
стве, термин ввел Леонардо да Винчи.

К
КАРДИГАН (англ. cardigan — шерстяной джемпер) — вид жен

ского жакета прямого кли полупрнлегаюшего силуэта, вы
полненный из шерстяной ткани кли трикотажного полот
на, обычно не имеет воротника; с застежкой или запашной.

КВИЛТ (англ. guilt стеганое одеяло) — вид декоративного 
оформления текстильных изделий, сочетающий фигурную 
стсжку и лоскутную технику (печворк).

КОКЕТКА (фр. coquette) — конструктивный элемент одежды, 
представляющий собой горизонтальное членение в верх
ней части плечевого или поясного изделия.
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КОЛЛЕКЦИЯ (лат. collectio — собирание) — набор ансамблей 
одежды, объединенных по определенному признаку (ас
сортименту, стилевой направленности, образной теме, се
зону и т. п.) и демонстрируемый одновременно.

КОЛОРИТ (лат. color —  цвет, краска) — общий характер со
четания uDeTOD d многокрасочном художественном произ
ведении.

КОМПЛЕКТ (лат. completus —  полный) — полный набор 
шлейных изделий, выполненных из одного или разных, но 
сочетающихся друг с другом материалов, имеющих общее 
назначение и стилевое решение.

КОМПОЗИЦИЯ (лат. compositio — сочинение, составление, 
примирение) — средство приведения всех отдельных эле
ментов к гармоничному единству, обусловленному идей
ным замыслом художника.

КОНСТРУИРОВАНИЕ ОДЕЖДЫ — процесс создания 
объемной оболочки, покрывающей тело человека, из плое- 
кого материала.

КОНСТРУКЦИЯ (лат. constrvctio — устройство) — взаимное 
расположение частей и способ их соединения в целое; 
конструкция швейных изделий обусловлена их назначени
ем и определяет покрой.

КОНТРАСТ (фр. conlrasie) — выразительное средство компо
зиции, состоящее в резко выраженной противоположно
сти однородных признаков.

КОСТЮМ (фр. costume) — набор элементов одежды и аксес
суаров, который характеризует образ отдельного человека 
или социальную группу людей и предполагает определен
ную манеру его ношения.
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КУБИЗМ (фр. eubisme от cube — куб) — модернистское тече
ние d искусстве начала XX в., основанное на изображении 
предметного мира d виде комбинаций правильных геомет
рических фигур (куба, шара, конуса, цилиндра и т. п.); 
представлено художниками П. Пикассо, Ж. Браком, 
Ф. Леже и др.

Л
ЛЕКАЛА — шаблоны, по которым производится раскрой 

швейных изделий, выполненные из плотной бумаги или 
картона по контурам деталей с чертежа основы конструк
ции с припусками на швы и подгиб.

ЛИФ — верхняя часть плечевых швейных изделий, покрыва
ющая стан фигуры человека отлинин талии и выше.

м
МАССИВНОСТЬ (фр. m assif — тяжеловесный) — одно из ос

новных свойств формы, определяющее воспринимаемую 
зрителем плотность заполнения формы массой вещества.

МАСШТАБНОСТЬ (нем. Masslab) — соотношение размеров 
предмета и его деталей с размерами человеческого тела.

МЕТР — простейший порядок ритма, основанный ни повто
рении равных величин через равные промежутки; являет
ся средством достижения композиционной выразительно
сти.

МОДА (лат. modus образ, способ, правило) — господство в оп
ределенное время в определенной среде тех или нных вку
сов в отношении одежды н других предметов быта.
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М О ДЕЛ ИРО ВА Н ИЕ— процесс ф ормообразования одежды, 
включаю щий о ссбц разнообразные приемы и методы.

МОДЕЛЬ (лат. models _  образец) — образец одежды, служа
щий для ее серийного производства.

МОДУЛЬ (лат. moduli^ _  мера) — величина, применяемая 
для выражения крагных соотношений размеров при при
дании целому и его частям соизмеримости.

н
НАБОЙКА — вид декоративного оформления текстильных 

изделий, при котором рисунок узора наносится на ткань 
при помощи специальных красителей через трафареты.

НАКОЛКА — метод современного моделирования одежды, 
при котором модель формируется непосредственно на ма
некене или фигуре Человека без предварительного раскроя 
посредством закладывания складок и вытачек в выпуклых 
местах и высекания лишней ткани.

Н А СЫ Щ ЕН Н О СТЬ — одна из основны х характеристик хро
матических цветов, определяю щ ая яркость , т. е. степень 
отличия хроматического цвета от равного ему по светлоте 
ахроматического (серого).

НЮАНС (фр. nuance— отклонение) — едва заметный пере
ход, тонкое отличие между двумя или несколькими одно
именными прнзнак^ми; является средством достижения 
выразительности композиции.
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О
ОБОРКА — конструктиино-декоратншшй элемент одежды; 

род отделки d виде присборенной полоски ткани, которая 
пришивается по краю швейных изделий.

ОДЕЖДА— искусственный покров тела челоиека, изготов
ленный из ткани н других швейных материалов, защищаю
щий от неблагоприятных воздействий окружающей среды и 
выполняющий разнообразные функции (утилитарную, 
эстетическую, коммуникативную и т. д.).

ОРНАМЕНТ (лат. omam entum  — украшение) — узор, состоя
щий из ритмически упорядоченных элементов; предназна
чен для украшения и художественной организации поверх
ности архитектурных сооружений, различных предметов 
быта, в том числе и одежды.

ОТ КУТЮР (фр. Haute couture — высокое шитье) — парижс
кая ассоциация Высокой моды, включающая в себя не
сколько десятков самых знаменитых модельеров мира (ку
тюрье), в обязанности которых входит разработка и 
демонстрация дважды в год коллекций одежды осенне
зимнего и весенне-летнего сезонов, определяющих перс
пективное направление моды.

П
ПЕЧВОРК (англ. patch — лоскут и work — работа) — вкд де

коративного оформления текстильных изделий, при кото
ром узор составляется из лоскутков различных по цвету, 
фактуре и рисунку тканей и других швейных материалов.

ПЛАСТИКА (гр. plastike — лепка, скульптура) — характер пе
рехода одного направленияформы в другое.
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ПОКРОЙ — внешний инд одежды, образованный конструк
тивными линиями: линией отачивания рукава, а также ли
ниями вертикального и горизонтального членений изде
лия.

ПОДРЕЗ — конструктивный элемент одежды, представляю
щий собой линию расчленения детали изделия; может 
иметь различную конфигурацию и направление; обычно 
связан с драпировками.

ПРЕТ-А-ПОРТЕ (фр. pret-a-porter — готовое платье) — на
правление современного моделирования, разрабатываю
щее модели одежды с учетом их массового промышленно
го производства и определяющее направление моды 
текущего сезона.

ПРИБАВКА — разница между измерениями тела человека и 
размерами одежды, определяющая степень прилегания 
одежды на различных участках фигуры, обеспечивающая 
свободу движения и дыхания человека, а также силуэтную 
форму изделия.

ПРОЕКТНЫЙ ОБРАЗ — созданная дизайнером художествен
ная форма бытового предмета, зависящая от назначения 
и сферы использования этого предмета и учитывающая 
разнообразные факторы как потребления ее, так и произ
водства.

ПРОПОРЦИЯ (лат. pivporiio — соразмерность) — закономер
ное соотношение между величинами формы, а также меж
ду величинами отдельных деталей и формы в целом.
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Р
РАППОРТ (фр. rapport — возвращение) — тождественно по

вторяющаяся часть или мотив орнамента.

РЕГЛАН (англ. ragton по имени генерала Raglan, впервые при
менившего этот покрой в середине XIX в.) — иид покроя 
рукава, при котором линия втачивания проходит от гор
ловины переда до горловины спинки, при этом вся пле
чевая часть изделия заполняется рукавом.

РИТМ (ф . rhythmos) — закономерное чередование элементов, 
происходящее с определенной последовательностью, ча
стотой и т. п.

РОКОКО (фр. тсоса) — художественный стиль в искусстве 
XVIII в., получивший наиболее полное воплощение во 
Франции при Людовике XV; отличается повышенной де
коративностью, изяществом форм, причудливой асиммет
ричной орнаментацией.

РЮША — род декоративной отделки одежды в виде присбо
ренной полоски ткани, которая может притачиваться как 
по краю изделия, так и внутри деталей.

С
«САФАРИ» — разновидность спортивного стиля в моде, ис

пользующая характерную цветовую гамму (все оттенки 
бежевого, коричневого цветов, а также оливкового и цве
та «хаки») и элементы одежды для сафари, т. е. охоты ка 
львов в Северной Африке.

СВЕТЛОТА — одна из основных характеристик хроматичес
ких н ахроматических цветов, определяющая степень их 
отличия от белого и черного.
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СВЕТОТЕНЬ — степень освещенности н затененности фор
мы и ее частей, зависящая от расположения н силы источ
ника спета по отношению к предмету, а также от качества 
поверхности предмета.

СИЛУЭТ (фр. silhouette) — проекция объемной формы на 
плоскость; плоскостное выражение объемной формы, ак
центирующее ее особенности.

СИММЕТРИЯ — закономерное расположение равных частей 
относительно друг друга, а также оси (плоскости) симмет
рии; является средством достижения композиционной 
выразительности.

СТАТИКА (гр. statos — стоящий) — выразительное средство 
композиции, утверждающее идею покоя, равновесия, от
сутствия зрительного движения.

СТИЛЬ (лат. stilus стержень для письма) — устойчивое един
ство образной систсмы, выразительных средств, характе
ризующее художественное своеобразие различных явлений 
искусства, будь то крупная историческая эпоха или отдель
ное художественное направление.

СЮРРЕАЛИЗМ (фр. surrealisme — сверхреализм) — направ
ление в искусстве XX в., утверждающее радикальное изме
нение индивидуального мышления путем раскрепощения 
подсознательных процессов человеческой психики, часто 
имитирующее черты первобытного искусства, творчества 
детей и душевнобольных; традиционным приемом сюрре
ализма является вычленение конкретных объектов из ес
тественной среды н парадоксального, фантастического 
соединения их с другими объектами; предстаплспо худож
никами С. Дали, Р. Магрнтом, X. Миро н др.
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Т
ТЕКТОНИЧЕСКИЕ ТОЧКИ -  точки на теле человека, опре

деляющие его архитектонику, являются опорными при по
строении конструкций одежды и при моделировании раз
личных ее форм.

ТРАНСФОРМАЦИЯ (лат. transformatio) — преобразование, 
превращение, видоизменение.

У
УНИСЕКС (лат. u n u s— один) — явление в современном кос

тюме, впервые появившееся в молодежной моде второй 
половины XX в., предполагающее одинаковость формы 
одежды и мужской, н женской (например, джинсы, май
ки, свитера и т. д.).

«УНИФОРМА» (фр. unifom e) — разновидность спортивного 
стиля в моде, основана на использовании форм и элемен
тов рабочей спецодежды в бытовой одежде (например, 
комбинезоны, платья-фартуки и др.).

Ф
ФАКТУРА (пят./ас/ига — обработка, строение) — качество об

работки поверхности предметов, используемое как сред
ство художественной выразительности.

ФОВИЗМ (фр./auvism e u rfauve  — дикий) — течение d модер
нистской живописи начала XX века, придающее самодов
леющую ценность живописным приемам, тяготеющее к 
колористическим контрастам, декоративности ярких ло
кальных (однородно окрашенных) циетовых пятен, ост
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рым композиционным ритмам: представлено художника- 
мн А. Матиссом, А. Дереном, R Дюфн н др.

ФОРМА (лат. forma) —  объемно-пространственная характери
стика предмета, определяющая его величину, геометричес
кий вид, массивность, светотень, фактуру, цвет.

ФУРНИТУРА (фр. foum ilure — доставка) — в одежде элемен
ты застежки — пуговицы, кнопки, «молнии», крючки, пет
ли и т. д., выбор которых в значительной степени зависит 
от стилевой направленности изделия.

ФУТУРИЗМ (лат. futurum  — будущее) — общее название аван
гардистских течений в искусстве начала XX в., призыва
ющих к отказу от художественных ценностей прежних 
эпох, провозглашающих внешние признаки технической 
цивилизации в качестве новых эстетических ценностей; 
представлено художниками Ф. Т. Маринетти, Дж. Севери- 
ни и др.

X

ХИТОН (ф . chiton) ~  у древних греков род несщитой драпи
рованной одежды (до колен и ниже), характерной как для 
женского, так и для мужского костюма.

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ОБРАЗ — способ мышления d искус
стве; метафорическая мысль, раскрывающая в конкретно
чувственной форме одно явление через другое; существен
ное для ряда явлений через индивидуальное.
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ц
ЦВЕТ — ощущение, которое возникает в органе зрения чело- 

пека при воздействии на него света; является важнейшим 
свойством формы.

ЦВЕТОВОЙ ТОН — одна из основных характеристик хрома* 
тических цпетов, определяющая их качество и название 
(красный, енний, фиолетовый и т. д.).

э
ЭКЛЕКТИКА (гр. ekleklikos — выбирающий) — явление п искус

стве, предполагающее соединение в одном произведении 
признаков различных (порой противоположных) стилей.

ЭРГОНОМИКА (гр. ergpn — работа + nomas — закон) — на
учная дисциплина, которая изучает трудовые процессы с 
целью создания оптимальных условий, обеспечивающих 
удобство выполнения человеком разнообразных действий, 
и учитывает закономерности строения тела человека.

ЭСКИЗ (фр. esquisse) — графическое изображение костюма; 
в зависимости от выполняемых задач может отличаться 
беглой манерой исполнения (поисковые фор-эскнзы) или 
может детально прорабатываться (рабочие, а также рек
ламные эскизы).

339



Литератур;

1. Акилова 3. Т. Проектирование корсетных изделий. 
М ., 1979.

2. Бердник Т. О. Основы художественного проектиро
вания одежды и эскизной графики. Ростов-на-Дону, Ф е
никс, 2001.

3. Бланк А. Ф ., Фомниа 3. М . М оделирование и кон
струирование ж енской одежды. М., Легпромиэдат, 1994.

4. ВийрандТ. Молодежи об искусстве. Таллин, Кунст, 
1990.

5. Горина Г. С. М оделирование формы одежды. М., 
Легкая и пищ евая промышленность, 1982.

6. Дзеконьека-Козловска А. Ж енская мода XX века. 
М., 1977.

7. Ж ак Л. Техника кроя. М., 1978.

8. Итген И. Искусство цвета. М., Д . Аронов, 2000.

9- Кнльпе М . В. Композиция. М., 1996.

10. Козлов В. Н . Художественное оф ормление тек 
стильных изделий. М., 1981.

11. Козлова Т. В., Рытвннская Л. Б .,  ТЬмашева 3. Н. 
Моделирование и художественное оформление женской 
н детской одежды. М., Легпромиэдат, 1990.

340



Литература

12. Козлова Т. В. Художественное проектирование ко
стюма. М., 1982.

13. Шугаев В. М. Орнамент на ткани. М ., 1969.



Оглавление

Глава 1
ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ
О СОВРЕМЕННОЙ О ДЕЖ ДЕ........................................... б
1.1. История возникновения одежды............................. 7
1.2. Функции одеж ды.......................................................... 9
1.3. Классификация современной одежды.................13
1.4. Способы производства одежды — массовый

и индивидуальный......................................................15
1.5. Мода и костюм.............................................................20

1.5.1. Определение понятия «мода»...................................20
1.5.2. Пути возникновения моды........................................ 22

1.6. Стилевое решение костюма.................................... 26
1.6.1. Классический стиль.................................................... 27
1.6.2. Спортивный стиль...................................................... 30
1.6.3. Романтический стиль..................................................33
1.6.4. Фольклорный стиль....................................................35
1.6.5. Эклектика о современном костюме........................ 38

Глава 2
ЭЛЕМЕНТЫ И ВЫРАЗИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА 
КОМПОЗИЦИИ КОСТЮМА........................................... 44
2.1. Понятие о композиции костюма...........................45
2.2. Форма костюма и ее свойства.................................48
2.3. Силуэт............................................................................. 50
2.4. Линии в костю ме........................................................ 53

2.5. П ропорция....................................................................60

Введение................................................................................................... 3

342



Оглавление

2.6. Масштабность.............................................................. 64
2.7. Выразительные средства композиции костюма 68

2.7.1. Симметрия и асимметрия..........................................68
2.7.2. Контраст и нюанс.........................................................77
2.7.3. Ритмическая организация костю ма........................85
2.7.4. Статика и динамика.................................................... 92

2.8. Ццет в костю ме......................................................... 101
2.8.1. Основные сведения о ивете..................................... 102
2.8.2. Гармонические сочетания цветов.......................... 104

2.8.3. Особенности восприятия цветов...........................  110

Г лава 3
МОДЕЛИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ОДЕЖДЫ... 117
3.1. Исторически сложившиеся способы 

моделирования...........................................................118
3.2. Фигура человека как объект 

формообразования одежды................................... 130
3.3. Моделирование одежды

методом наколки ......................................................138
3.3.1. Подготовка манекена к наколке.............................140

3.3.2. Наколка основы лифа изделия
с втачным рукавом....................................................  143

3.3.3. Наколка основы втачного рукава.......................... 148
3.3.4. Наколка основы прямой двухшовной юбки........150
3.3.5. Наколка воротников................................................. 152

3.4. Приемы конструктивного моделирования......155
3.4.1. Перенос вытачек из одних участков основы

в другие........................................................................ 156
3.4.2. Образование рельефов.............................................. 159
3.4.3. Образование кокеток................................................ 165
3.4.4. Моделирование посредством параллельного

и радиального разведения....................................... 173
3.4.5. Образование подрезов и драпировок...................  181

343



3.4.6. Моделирование рукапоп различных покроев...... 186
3.5. Оптические иллюзии...............................................192
3.6. Оптические коррективы в моделировании......197

Глава 4
ПРИНЦИПЫ ХУДОЖЕСТВЕННОГО 
ОФОРМЛЕНИЯ ОДЕЖДЫ.............................................207
4.1. Понятия о д еко р е .....................................................208
4.2. История возникновения декора

и костю ме....................................................................211
4.3. Зависимость декоративного оформления 

одежды от ее стилевой принадлежности.......... 215
4.4. Особенности художественного оформления 

одежды различного назначения...........................219
4.4.1. Повседневная одежда...............................................219
4.4.2. Нарядная одежда....................................................... 222

4.4.3. Домашняя одежда....  226
4.4.4. Белье и корсетные изделия.....................................229
4.4.5. Демисезонная и зимняя одежда............................ 231

4.5. Особенности художественного оформления 
детской одежды......................................................... 236
4.5.1. Требования, предъявляемые

к  материалам для детской одежды.........................237
4.5.2. Одежда для детей ясельного

и дошкольного возраста.......................................... 239
4.5.3. Одежда для детей школьного возраста................. 242

Глава 5
ОБРАЗНО-АССОЦИАТИВНАЯ ОСНОВА 
ТВОРЧЕСКОГО РЕШЕНИЯ КОСТЮМА...................249
5.1. Художественный образ

в современном костю ме.........................................250
5.2. Источники творчества при моделировании 

форм современного костюма............................... 253

Моделирование и художественное оформление одежды

344



Оглавление

5.2.1. Архитектура................................................................255
5.2.2. Ж ивопись.................................................................... 261
5.2.3. Музыка и танец ..........................................................264
5.2.4. Природа........................................................................271

5.3. Народный костюм и современная одежда....... 273
5.4. Принципы творческой переработки образного 

источника в модный костю м ................................278

Г лава 6
КОСТЮМ КАК ОБЪЕКТ ДИЗАЙНА М О ДЫ ............. 295
6.1. История развития дизайна костю м а................. 296
6.2. Задачи и цели дизайна

современного костю ма........................................... 301
6.3. Разработка серии изделий

на основе базовой ф орм ы ......................................304
6.3. Комплект и ансамбль..............................................308
6.4. Понятие о коллекции костю м ов.........................315
6.5. Стандартизация в современных условиях 

производства одеж ды ..............................................318

Словарь терминов...................................................................... 325

Литература..................................................................................340



е н и к с


