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Формирование экологической 

концепции в контексте преобразования 

женского костюма в XX–XXI вв. 

Аннотация. Становление экологической культуры в XXI столетии отразилось на 

формообразующих стратегиях женского костюма. Ключевое значение приобрели принцип 

естественности, основанный на антропоморфизме и принцип индивидуализации. Эволюция 

экологической концепции в женском костюме происходила на фоне социальных и культурных 

трансформаций. Культура преодолела путь от стремления подчинить природу человеку к 

попыткам гармоничного взаимодействия на основе этических принципов. А модный силуэт от 

стандартизированных пропорций, формируемых костюмом, к естественности и принятию 

многогранности красоты и индивидуальности. 

Авторами выделено семь периодов становления принципов экологической концепции: 

I период (конец XIX — начало XX в.); II период (годы Первой мировой войны); III период 

(20–30-е гг.); IV период (годы Второй мировой войны); V период (послевоенные годы — 

50-е гг.); VI — период (60–90-е гг.); VII — начало XXI века. 

Предпосылками к изменениям в женском костюме выступают смена социальных ролей, 

становление феминизма, рост популярности спортивных занятий и развитие массового 

производства одежды. Первые три периода женский костюм стремится к обретению 

функциональности и эргономичности. Исчезают конструкции деформирующие естественные 

пропорции, происходит переход от формирования силуэта костюмом к формированию 

непосредственно фигуры при помощи спорта и питания. Складывается близкое к современному 

восприятие телесности и норм обнаженности. Четвертый и пятый период отмечены 

ностальгическими настроениями, которые продемонстрировали невозможность возвращения к 
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образности и ценностям прошлого. Шестой период объединяет большой временной 

промежуток, отличающийся многообразием стилей и субкультурных течений. И если первые 

три периода можно обозначить как стремление к свободе движения, то это время посвящено 

свободе самовыражения. Феномен деконструкции в моде конца XX века подверг 

переосмыслению не только принципы формообразования костюма, но и понятие эстетики, 

общепринятые социальные нормы и ценности. Становление новой концепции в дизайне 

костюма происходит в начале XXI века под влиянием экологической культуры. 

Ключевые слова: экологическая культура; женский костюм; телесность; модный 

силуэт; пропорции; формообразование; естественность; индивидуальность; период; 

функциональность; эргономичность 

 

…Мода представляет собой среди 

прочего непрерывный диалог между 

естественным и искусственным 

Элизабет Уилсон [1, с. 94] 

 

Используя моду в качестве инструмента, 

женщина отделяется от природы и 

приближается к культуре 

Юнийя Кавамура [2, с. 28] 

 

В конце XX — начале XXI в. в мировой культуре складываются основы экологической 

парадигмы, направленной на этические аспекты взаимодействия человека и природы. На 

формообразующих стратегиях женского костюма её становление отразилось в стремлении к 

обеспечению максимального физического, психологического и эстетического комфорта, 

обращении к природе как источнику инспирации [3]. 

Эволюция экологической концепции в женском костюме происходила на фоне 

социальных и культурных трансформаций. Следовательно, изменения модного образа 

необходимо исследовать в контексте исторических событий, влияющих на функции костюма и 

язык визуализации. 

Цель — определить периоды становления экологической концепции в женском 

костюме XX–XXI вв. на фоне социокультурных трансформаций, выявить формообразующие 

стратегии. 

Материал исследования: эмпирическим материалом для исследования выбран 

американский журнал Vogue 1 . Это одно из старейших и авторитетнейших изданий, 

посвященных моде. Женские журналы взяли на себя идеалоформирующую функцию, 

продвигая социокультурные, стилистические и эстетические нормы, корректируя модель 

поведения и образ жизни своей аудитории. 

Первый выпуск журнала VOGUE состоялся в США в 1892 году. В XX веке Америка 

стала центром массового промышленного производства и тиражирования моды. В начале века 

с целью продвижения своих коллекций сюда приезжали Поль Пуаре и Габриэль Шанель. 

 

1 The VOGUE Archive база ProQuest: сайт. — URL: 

https://www.proquest.com/vogue/arts/fromDatabasesLayer?accountid=136587 (дата обращения: 1.10.21). 
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Рассматривая моду как часть массовой культуры логично обратиться именно к американскому 

изданию, так как Париж выступает скорее, как центр высокой моды, Лондон в середине века 

заявил о себе как центр субкультурной, уличной моды, а в контексте экологической концепции 

современная мода стремится к полицентричности и на карте появляются все новые «острова 

идентичности». Кроме того, монокультура, распространившаяся на весь мир, имеет в основе 

западные, американские ценности. Таким образом, США предстают центром формирования 

массовых ценностных ориентиров и эстетических эталонов восприятия женской красоты и 

телесности [4, с. 70; 5]. 

В результате исследования авторами выделено семь периодов становления принципов 

экологической концепции в женском костюме: I период (конец XIX — начало XX в.); II период 

(годы Первой мировой войны); III период (20–30-е гг.); IV период (годы Второй мировой 

войны); V период (послевоенные годы — 50-е гг.); VI — период (60–90-е гг.); VII — начало 

XXI века (рис. 1). 

 

Рисунок 1. Периоды формирования экологической 

концепции в женском костюме XX–XXI вв. (разработано авторами) 

Предпосылки возникновения экологической концепции. Наибольшее количество 

трансформаций в женском костюме произошло в XX веке и потому логично начать 

исследование с конца XIX — начала XX века. Костюм в рассматриваемый период далек от 

естественных форм человеческой фигуры. Это сложная декоративная конструкция, 

произведение искусства. Историк моды, куратор и директор музея Технологического института 
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моды Валери Стил в статье, посвященной выставке о моде и визуальной культуре рубежа 

XIX–XX века акцентирует внимание на неестественности женского силуэта: «…парижская 

модница являла собой символическую квинтэссенцию модерна … Прекрасная и 

соблазнительная, она в то же время выглядела чересчур опасной и неестественной … женщина 

скорее трансформировала себя, превратившись в доселе невиданное создание — наполовину 

куклу, наполовину божество» [6]. 

А историк моды, профессор Лондонского колледжа моды Элизабет Уилсон называет 

модниц того периода «в высшей степени искусственными творениями», стремящимися «заново 

изобрести природу» [1, c. 2]. И указывает на утерянную связь эстетики и натуральности: 

«Великий XIX век действительно создал новую идею красоты, скрытой в «безобразии»; связь 

между красотой и «естественностью» была разрушена. Согласно новым критериям вкуса 

«красивым» считалось именно «неестественное», «экзальтированное», даже искаженное» 

[1, c. 122]. 

Художник и теоретик искусства Уильям Моррис нелестно сравнивал своих модных 

современниц с креслами, обитыми тканями и «узлами с тряпками» [7, с. 67]. Он был близок 

кружку художников-прерафаэлитов и поддерживал их философию, вдохновленную природой 

и ее естественной красотой. Они видели женский костюм как более свободное в сравнении с 

актуальной модой платье с объемными пышными рукавами и категорически отказывались от 

корсетов и кринолинов. Такой наряд вошел в историю под названием «эстетическое платье»2. 

Изобретать природу заново помогали различные приспособления, трансформирующие 

женскую фигуру и деформирующие ее пропорции, главным из которых был корсет (рис. 2). Он 

утверждал торжество человека над природой, был своеобразным символом прогресса, означал 

«победу стандартизированной формы над индивидуальными особенностями анатомического 

строения тела». Подчеркнуто неестественный утонченный силуэт символизировал «новую 

телесность эпохи технологического прогресса» [8, с. 66]. 

  
а      б 

Рисунок 2. Модный женский силуэт начала XX века: 

а — VOGUE Sep 21, 1905; Vol. 26(12), с. 340; б — VOGUE Sep 14, 1905; Vol. 26(11), с. 244 

 
2 Вайнштейн Ольга. Эстетическое платье // Arzamas. — URL: https://arzamas.academy/micro/moda/10 (дата 

обращения: 4.11.21). 
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Женский модный костюм был предметом споров, критике подвергалась его 

функциональность и излишне искусственная эстетика. Дискуссии велись о корсете и его вреде 

для здоровья. 

Рассматриваемый период также примечателен политическими спорами о 

государственном строе, и костюм являлся одним из изучаемых вопросов. Социалисты 

предлагали свою концепцию, в которой одежда должна была стать не только более 

функциональной, но и послужить средством объединения, символом нового общества 

[1, с. 206]. 

Стоит отметить, что в то время модный костюм был доступен немногим и служил 

признаком достатка. А женщина представала как символ статуса своего спутника мужчины. 

Модница того времени — это состоятельная дама, супруга или содержанка [9, c. 30]. 

Влияние на костюм оказывает и формирующееся движение за права женщин — 

феминизм. Первая волна которого связана с суфражистками. Образованные и обеспеченные 

они представляли ту аудиторию, к которой традиционно обращены модные тенденции. Они 

критиковали актуальный костюм за его нефункциональность, сложность и отсутствие 

комфорта. Еще в 50-ых годах XIX века американские суфражистки предложили свой вариант 

женского образа. Костюм состоял из просторных брюк на манер турецких шаровар, поверх 

которых носилась укороченная юбка, лиф оставался традиционным для моды того времени. Он 

получил название «блумерский» по имени одной из изобретательниц Амелии Блумер. Хотя 

костюм был положительно встречен в кругах феминисток, он не получил широкого 

распространения, так как подвергся жесткой критике и стал предметом насмешек и обвинения 

в мужеподобии со стороны общественности [1, с. 202; 9, с. 51]. 

На рубеже веков в процессе эмансипации образ жизни женщины в развитых странах 

претерпел значительные изменения. Доступ к образованию, экономическая независимость 

открыли для них новые сферы социальной деятельности: работа и активные формы досуга, в 

частности популяризация спорта требовали одежды более комфортной и функциональной. Это 

отразилось на модном силуэте, который стал более спокойным, свободным (рис. 3а). 

Появляется специализированная одежда для спортивных занятий (рис. 3б), в которой 

происходит еще больше смелых трансформаций 3 : укорачивается длина юбки, упрощается 

корсет, уменьшается количество ткани и декора, все чаще в женской спортивной одежды 

появляется такой типично мужской ассортимент как брюки [1]. 

В то же время стремительно развивается производство модного костюма как отрасли 

промышленности. Это приобщает к ранее элитарной моде все большие слои населения. 

Промышленное производство также требует упрощения. Знаменитый Поль Пуаре говорил, что 

это негативно влияет на моду, ведь для коммерческой выгоды «нужна серийная продукция, 

которую можно будет продать всем и каждому» и для тиражирования выбираются «самые 

безликие и бессодержательные образцы…» [10, c. 346, с. 400]. 

Таким образом, конец XIX — начало XX в. можно выделить как I период в 

рассматриваемой хронологии. В это время женский модный костюм трансформируется, 

становясь проще и лаконичнее. Предпосылками для этого процесса выступают: 

• изменения образа жизни, новые социальные роли и виды деятельности, 

увеличение мобильности и социальной активности; 

 
3 Людмила Алябьева. Как одевались первые спортсменки // Arzamas. — URL: 

https://arzamas.academy/materials/459 (дата обращения: 4.11.21). 
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• критика за отсутствие функциональности и эргономики со стороны 

медицинского сообщества, политических движений, критика эстетического 

облика за излишнюю искусственность; 

• рост популярности спортивных занятий среди женщин; 

• становление массового производства и приобщение к моде все больших слоев 

населения. 

  
а        б 

Рисунок 3. Женский костюм начала XX века: а — модный женский силуэт. VOGUE Sep 15, 

1910; Vol. 36(6), с. 42; б — костюм для занятий теннисом. VOGUE Sep 1, 1910; Vol. 36(5), с. 1 

Таким образом, в I периоде женский костюм начинает стремиться к обеспечению 

физического комфорта, эргономичности, он избавляется от излишних элементов и 

искусственной деформации фигуры. Все чаще появляются черты, характерные для мужского 

костюма, так как в нем ранее уже были решены вопросы удобства и функциональности, а 

женской моде еще только предстояло адаптироваться к новым условиям. 

II период — Первая Мировая война ускорила и закрепила преобразования, 

обозначившиеся еще в начале века, такие как: отказ от корсета, уменьшение длины юбки, 

сдержанная цветовая гамма и смена нарядных тканей на более практичные. В это время 

женщины вынуждены приспосабливаться к мужским ролям, и в процессе они одновременно 

подстраивают мужской гардероб под себя [11; 12]. 

Одежда не подчеркивает фигуру и тем более не формирует ее как было в предыдущий 

период, основная задача — дать возможность свободно двигаться. Силуэты становятся 

объёмными, нет четкой посадки по фигуре, конструкции выполнены с большими прибавками. 

Карманы, застежки, пояса, пуговицы, воротники и канты актуальные для военной формы 

появляются в модном костюме дам. Женский образ все больше сближается с мужским (рис. 4). 

Зародившееся понятие комфорта в женской одежде как основная тенденция развивается 

и в послевоенные годы [13]. Под этим предлогом происходит все большая «маскулинизация 
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женского костюма». Первая мировая война запустила гендерные трансформации, которые 

преобразовались в один из основных движущих механизмов моды XX–XXI века [12]. 

  
а      б 

Рисунок 4. Женский костюм в период Первой мировой войны: 

а — VOGUE Sep 1, 1915; Vol. 46(5), с.7; б — VOGUE Sep 1, 1915; Vol. 46(5), с. 2 

Модный образ послевоенного III периода — образованная, экономически независимая, 

активная молодая женщина. Она постоянно находится в движении: работает, занимается 

спортом, танцует. И костюм продолжает изменяться, подстраиваясь под новый стиль и ритм 

жизни энергичной горожанки (рис. 5). «Модные течения, господствовавшие с 1919 до 1939 

года, были адресованы преуспевающей femme modern (современная женщина)» [6, с. 103]. 

  
а       б 

Рисунок 5. Женский костюм 20–30-ых годов XX века: 

а — VOGUE Sep 1, 1920; Vol. 56(5), с. 1; б — VOGUE Mar 1, 1925; Vol. 6 (5), с. 11 
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Стремясь подчеркнуть новоприобретённые возможности и равенство полов в социуме 

женский костюм приобретает внешнюю аскетичность и маскулинность. Происходит 

дальнейшая адаптация вещей из мужского гардероба под женщин «…строгий деловой костюм 

являлся обязательной составляющей гардероба, идущей в ногу со временем женщины» 

[6, с. 98]. Процессу способствует творчество Габриэль Шанель. Она активно внедряла в 

женский костюм не только традиционно мужской ассортимент, но и ткани, ранее не 

используемые в женской одежде [1, с. 46]. 

В моде стиль а-ля гарсон, стройная, угловатая девушка с почти мальчишеской фигурой 

и коротко стриженными волосами. Утягивающее белье помогает сгладить женственные формы, 

а не подчеркнуть их как было в предыдущий период. Теперь задача по формированию модного 

силуэта от одежды переходит на физическую культуру и спорт. В женских журналах 

появляются упражнения и советы по поддержанию фигуры. Перед модницами ставится новая 

задача — худеть (рис. 6). 

Профессор Йоркского университета Сьюзан Дж. Винсент отмечает, что современное 

восприятие телесности сложилось именно в это время. «Идеальное тело, образ которого 

сформировался в течение нескольких десятилетий после Первой мировой войны, было не 

только загорелым и физически крепким — оно также было стройным и молодым». Также этот 

период заложил современное отношение к «нормам демонстрации обнаженного тела» и 

обозначил «смещение фокуса внимания с одетого на обнаженное тело» [8, с. 210–211]. 

Теперь статус демонстрировал не сложный костюм, а ухоженное, подтянутое тело, 

покрытое загаром. Это означало, что есть возможность и время отдыхать, путешествовать, 

ухаживать за собой и заниматься спортом. В сравнении с искусственной утонченностью начала 

XX века, несомненно, восприятие телесности приблизилось к естественности. 

  
а      б 

Рисунок 6. Женский силуэт 20–30-ые гг. XX века: 

а — VOGUE Mar 15, 1925; Vol. 65(6), с. 28; б — VOGUE Mar 1, 1935; Vol. 85(5), с. 70 
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Итоги III периода можно обозначить следующими пунктами: 

• функциональность и эргономичность становятся необходимыми качествами 

костюма; 

• трансформация гендерных ролей, отражается в образности адаптацией элементов 

мужского костюма в женском; 

• происходит переход от формирования модного силуэта костюмом к созданию 

модной фигуры при помощи спорта и правильного питания; 

• формируются близкие современным представления о телесности и нормах 

обнаженности. 

Таким образом, первые три периода в женском костюме зарождается понятие 

«естественности», основанное на антропоморфизме. Это важный и актуальный критерий при 

формообразовании костюма с позиций экологической концепции. Авторами предлагается 

обозначить его как «принцип естественности». Его основные качества — повышенная 

эргономичность, отсутствие деформирующих фигуру элементом и ориентированность на 

натуральные, природные пропорции человеческой фигуры как эталон красоты и гармонии. 

Стоит отметить важную тенденцию — в довоенные годы возникает голливудский стиль. 

Фильмы становятся новой модной «витриной» для демонстрации моды и формируют 

«идеологию потребления». Париж уже не является единственным центром моды, Новый свет 

начинает диктовать свои тенденции. Иной идеал женской красоты «эталон чувственной 

блондинки» зарождается под влиянием кинематографа [1, с. 157, 159; 15, с. 74]. 

Черно-белое кино создает утонченный, рафинированный образ дивы, вновь уподобляя 

женщину произведению искусства (рис. 7). Вот только идеал этот живет на экране, в рекламе и 

глянцевом журнале. И на протяжении всего XX-го века он все более отдаляется от реальности, 

утрачивает достоверность. «Женское тело становится средоточием конфликта между природой 

и культурой, постоянным поводом для споров и сомнений» [15, c. 75]. Вновь противопоставляя 

культуру и природу, безукоризненное тело, лишенное проявлений телесности, искажает 

восприятие реальности и негативно влияет на самооценку молодых женщин, формируя 

недостижимый идеал «миф о красоте». И для его достижения в ход идет все: спорт, диеты, 

пластическая хирургия. А на пути к нереальному идеалу часто утрачивается индивидуальность 

и здоровье женщины [15–17]. 

   
а     б    в 

Рисунок 7. Образы в «голливудском стиле»: а — обложка VOGUE Nov 1, 1949; Vol. 114(8); 

б — обложка VOGUE Sep 1, 1940; Vol. 96(5); в — обложка VOGUE Sep 1, 1946; Vol. 108(4) 

https://kostumologiya.ru/
http://izd-mn.com/


Научный журнал «Костюмология» 

Journal of Clothing Science 

2021, №4, Том 6 

2021, No 4, Vol 6 

ISSN 2587-8026 

https://kostumologiya.ru 
 

Страница 10 из 17 

06IVKL421 
Издательство «Мир науки» \ Publishing company «World of science» http://izd-mn.com 

В IV периоде в женском костюме постепенно зарождаются ностальгические 

тенденции. Вторая мировая война вновь обратила внимание на функциональность в одежде, 

в образах, как и во времена Первой мировой явно читались мотивы военной формы, но силуэты 

стали более женственными, а внутренняя отделка часто делалась из тонких деликатных тканей, 

контрастирующих с суровостью внешнего облика. Появились мотивы романтического стиля 

«реакционной моды» [1, с. 49]. 

Развив идею комфорта в III периоде, костюм вновь обращается к формированию силуэта 

одеждой. Военный романтизм уходит от естественности в угоду образной выразительности. Но 

если в начале века это была гипертрофированная женственность, сейчас обыгрывается идея 

сильной женщины, равенства полов. Контраст мужественности и женственности 

прослеживается и в актуальных пропорциях, где широкие плечи подчеркивают тонкую талию 

(рис. 8а). Яркий пример «костюм Адриана» (рис. 8б), популярный в Нью-Йорке в годы Второй 

мировой войны [1, с. 132; 12]. 

  
а      б 

Рисунок 8. Женский костюм в период Второй мировой войны: 

а — обложка VOGUE Mar 15, 1940; Vol. 95(6); б — костюм Адриана, VOGUE Oct 15, 1942; 

Vol. 100(8), с. 34; VOGUE Nov 1, 1947; Vol. 110(9), с. 144 

V период — 50-ые годы. Кульминацией ностальгического романтизма стал нью-лук, 

представленный Кристианом Диором в Париже 1947 года. Несмотря на очевидную образую 

ассоциацию с природой, а именно цветком, тенденция далека от экологической концепции в 

первую очередь неестественными пропорциями и жесткими конструкциями, формирующими 

фигуру. Образ не только возрождал утонченный женский силуэт, но и возвращал модному 

костюму статус элитарности (рис. 9). Так как большое количество ткани, подразумеваемое 

моделью, а также ансамбль с подобранными кутюрье аксессуарами были доступны не всем 

[14]. 

Ностальгические настроения затронули не только костюм, но и социальный статус — 

женский образ в целом. Модные журналы демонстрировали счастливых домохозяек, возрождая 

идею возвращения традиционных гендерных ролей. 

Нью-лук стал последним стилем, распространённым повсеместно. Но новый образ не 

был однозначно принят общественностью и даже вызвал волну протестов, в частности со 

стороны феминисток. Возвращение к прошлым ценностям было уже невозможно. 

Альтернативную линию в моде в тот период представляет Габриэль Шанель. Она продолжает 
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развивать тему комфорта в женском костюме и создает одежду для независимых работающих 

женщин. Вместо ансамбля предлагая комплект, дополняемый аксессуарами и подходящий для 

разных случаев [1; 14]. 

Четвертый и пятый период, отмеченные ностальгическими настроениями, 

продемонстрировали невозможность возвращения к образности и ценностям прошлого. 

   
а     б    в 

Рисунок 9. Образ в стиле нью-лук: а — обложка VOGUE Feb 15, 1948; Vol. 111(3); б — 

обложка VOGUE Apr 15, 1956; Vol. 127(7); в — обложка VOGUE Jun 1, 1949; Vol. 113(10) 

Традиционно принято разделять моду второй половины века на десятилетия, так как 

каждое из них обладает своей стилистикой, образностью. Но, рассматривая историю моды XX 

века через призму формирования экологической концепции, акцентирующей внимание на 

особом отношении к телесности, естественности, разнообразии и индивидуализации, можно 

объединить этот период в один — VI. Его характерные черты: 

• становление моды как части массовой культуры; 

• разнообразие стилей и субкультурных течений; 

• размытие традиционных норм; 

• индивидуализация; 

• возможность самоопределения и самовыражения. 

Вторая половина XX-го века обозначена сменой мировоззренческих установок, это 

период постмодернизма, с характерной для него фрагментарностью, непостижимостью, 

субъективностью и иронией. В этот период в процессе демократизации моды, она становится 

частью массовой культуры, а тренды теперь зарождаются на улицах. Это способствует 

многообразию стилей и субкультурных течений. И если ранее женский костюм 

трансформировался, стремясь обрести комфорт, свободу движения, то этот период можно 

назвать временем обретения свободы самовыражения [1]. 

Вторая волна феминизма и сексуальная революция в 60-ые годы изменили отношение к 

гендеру, и снова пересмотрели представление о телесности и нормах женской обнаженности. 

Мини-юбка почти полностью оголила ноги, а джинсы как никакой другой предмет гардероба 

ознаменовали равенство полов. Стирая границу между мужским и женским, зарождается стиль 

«унисекс», а в 1990-ых годах с началом 3-ей волны феминизма формируется понятие гендерно 

нейтральной, «агендерной» моды [12; 16, с. 119]. 
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Молодежные субкультуры, возникшие в длительный период спокойной жизни общества 

изобилия и свободы мнений, выявляют потенциал моды как элемента массовой культуры. Они 

демонстрируют в стиле одежды музыкальные предпочтения, социальные позиции и 

мировоззренческие идеалы. Стремление к естественности, природе как источнику инспирации 

нашло воплощение в культуре хиппи. Их эстетические идеалы были обращены в прошлое к 

этнике. Возникшая позже панк-культура, наоборот, олицетворяла нигилизм постмодернизма и 

подвергала сомнению традиционные установки общества, призывая к переосмыслению в том 

числе и эстетических норм, представлений о моде, стиле и красоте [1, с. 169; 12; 18]. 

Панк-культуру выделяют как первое проявление феномена деконструкции, позже 

развиваемого в творчестве японских дизайнеров: Иссея Мияке, Рей Кавакубо, Ёдзи Ямамото. 

А затем бельгийскими дизайнерами, выпускниками Королевской академии изящных искусств 

в Антверпене, среди которых Мартин Маржела, Анн Демёлеместер, Дрис ван Нотен и др. Этот 

метод в практике дизайна конца XX века подразумевает переосмысление принципа 

формообразования, ради постижения сути, поиска новых связей и контекстов и представляет 

«костюм как объект аналитического исследования». При этом отмечают, что при 

деконструкции костюм часто вступает в «противоречие с человеческим телом», его 

естественными формами и пропорциями [18; 19]. 

Деконструктивизм стал реакцией на социальные трансформации, изменения «в 

эстетических и идеологических структурах». Деконструкции, как тотальному переосмыслению 

подвергся не только костюм, но и содержание понятий гендер, эстетика, традиции, мода, 

красота и время [18]. Разрушение традиционных норм свидетельствовало смене 

мировоззренческой парадигмы. 

Современный этап — VII период. Ощущение неопределенности привело к осознанию 

необходимости поиска нового языка и выработке эстетических ориентиров, соответствующих 

XXI веку. Как наиболее жизнеспособную теорию исследователи выделяют такое 

интеллектуальное течение как метамодернизм, отмечая, что на данный момент — это 

«преимущественно эстетическая концепция» актуальной культуры. В нем отражено 

дестабилизированное состояние современного общества, включая проблемы экологии, 

социальное неравенство, экономическую нестабильность и прочее [20]. 

Мода, являясь элементом современной культуры, также реагирует на социальные 

трансформации. Проблемы экологии нашли отражение в экомоде, осознанном потреблении, 

устойчивом дизайне. Пройдя этап утопических идеалов субкультуры хиппи в 60-ых годах и 

волну популярности «экошика», направленного лишь на стилистику, в новом тысячелетии в 

моде стал формироваться целостный подход, основанный на альтернативном потреблении, 

устойчивости и этике [21, с. 60]. 

Помимо физических факторов воздействия на природу индустрии производства одежды, 

этических аспектов и необходимости смены модели потребления экологическая концепция 

затрагивает и эстетические нормы, представления о красоте в контексте естественности, 

натуральности [3]. 

За XX–XXI вв. культура преодолела путь от стремления человека подчинить себе 

природу к попыткам гармоничного взаимодействия на основе этических принципов. А модный 

силуэт от стандартизированных пропорций, формируемых костюмом к естественности и 

принятию многогранности красоты и индивидуальности. 

Предыдущий VI период обнажил искусственность представлений о телесности, расе, 

сексуальности, подверг переосмыслению понятия красоты, возобновив диалог естественного и 

искусственного, природы и культуры, обозначил необходимость формировать новое, иное 

восприятие. Размывание гендерных границ, трансформация представлений о телесности под 
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воздействием таких движений как бодипозитив и бодинейтральность утверждают возможность 

личного выбора. Свобода самовыражения и индивидуализм — важные черты современной 

моды [1; 12]. 

Индивидуализацию можно выделить как второй основополагающий принцип в 

формообразовании костюма в контексте экологической концепции. Она проявляется с 

технологической стороны в адресном проектировании, обеспечивая сохранение ресурсов при 

производстве и потенциальную долговечность изделия на основе дизайна, отвечающего 

потребностям покупателя. Таким образом, принцип естественности, основанный на 

антропоморфизме и принцип индивидуализации образа приобрели ключевое значение в теории 

экологического проектирования костюма. 

Согласно стремлению к индивидуализации образа одежда как невербальный язык 

должна транслировать многообразие. Но парадоксальным выглядит проект голландского 

фотографа-концептуалиста Ханса Эйкелбома. Он в течении нескольких лет фотографировал 

людей с улиц городов мира. На его работах представители различных культур и этносов, типов 

телосложения, возрастов создают череду образов, воссозданных как под копирку. Автор 

отмечает, что на смену субкультурам приходит «серость», «пугающее однообразие»4. 

Отчасти это проявление монокультры, под влиянием которой западные ценности, 

модели поведения и в том числе визуальные образы распространяются по миру, заменяя 

местные традиции. С позиций экологической культуры, поддерживающей многообразие, это 

одна из негативных сторон глобализации, которую необходимо преодолеть. Но также в этом 

можно усмотреть стремление к анонимности, осознанное или нет желание смешаться с «серой» 

толпой как результат усталости от информационного шума и сверхскоростей современного 

мира. Сейчас одежда часто утрачивает функцию маркера и дает возможность выбора 

демонстрировать или нет свой статус, гендер, степень обнаженности, личные качества и 

индивидуальные особенности. 

Другая созвучная тенденция — концепция оверсайз. Феномен заявил о себе в 90-ые годы 

сначала в спортивном стиле. Чуть позже в модной аналитике появляется понятие «коконинг», 

представленный мягкими объемными формами преимущественно верхней одежды и 

обозначающий стремление к «обособлению, ценности личного пространства». Объемные вещи 

периодически возникали в модном костюме, но на рубеже XX–XXI веков они стали 

преобладать. Их преимущества в том, что они обеспечивают физический комфорт и свободу 

движения, а также дают ощущение психологической защищенности, «без жесткого 

отождествления личности и тела» они гендерно-нейтральны и не акцентируют внимания на 

телосложении [13]. 

Пандемия и локдаун, сломавшие привычный ритм жизни, усилили эту тенденцию, 

показав, как сложно покинуть обособленный кокон и отказаться от расслабленно домашнего 

стиля. Они вывели на улицы объемные, уютные вещи, которые прочно обосновались в 

повседневных образах в последние годы. Оверсайз отражает новую телесность, не 

акцентированную, скрытую от посторонних глаз, обеспечивает повышенную эргономичность, 

комфорт и свободу, отказываясь от конструирования идеального силуэта. 

Важная составляющая современного общества, оказывающая непосредственное 

влияние на моду — цифровая культура. Во время изоляции люди еще больше ушли в 

виртуальное пространство. Стремительно развивалась цифровая культура и коммуникации, 

сформировался тренд на цифровую моду. Уже несколько лет привлечение цифровых 

 
4 Ханс Эйкелбом: «Люди все реже относят себя к субкультурам». URL: 

https://garagemca.org/ru/materials/1862?id=213 (дата обращения 1.10.21). 
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технологий предоставляло возможность персонализации продукции и привлечения покупателя 

к процессу проектирования. Такой подход отвечает устойчивой концепции, исключая 

перепроизводство, экономя ресурсы и обеспечивая индивидуальность. Но в последнее время 

стало формироваться новое направление в моде — цифровая одежда для виртуальной 

реальности: социальных сетей, видеоигр, онлайн-встреч. Вещи, которые не существуют в 

реальности и предназначены для аватара — цифрового двойника. Мы перешли на новый этап 

формирования идеального образа, новой виртуальной телесности, к не ограничивающей 

фантазии возможности самовыражения и самопрезентации не скованной природными 

формами, особенностями телосложения и прочим5. 

До XX века трансформации фигуры происходили при помощи одежды, жестких 

каркасных форм и накладок, формирующих актуальный силуэт. В XX веке постепенно 

обозначился переход к формированию непосредственно тела при помощи спорта, диет и 

пластической хирургии. В XXI веке мы начинаем создавать свой идеал в виртуальном 

пространстве. 

Позволит ли экологическая культура в сочетании с инновационными технологиями 

сформировать представление о телесности, приближенное к природе, основанное на здоровье, 

гармоничности и разнообразии, оставив искусственные идеалы в виртуальном пространстве? 

Или же создаст новые критерии недостижимого «совершенства»? 

Вывод: в результате исследования становления экологической концепции в женском 

костюме XX–XXI вв. на фоне социокультурных трансформаций авторами выделено 

7 периодов, отличающихся эстетическими ориентирами, влияющими на формообразование 

женского костюма и модного силуэта. 

1 период — в начале XX века женский костюм отходит от нарочитой декоративности, 

символизирующей победу человека над природой к более спокойным и эргономичным формам. 

Этому способствуют новые социальные роли, зарождающееся движение феминисток, критика 

не функциональности и искусственной эстетики актуального модного костюма, рост 

популярности спортивных занятий и становление массового производства одежды. В этот 

период наметились тенденции к изменению женского костюма. 

2 период — Первая мировая война усилила и развила тенденции прошлого периода, 

обозначив функциональность и свободу движения как необходимые условия женского костюма 

в военные годы. 

3 период — мирное время закрепило и переосмыслило в новых образах и формах 

эргономичность и комфорт как обязательные составляющие костюма. Происходит сближение 

женского и мужского костюма, в образах обыгрывается равноправие. Сложным 

деформирующим конструкциям и накладкам на смену пришел спорт и здоровый образ жизни, 

формирующий красивую естественную фигуру, новые представления о телесности и нормах 

обнаженности. 

4 период — Вторая мировая война вновь обозначила функциональность как основное 

качество костюма, но период отмечен зарождением ностальгических тенденций. Игра 

мужественности и женственности в образе приобретает искусственные преувеличенные 

формы, возвращаются деформирующие пропорции накладки, костюм вновь начинает 

формировать модную фигуру. 

 
5  Цифровая мода: будущее fashion-индустрии или краткосрочный тренд // журнал Fashion Factory 

[Электронный ресурс]. URL: https://blog.fashionfactoryschool.com/blog/obzor-rynka/obzory/583-czifrovaya-moda-

budushhee-fashion-industrii-ili-kratkosrochnyij-trend (дата обращения 07.11.21). 
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5 период — кульминацией ностальгических тенденций становится нью-лук. 

Параллельно продолжается развитие концепции, заложенной 3 периодом и основанной на 

удобстве и эргономичности костюма. Итогом противостояния двух тенденций, становится 

понимание невозможности возвращения прежних эстетических и социальных норм. 

6 период — объединяет большой временной промежуток, примерно с 60-ых годов до 

конца XX века, подчиненный философии постмодернизма. Период отличается многообразием 

стилей и субкультурных течений, свободой самовыражения. И заканчивается феноменом 

деконструкции в моде, подвергшем сомнению не только эстетику костюма, но и общепринятые 

социальные нормы и ценности. 

7 период — осознание необходимости формирования новых эстетических ориентиров, 

основанных на современном состоянии культуры, включающем экологическую концепцию, 

информационные технологии, новые виды коммуникаций, индивидуальность, право на 

самоопределение и ценность личного опыта. Начало XXI века в противоположность XX 

провозглашает победу индивидуальности над стандартизацией. 
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The formation of the environmental concept 

in the context of the transformation of women’s costume 

in the XX–XXI centuries 

Abstract. The formation of environmental culture in the XXI century affected the formative 

strategies of women’s costume. The principle of naturalness based on anthropomorphism and the 

principle of individualization became essential. The evolution of the ecological concept in women’s 

costume took place against the backdrop social and cultural transformations. The culture has overcome 

the path from the desire for subordination of nature to attempts of harmonious interaction based on 

ethic principles. And the fashionable silhouette — from standardized proportions formed with the 

costume to the naturalness and acceptance of complexity of beauty and individuality. 

The authors have identified seven periods of the formation of the principles of the ecological 

concept: I period (late XIX — early XX century); II period (the years of the First World War); III 

period (20–30s); IV period (the years of the Second World War); V period (post-war years — 50s); 

VI period (60–90s); VII — the beginning of the XXI century. 

Prerequisites for changes in women’s costume are the change of social roles, the formation of 

feminism, the growing popularity of sports activities and the development of mass production of 

clothes. For the first three periods the women’s costume strives to gain functionality and ergonomics. 

Design that deforms natural proportions disappears, there is a transition from the formation of 

silhouette by costume towards the formation of figure directly with sports and nutrition. The perception 

of corporality and norms of nudity is close to modern. The fourth and the fifth periods are highlighted 

by nostalgic moods, which demonstrated the impossibility of returning to the imagery and values of 

the past. The sixth period combines a large time period characterized by a variety of styles and 

subcultural trends. While the first three periods can be identified as the desire for freedom of 

movement, this period is devoted to the freedom of selfexpression. The phenomenon of deconstruction 

in fashion of the late XX century subjected to rethinking not only the principles of costume design but 

also the concept of aesthetics, conventional social norms and values. The formation of the new concept 

in costume design takes place in the beginning of the XXI century under the influence of environmental 

culture. 

Keywords: ecological culture; women's costume; corporality; fashionable silhouette; 

proportions; formation; naturalness; individuality; period; functionality; ergonomics 
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