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Актуальность обращения к теме взаимодействия моды и искусства 
связана с тем, что модельеры, дизайнеры, художники по костю-
му находятся в постоянном поиске творческих источников вдохно-

вения, новых подходов и методов его переработки при создании художе-
ственного образа костюма. 

О.Н. Лагода утверждает: «Тесное взаимодействие и взаимовлияние 
моды и искусства как явлений, как двух автономных миров, стали предме-
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том изучения значительного числа современных исследований, большин-
ство из которых носят междисциплинарный характер. Взаимопроникно-
вение моды и искусства на протяжении двух последних столетий учеными 
рассматривается с точки зрения красоты, этики и эстетики, аутентичности, 
телесности, модернизма, перформативности выставочных экспозиций... 
Основной акцент в исследованиях делается не на размежевании моды 
и искусства, а на изучении их симбиоза…» [1].

Понятие «костюм» традиционно соотносится с представлением о тра-
диционной материальной культуре. По определению В.В. Давыдовой, ко-
стюм – это более сложная система, существующая в пространстве куль-
туры и тесно взаимодействующая со многими ее элементами [2]. Эту же 
концепцию развивает в своих исследованиях, посвященных символиче-
ской функции костюма в культуре, Я.В. Быстрова. «Эволюция феноме-
на костюма в истории культуры отражает протекание сложных процес-
сов в коллективном бессознательном, в структуре архетипов»… Согласно 
мнению Я.В. Быстровой, костюм – это экран, он своеобразно моделирует 
и отражает сознание и самосознание общества, являясь специфическим 
показателем его состояния, доминирующих ценностных ориентаций [3].

Сегодня мы часто слышим о кризисе духовности. Он непосредственно 
связан с проблемами аксиологии: природы ценностей, ценностных абсо-
лютов и их критериев, понимания и усвоения ценностных смыслов, а так-
же вопросом о соотношении национальных и общечеловеческих, личных 
и коллективных ценностей и т.д. И выражается это прежде всего в под-
рыве самих основ духовности – веры, религии, морали, идеологии, нрав-
ственности. Как следствие, кризис духовности проявляется во всех сфе-
рах жизни, в том числе в культуре, искусстве, моде.

Концепция духовности как стремление к «высшим ценностям» духа 
ставит перед индустрией моды, как и перед искусством в целом, задачи, 
связанные с духовно-нравственным развитием и воспитанием личности. 
Романтический символизм и его наследие, основанные на концепциях ду-
ховности, связанные с философской и религиозной ориентацией, с сокро-
венными психологическими переживаниями и индивидуалистическими 
движениями души человека, могут служить основой творчества для со-
временного искусства, в том числе и искусства костюма.

Еще в первой половине XIX в. в европейском искусстве возникло такое 
направление, как романтизм [4]. Исходным пунктом романтического миро-
воззрения явилось открытое неприятие действительности, признание не-
преодолимой пропасти между идеалами и реальным бытием. Это стало по-
будительным мотивом к поискам разрешения противоречий не в реальном 
мире, а в мире фантазий – в искусстве [5]. Способом выражения основного 
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принципа романтизма – двоемирия – стал символизм. Романтический сим-
волизм явился органическим соединением мира иллюзорного и реально-
го, что проявилось в появлении метафоры, гиперболы, поэтических сравне-
ний. Для него также были характерны мистификация и мифологизация [6].

На основе романтического символизма сформировался символизм – 
первое литературно-художественное направление европейского модер-
низма, возникшее в конце XIX в. во Франции, ставившее перед собой цель 
вернуть приоритет духовного над материальным [7].

Символизм в изобразительном искусстве стал визуальным эквивален-
том символизма в литературе. Представители живописного символизма 
выступали за эмоциональную наполненность работ, они утверждали, что 
произведение должно рассказывать некую историю, производить впечат-
ление, побуждать к размышлениям. Направление стало общеевропейским 
явлением, но наиболее глубокое развитие получило в России. Русский 
символизм стал не просто художественным направлением, а мировоз-
зрением. Концепция русского литературного символизма складывалась 
из понимания того, что высокая степень материальной цивилизации с низ-
ким уровнем духовной культуры приведет к всеобщему упадку, поэтому 
выход один – создание нового уровня бытия, ориентированного на духов-
ные ценности. В изобразительном искусстве символизм не стал стилевым 
направлением, а существовал, скорее, как общность творческого метода. 
У мастеров слова художники переняли умение работать с аллюзией (наме-
ком), тягу к «призрачному», т.е. уход от видимости, создание таинствен-
ной атмосферы. Основой художественного образа стал образ-символ, на-
деленный возвышенным содержанием.

В работах С.С. Аверенцева, известного исследователя европейской 
и русской культуры, историка, филолога, символ в искусстве рассматри-
вается как универсальная эстетическая категория. Предметный образ 
и глубинный смысл выступают в структуре символа как два полюса, не-
мыслимые один без другого. Переходя в символ, образ становится «про-
зрачным»; смысл «просвечивает» сквозь него, будучи дан именно как 
смысловая глубина, смысловая перспектива [8].

Смысловая структура символа многослойна и рассчитана на актив-
ную внутреннюю работу воспринимающего его. Восприятие символа ба-
зируется на ассоциативности человеческого мышления. Символ позволя-
ет постичь то, чего нельзя выразить словами, что находится за пределами 
чувств. Этот смысл нельзя разъяснить, сведя к однозначной логической 
формуле, а можно лишь пояснить, соотнеся его с дальнейшими символич-
ными сцеплениями, которые подведут к большей рациональной ясности, 
но не достигнут чистых понятий [8].
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В данной работе предпринята попытка создания костюма для реклам-
ного образа на основе художественных принципов и творческих методов 
романтического символизма с его концепцией глубинного, духовного под-
хода к созданию произведения, которая может стать прекрасной основой 
для творчества.

В качестве основных творческих методов использованы метафора 
и гипербола. Согласно определению, данному в словаре лингвистиче-
ский терминов, метафора означает перенос и употребляется для образно-
го выражения понятия. В русском языке посредством метафоры возможно 
употребление слова или выражения в переносном смысле – для большей 
образности, т.е. перенесение на один предмет или явление характерных 
признаков другого предмета или явления [9].

Н.Н. Стор в своей работе «Смыслообразование в графическом дизайне. 
Метаморфозы зрительных образов» рассматривает возможность исполь-
зования литературных тропов как инструмента для создания визуального 
образа в дизайне. Согласно его мнению, метафора в дизайне – нахождение 
наглядного эквивалента для выражения невидимого смысла. 

Роль метафоры как приема художественно-образного мышления в ис-
кусстве и в человеческом познании неоспорима. Она обновляет предмет, 
показывает его в неожиданном ракурсе, создает чувственно конкретный, 
рельефный образ, выражает живые, но скрытые, глубоко запрятанные 
чувства, усиливает впечатление. Метафорический тип визуализации 
смысла концептуален и основан на монтаже различных элементов, име-
ющих часто символическое значение, посредством взаимодействия кото-
рых возникает смысл, лежащий, как правило, за пределами этих элемен-
тов. Смысл, содержание, как огонь, высекаются из их столкновения [10].

Гипербола означает преувеличение. Гиперболизация в эстетике – это 
способ художественного обобщения, при котором художественная образ-
ность достигается путем намеренного преувеличения какого-либо свой-
ства, качества, особенностей предмета, явления или процесса. 

По мнению Н.Н. Стор, гиперболизация как художественный прием 
широко используется в фольклоре, сказках, декоративно-прикладном 
искусстве, где она выполняет специфическую идейно-стилистическую 
функцию художественного синтеза различных граней реальности: един-
ства реалистического и фантастического, трагического и лирического, 
конкретно-исторического и общечеловеческого [10].

Язык моды, как и язык искусства и дизайна, – это язык образов и симво-
лов. В качестве символов выступают и отдельные элементы костюма, и сам 
костюм в целом. Искусство костюма располагает своей системой услов-
ных знаков в виде форм, линий, цветов и т.д. Все вместе они соотносят-
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ся как слово, предложе-
ние и законченный текст. 
Цель символической си-
стемы костюма – передать 
информацию от художни-
ка к зрителю. В этой связи 
костюм выполняет опосре-
дующую функцию, являет-
ся способом установления 
коммуникации между кода-
ми и источником информа-
ции. Чаще всего они имеют 
сходство, которое благодаря 
цепи ассоциаций вызыва-
ет в человеческом вообра-
жении образное представ-
ление. Этим утверждается 
попытка логического ос-
мысления костюма как спо-
соба отражения действи-
тельности [11, 12].

На примере представ-
ленной модели можно уви-
деть на практике, как ра-
ботают ассоциативные 
связи при создании образа- 
символа. 

Ни́фльхе́йм – так мож-
но назвать данную мо-
дель. Ни́фльхе́йм – в гер-
м а н о - с к а н д и н а в с ко й 
мифологии один из девяти 
миров, земля льдов и тума-
нов [13, 14]. Данная модель 
представляет собой об-
раз-символ хрупкой приро-
ды под натиском беспощад-
ной природной стихии льда. 

С точки зрения эзоте-
рики стихия – это энергия. 
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Стихия льда формируется природой в процессе взаимодействия воды, ве-
тра и холода. Вода – основа возникновения и сохранения жизни на Земле. 
Да и не только жизни. Обладая особыми свойствами, вода, словно гигант-
ский зодчий, создает земной рельеф. Это постоянное движение, непрекра-
щающийся процесс. Это основная характеристика этой стихии. 

Ветер – это одно из самых уникальных природных явлений. Мы не мо-
жем его увидеть, потрогать, но способны наблюдать результаты его прояв-
ления. С точки зрения метеорологии, это горизонтальное движение слоев 
воздуха из зоны с высоким атмосферным давлением в зону низкого, со-
провождающееся определенной скоростью. 

Холод – это пассивность, поглощение энергии, охлаждение и вместе 
с тем это сохранение вещества [13, 14].

Для создания эффекта ледяных глыб, их геометрической структуры 
использовались геометрические фигуры тетраэдр и октаэдр. При их помо-
щи в модели получен эффект массивности, угловатости, жесткости фор-
мы. Массивная юбка в пол создает ощущение величия стихии и масштаб-
ность ее проявления. Корсет, плотно облегающий торс и подчеркивающий 
тонкую хрупкую талию, усиливает контраст восприятия формы платья 
и тела девушки. Это зрительно помогает создать ассоциации заблокиро-
ванного, схваченного, смороженного, закованного в оковы льда, заледе-
невшего внутри живого объекта. 

Образ дополнен соответствующими макияжем и причёской. Грим 
на коже, ресницах, бровях белого цвета, помогает придать лицу модели 
эффект застывшей статуи. В прическе сохранена природная естествен-
ность волос, трепещущих и развевающихся под воздействием порывов ве-
тра. Белая пудра создает эффект инея.

Конечно, при восприятии любого произведения искусства, в том чис-
ле костюма, немаловажную роль играет подготовленность зрителя к это-
му восприятию, специфика его ассоциативно-образного мышления, кото-
рое является индивидуальным. 

«Каждый зритель, – говорил С. Эйзенштейн, – в соответствии со сво-
ей индивидуальностью, по-своему, из своего опыта, из недр своей фанта-
зии, из ткани своих ассоциаций, из предпосылок своего характера, нрава 
и социальной принадлежности творит образ по этим точно направляемым 
изображениям, подсказанным ему автором, непреклонно ведущим его 
к познанию и переживанию темы. Это тот же образ, что задуман и создан 
автором, но этот образ одновременно создан и собственным творческим 
актом зрителя» (цит. по: [11]).

В заключение хочется привести высказывание О.Н. Лагода: «Полу-
ченные результаты доказывают, что мода и искусство – это две сущ-
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ности, находящиеся в сложных симбиотических отношениях и подпи-
тывающие друг друга… Мода играет ключевую роль в популяризации 
искусства, в интерпретации его мотивов и их репрезентации тем, кто 
в обыденной жизни по разным причинам с искусством не связан. Мода 
сама становится предметом искусства в рамках разнообразных выста-
вочных проектов» [1].
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