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Аннотация. Вестиментарная мода, создающая художественные образы человека, руко-

водствуется эстетической значимостью организованности костюма. Однако костюм как наибо-

лее близкая к телу человека оболочка требует обеспечения комфортности существования 

его обладателя. В этом отношении важны тактильные ощущения, т. е. ощущения прикоснове-

ния и давления, возникающие на поверхности кожи. Развитие тактильной эстетики, сущность 

которой заключается в сочетании красоты и пользы, не происходило на протяжении долгого 

исторического времени, поскольку существовало пренебрежительное отношение к осязанию 

как низшему из чувств. Тактильности как элементу осязательности принадлежит особая роль 

в области вестиментарной моды, где чувство собственного Я возникает из нашего чувственно-

го бытия в мире, т. е. осязание, наряду с визуальностью, определяет степень эстетического. 

Искусство ХХ в. в практическом опыте обращалось к тактильности, наибольший вклад в «под-

чинение глаз контролю осязания» внесён художниками-конструктивистами Советской России 

в 1920-х гг. во главе с В. Е. Татлиным. В настоящее время осязательная эстетика, фундируемая 

эстетико-философскими концепциями ХХ в., в полной мере обогащает современную художе-

ственную практику. 
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Abstract. Vestigial fashion, which creates artistic images of a person, is guided by the aesthetic 

significance of the organization of the costume. However, the suit, as the shell closest to the human 

body, requires ensuring the comfort of its owner's existence. In this regard, tactile sensations are 

important, that is, sensations of touch and pressure arising on the surface of the skin. The 

development of tactile aesthetics, the essence of which lies in the combination of beauty and benefit, 

has not occurred for a long time historically, since there was a disregard for touch as the lowest of the 

senses. Tactility as an element of tactility has a special role in the field of vestigial fashion, where the 

sense of self arises from our sensual existence in the world, that is, touch, along with visual, 

determines the degree of aesthetic. The art of the twentieth century turned to tactility in practical 
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experience, the greatest contribution to the “subordination of the eyes to the control of touch” was 

made by constructivist artists of Soviet Russia in the 1920s, led by V. E. Tatlin.  Currently, tactile 

aesthetics, based on aesthetic and philosophical concepts of the twentieth century, fully enriches 

modern artistic practice. 
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costume, hygiene, textiles, physicality 
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Введение 

Сенсорная организация человека 

Исследования, связанные с модой, неизбежно рассматривают в различных ас-

пектах тело, являющееся естественной основой костюма. Однако телесным ощуще-

ниям, возникающим при соприкосновении с поверхностью одежды, не уделялось 

сколько-нибудь значительного внимания ни в функционировании моды, ни в науч-

ных трудах. Относительно недавно, в конце ХIХ в., женщина, чьё тело, деформиро-

ванное корсетом в угоду сложившимся эстетическим идеалам женственности, испы-

тывала неудобства, не могла дышать свободно, т. е. ощущения её тела при непосред-

ственном воздействии раздражителя игнорировались. Эти выводы можно найти 

в истории костюма, которую описывают различные авторы, например, М. Н. Мерца-

лова, А. Дзеньковска-Козловска, Л. Кибалова, О. Гребнева М. Ламарова, (Иллюстри-

рованная энциклопедия моды), Р. М. Кирсанова, М. Б. Романовская и др.  

С разоблачением вреда, наносимого здоровью женщин уродливой модой, и бы-

ли связаны реформы женского костюма. Инициатором реформы на основе требова-

ний гигиены в Британии выступил союз “Rational Dress Association”, основанный 

в 1881 г. Нововведения происходили при непосредственном участии английских вра-

чей, выдвигавших требования облегчения веса одежды. Авторы реформаторского 

движения призывали к созданию форм и модификаций, предоставляющих телу воз-

можность легко двигаться и не приносящих неприятных ощущений от соприкосно-

вения с одеждой. Важным и принципиально новым изменением во второй половине 

ХIХ в. стало новое рациональное решение женского костюма – разделение его на две 

составляющие части, по принципу мужского костюма. Одна из них опиралась 

на плечевой пояс, вторая – на талию, т. е. произошло разделение опорно-

конструктивной нагрузки [4, с. 37]. Реформы касались в основном женского костюма, 

поскольку в процессе эволюции мужской костюм к этому времени достиг рацио-

нальности и функционального удобства под благотворным влиянием физической 

активности. Одежда как первейшая, наиболее близкая к телу оболочка должна обес-

печивать состояние динамического баланса человека и окружающей среды. Следова-

тельно, посредством одежды человек обеспечивается комфортом, состоящим в том 

числе и из достижения телесно-чувственных ощущений. Тактильные и тактильно-

визуальные характеристики костюма неразрывны, однако вестиментарная мода отда-

вала предпочтение визуальной составляющей костюма, оставляя без должного вни-

мания тактильность.  

Осязание как контакт тела человека и материала одежды имеет существенное 

значение для обладателя костюма. Тактильная эстетика – лишь одна из сторон мно-

гогранного процесса создания моды, но имеющая центральное значение в её струк-

туре, отражающая психологию человека, регулирующая его действия как личности 

и субъекта эстетической деятельности. Она получила признание лишь с развитием 

научных представлений о сенсорной организации человека. 
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Понятие сенсорная организация человека, введённое выдающимся психологом 

современности Борисом Герасимовичем Ананьевым в 1960 г., отводит психическим 

процессам человека первостепенное значение для отражения объективной действи-

тельности. Его введение обусловлено развитием представлений о сенсорно-

перцептивных процессах как наиболее важных проявлений природы человека. Ранее 

их относили к низшим психическим функциям, составляющим периферию субъекта. 

Наука и современное общество отдают должное сенсорной организации как осново-

полагающему феномену жизнедеятельности человека, неразрывно связанному с глу-

бинными составляющими структуры личности. В состав структуры сенсорной орга-

низации входит и общий состав чувственных образов, возникающих в результате 

ощущений и восприятия, составляющих начальную стадию процесса познания мира. 

Именно ощущения являются постоянным источником знаний об окружающей среде, 

они представляют собой простейший психический процесс, отражающий свойства 

предметов при непосредственном воздействии их на органы чувств.  

Степень изученности проблемы. Изменение отношения к понятию «чувства» 

в философских трудах разных эпох 

Западная модель чувств берёт начало в классическом определении Аристотеля, 

согласно которому у человека пять чувств: зрение, слух, осязание, обоняние, вкус [3]. 

Аристотель и Платон отводили первостепенное значение зрению и слуху, поскольку 

именно они считались носителями знания, способными служить разуму. «Чувства 

и разум – такая же пара для западной понятийной традиции, что и пара инь и ян 

для Востока», как дихотомия «мужское – женское» [10]. Западная философия, начи-

ная от античности, на протяжении продолжительного исторического времени вплоть 

до ХХ в., разделяла чувства на дистанционные, к которым относила зрение и слух, 

и проксимальные: осязание, обоняние и вкус, считавшиеся низшими по сравнению 

со слухом и особенно со зрением. Проксимальные чувства отвергались как наиболее 

близкие к телу, следовательно, недостойные быть источником знания; достойными 

же признавались те, для которых характерно восприятие на расстоянии, т. е. зрение 

и слух. Такая избирательность обусловлена сложившимся отношением к телесности, 

согласно которому принципиальное значение имеет единство духа и тела. Главенство 

отдавалось зрению как имеющему отношение к материи и духу. Но в то же время 

теория восприятия Аристотеля отдавала должное осязанию как комплексу ощуще-

ний, свойственных всем живым существам, а для человека – самым избранным 

из чувств. Самое непосредственное чувство – прикосновение – у Аристотеля тракту-

ется как осуществление телом посредничества между миром материальным и душой.  

Концепции внутренних чувств, выдвигаемые философией каждого историческо-

го периода, фундированные парадигмой мировоззрения, сводились к признанию 

их важности, и время от времени демонстрировали возвраты к аристотелевскому по-

ниманию осязания. Так, арабские философы, в частности Ибн Сина, пришли к выво-

ду, что чувства, объединённые здравым смыслом, могут рассматриваться как образ-

ные, запоминающиеся и оценочные [1, c. 352]. В средневековой европейской фило-

софии идеи получили дальнейшее развитие. Среди них особенно важным представ-

ляется утверждение Фомы Аквинского о том, что «осязание является познающим», 

а «наиболее чувствительные плотью [обладающие хорошим осязанием] обладают 

и лучшими умственными способностями» [2, с. 55], т. е. был нанесён впервые удар 

по оптикоцентризму. ХVIII век следовал аристотелевскому пониманию чувств и их 

модальностей. Иммануил Кант утверждал, что чувства осязания, вкуса и запаха мо-

гут быть проводниками приятных ощущений, но они не могут быть незаинтересо-

ванными, следовательно, не могут соотноситься с прекрасным [8]. Георг Вильгельм 

Фридрих Гегель в произведении «Философия духа» делит чувства на три класса. 

К первому он относит зрение, которое «есть чувство идеального, которое мы называ-

ем светом. Зрение – благороднейшее из чувств», хотя и оно несовершенно. Звук фи-

лософ также относит к первому классу: «Звук есть полагание телесности во времени, 

движение, колебание тела в самом себе». Ко второму классу он относит обоняние 
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и вкус. Обоняние он связывает с восприятием тела в «абстрактном, простом, неопре-

делённом процессе его улетучивания, или испарения; тогда как вкус относится, 

напротив, к реальному, конкретному процессу тела, …химическим определённостям 

сладкого, горького, щелочного, кислого и солёного». Вкус имеет «непосредственное 

соприкосновение с предметом, между тем для обоняния этого не требуется». Слух 

и зрение он ставит выше, поскольку этим чувствам нет необходимости в телесном 

контакте. К самому низшему, третьему классу Гегель относит только одно чувство, 

сосредоточенное в пальцах, – осязание, которое «есть конкретнейшее из чувств», 

его отличает «сущность в отношении к массивной реальности телесного» [6, § 401]. 

За проксимальными чувствами философ, вслед за И. Кантом, признавал способность 

являться источником удовольствий, но не трансцендентности искусства. 

Философская мысль ХIХ в., обновленная учениями материализма, постановкой 

антропологической проблематики в центр внимания, появлением альтернативных 

рациональному форм осмысления бытия и человека, приходит к осмыслению огра-

ниченности дуалистической эстетики. Присущее ей приравнивание зрения к транс-

цендентности подвергается критике, осязание признаётся не только способом позна-

ния, но и моделью субъективности, в которой неразрывно связаны Я и Другой. Нель-

зя забывать и о значительном вкладе Ф. Ницше, который указывал на «чутьё, психо-

логию оттенков и изгибов», находящий «вкус во всех хороших и даже незначитель-

ных вещах» [13] и признававший обонятельную форму знания. 

Понятия: осязательный, тактильный, сенсорный, гаптический – вводились 

в научный оборот в разные времена как обусловленные трансформацией идей, по-

служивших их основанием. Тактильный анализатор как универсальный признавался 

вне зависимости от времени. Научное осмысление проблемы различения видов зре-

ния – оптического и материального – пришло из естествознания ХIХ в., когда Алоиз 

Ригль в своих трудах противопоставил первое, ориентированное на пространство, 

второму как неиллюзорному, обозначенному термином «гаптическое зрение» [11]. 

Исходя из этого рождается понятие «тактильное сознание», его применение к пла-

стическому искусству развивают Адольф фон Гильдебрандт и Бернард Беренсон.  

Проблематика сенсорности как одной из важнейших составляющих в повсе-

дневной жизни человека в начале ХХ в. привлекает внимание и социологов. К ней 

обращается Георг Зиммель в «Очерке социологии чувств» (1912), где анализирует 

всю гамму чувств и изменяющиеся во времени роли зрения, слуха и обоняния. Тему 

продолжают исследовать Роберт Парк, Эрнест Берджесс. Углубленно, с цивилизаци-

онной точки зрения, подходит к данной проблематике историк Норберт Элиас, обра-

щаясь в 1939 г. к анализу кодексов поведения, этикета и хороших манер, начиная 

с ХVI по ХIХ в. В результате анализа им установлено, что на протяжении всего этого 

периода происходило усиление контроля над тактильностью, в частности над прикос-

новениями. В работе «О процессе цивилизации: социогенетические и психогенетиче-

ские исследования» им обоснован принцип «интериоризации эмоций» [18, с. 714]. 

Далее, в 1942 г., историк Люсьен Февр продолжает исследования темы, но уже 

с иной точки зрения, выдвигая представление [20] о сенсорных основах мышления, 

которые, по его мнению, с течением времени имеют свойство изменяться. Это мне-

ние получило дальнейшее развитие в философской концепции Мориса Мерло-Понти, 

изложенной им в «Феноменологии восприятия» (1945). Он утверждал, что в силу 

своего «изначального единства» чувства вовлечены в акт восприятия. В связи с тем, 

что «проблема телесного, аспекты феноменологии тела стали одним из центральных 

направлений в аналитике ХХ века» [5, c. 300], получает признание и исходящая 

из свойств тела тактильность, вследствие этого происходит обновление эстетической 

теории и практики, которые отныне включают и осязание. Анализируя соотношение 

визуального и осязательного восприятия, Эдмунд Гуссерль, Мишель Фуко, М. Мер-

ло-Понти в феноменологической концепции выдвигают идею недуалистической ося-

зательной эстетики, в которой происходит переплетение субъекта и объекта зрения 

[10]. Отдавая должное и первостепенное значение оптическому зрению, Мерло-
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Понти подчёркивает важность тактильного опыта, который «плотно прилегает к по-

верхности нашего тела, мы не можем его развернуть перед собой, он не становится 

полностью объектом» [12, с. 406]. Таким образом, восприятие наряду со зрением 

должно включать и осязательность, как одну из его составляющих.  

Проблема актуализируется и переосмысляется философией деконструктивизма, 

теоретически обоснованного Жаком Дерридой, постструктурализма Жиля Делёза 

и многих других. Аристотелевский взгляд на осязание, согласно которому оно явля-

ется посредником между материей и мышлением, подвергается ими критике, 

как и феноменологические убеждения. Осязаемые качества – цвет, запах, звук и пр. – 

соотносит с пониманием и классификацией вещей создатель школы структурализма 

Клод Леви-Стросс в труде «Тотамизм сегодня. Неприрученная мысль» (1962). Иссле-

дования Г. Зиммеля, Л. Февра, Н. Элиаса, доказавшие эволюцию в использовании 

органов чувств, сложность анализа и перемен качества, привели к выводу о их под-

верженности социализации. Обращение к обозначенной проблематике социологов 

показало всю сложность и неоднозначность предмета изучения, принадлежащего 

одновременно и психологии, и философии, и социологии, а как оказалось позднее – 

и искусствоведению, что позволяет сделать вывод о его междисциплинарном харак-

тере. Эволюция изучения механизмов восприятия, свойственных сознанию и телу 

человека, обусловила возможность расширения темы за счёт обнаружения новых 

сторон чувств и восприятия, включения новых исследователей и подготовило почву 

для внедрения нового термина «сенсорика», включающего прежние тактильность, 

осязательность, но расширяющих их до культурного измерения действительности. 

Полемика философской среды способствовала продвижению понимания и пере-

осмыслению способов восприятия, включения в практику и других его видов наряду 

со зрением. «Осязательность является тем допредикативным восприятием, на основе 

которого складывается опыт плотского освоения мира» [14, с. 57]. Ощущение вещей 

носит осмысленный характер, а опыт осязания является составной частью эмоцио-

нальной жизни человека, он вовлечён в его психологическую и духовную жизнь. Ме-

ханизмы восприятия человека, обладающие, на первый взгляд, универсальностью, 

на самом деле осуществляют выражение аффектов восприятия, исторически и куль-

турно обусловленных. Потенциал проксимальных чувств велик и, обладая важными, 

ещё неизученными модальностями, требует продолжения исследований как в кон-

тексте социальном, так и межкультурном. Так, ещё недостаточно изучены такие чув-

ства, как обоняние и способность чувствовать вкус. Относящиеся к перцептивным 

способностям, вкус и запах играют важную роль в повседневной жизни. В противо-

стоянии с визуальным опытом, т. е. связанным со зрением, опыт осязательный заявил 

о себе на фоне концепций телесного, в которых прозвучало «обращение к телу как 

феномену, осознание его права на существование» [5, с. 302]. В процессе эволюции 

человека происходит и расширение представлений о видах ощущений и их модаль-

ностях. В настоящее время их насчитывается уже одиннадцать видов, включающих 

наряду с пятью, известными изначально – зрительными, слуховыми, вкусовыми, 

обонятельными, осязательными, такие, как температурные, вестибулярные, двига-

тельные или кинетические, вибрационные, болевые и интероцептивные. То есть си-

стема сенсорной организации расширяется, включая всё новые виды ощущений, ин-

формирующих человека об изменениях окружающей среды и её воздействии на ор-

ганы чувств.  

В случае воздействия на контактные рецепторы происходят тактильные ощуще-

ния. Фундамент тактильного искусства заложен футуристами в манифесте «Такти-

лизм», провозглашённом в 1909 г. Филиппо Томмазо Маринетти, и его эссе 1921 г. 

«Тактилизм». В ту пору тактильное искусство ещё не сформировалось как вид худо-

жественной деятельности, но футуристами предпринимались попытки его практиче-

ского воплощения, как, например, в необычной композиции Умберто Боччиони 

«Слияние головы и тела» (1911 г.), сочетающей разнородные материалы – железо, 

фарфор, глину и даже женские волосы. Однако в этом авангардном направлении  
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искусства теоретических обоснований тактильности ещё не существовало, художни-

ки приходили к важным открытиям на основе присущей им высокоразвитой интуи-

тивности. О высоко развитой художественной интуиции выдающихся творцов из-

вестно издавна и не требует доказательств, поскольку художественное чутьё не под-

даётся логическому мышлению. Художниками – представителями футуристического 

направления был найден способ пластического воплощения образов, рождённых 

их воображением, движимых архетипами бессознательного и архетипами действий. 

Эта способность стимулировать тактильное сознание была высоко оценена в даль-

нейшем искусствоведами. Именно футуристы первыми обозначили свои эксперимен-

ты как «тактилизм», выразив собственные представления о нём в манифесте.  

Связь тактильного опыта с мужским и женским началом и его значимость 

для дизайна и эстетики вестиментарной моды.  

В результате пристального внимания и осмысления тактильности в философ-

ских дискурсах и их критике, она стала цениться в пространственных видах искусств 

(в частности, в декоративно-прикладном искусстве) и дизайне, т. е. там, где объекты 

стимулируют осязательные реакции. Так, например, текстиль, который является ча-

стью декоративно-прикладного искусства, напрямую связан с тактильностью, 

как во время создания произведений, когда руки чувствуют материал пряжи или во-

локон в процессе изготовления полотна, так и во время использования этих произве-

дений, например костюма или его деталей.  

Вестиментарная мода и дизайн – технологически опосредованные формы искус-

ства, в которых осязание как контакт тела человека и материала одежды имеет суще-

ственное значение, – получили признание и в контексте осязательной эстетики. Так-

тильные и тактильно-визуальные характеристики костюма неразрывны. Одежда 

как первейшая, наиболее близкая к телу оболочка должна обеспечивать состояние 

динамического баланса человека и окружающей среды. Следовательно, посредством 

одежды человек обеспечивается комфортом, состоящим из достижения телесно-

чувственного наслаждения. Ткани, из которой эта одежда производится, имеют самое 

непосредственное отношение к комфорту – поддерживают необходимую температу-

ру, регулируют влажность и защиту от вредных воздействий. Соотнесение свойств 

тканей с мужским или женским началом также выражается их тактильными характе-

ристиками. Ткани, наиболее часто используемые для изготовления мужской одежды, 

имеют сложную структуру переплетений, плохо поддаются драпировке, сухие, шеро-

ховатые и формоустойчивые. Ткани для женской одежды более подвижные, мягкие, 

лёгкие, хорошо драпируемые. Не случайно в материаловедении существует разделе-

ние текстиля на группы, которые своим названием подразумевают их применение.  

Зрительное восприятие, обеспечиваемое оптическим зрением, фиксирует как 

мужественные тёмные и ахроматические цвета, орнаменты – мелкие геометрические. 

Как женское воспринимаются ткани мягкие, шелковистые, пушистые, скользящие, 

поддающиеся драпировке. В оптическом восприятии как женское трактуются цвета 

нежные и яркие, с крупными орнаментальными или флоральными мотивами, фигура-

тивными или динамичными принтами. С женским началом ассоциируются и изобра-

жённые на ткани темы воды, которая исторически связана с метафорой материнской 

заботы и источника молодости [7, с. 64]. Вода, символизирующая в большинстве 

культур живительную силу, эмоциональность, загадочность, связывалась с жен-

ственностью, в то же время в значении напористости, мощности, преображения слу-

жит обозначению мужественности. То есть бурный поток, водопад вызывают ассоци-

ации с мужским началом, спокойная вода – с началом женским. Обладающие разны-

ми тактильными свойствами, ткани создают ту или иную эмоциональную атмосферу 

в интерьере и его предметах. Так, лён, хлопок, шерсть вызывают ассоциации с уют-

ностью, мягкостью. Шёлк – гладкий, скользящий, тонкий и прохладный на ощупь, 

способен вызвать ощущение праздной неги. Текстура и выделка ткани придают 

ей разнообразные свойства и тактильные ощущения, например бархат передаёт 

нежность, ассоциирующуюся с женственностью. 
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Реформы женского костюма были связаны с разоблачением вреда, наносимого 

здоровью женщин уродливой модой, и призывали к созданию форм и модификаций, 

предоставляющим телу возможность легко двигаться и не приносящим неприятных 

ощущений от соприкосновения с одеждой. Примерами можно назвать творчество 

модельеров Поля Пуаре (впервые освободил женщин от корсетов), мадемуазель Габ-

риэль Шанель (выступала за удобство женского костюма), Жана Пату (первым начал 

разработку спортивной одежды из трикотажного полотна джерси). В Англии худож-

ники прерафаэлиты предложили женское эстетическое платье без корсета, которые 

носили их подруги, что было запечатлено на полотнах этих художников. На личном 

примере доказывала неудобство корсетов Айседора Дункан, предпочитавшая сво-

бодные одежды тесным корсетным платьям. Костюм в каждую эпоху отражает 

её эстетические вкусы и идеалы, способен передать всю гамму смыслов и психологи-

ческого облика своего владельца. То, как это происходит, наглядно демонстрирует 

сценический костюм актера, благодаря которому он преображается. Костюм и созда-

ваемый им образ выражает эстетические идеалы времени, в которое необходимо пе-

ренестись (мысленно).  

В выявлении его черт нет второстепенных деталей, особое значение придаётся 

нейрофизическим: эргономическим и эстетическим свойствам ткани, из которой 

он выполнен. Так, впечатление лёгкости, хрупкости, нежности, создаваемое тканью 

платья девушки, послужило источником определения социального типа – «кисейная 

барышня» [9, с. 127]. Мода ХХ в., детерминированная социальными процессами, 

принесла освобождение женскому телу, позволила ему получать удовольствие 

от одежды, в том числе и тактильное.  

Роль художников-конструктивистов в становлении новых принципов создания 

костюма 

Время становления новых принципов костюма – начало ХХ в., ознаменованное 

рождением нового направления искусства, называемым конструктивизмом.  

Один из его основоположников, Владимир Евграфович Татлин, руководствуясь 

первейшей функцией костюма человека как защитной, обеспечивающей физические 

условия его существования, предлагает комфортную, практичную, сохраняющую 

тепло одежду, т. е. своеобразного покрова человека. Татлин в своём творчестве, осо-

бенно в теории «культуры материалов», где он призывал поставить «глаз под кон-

троль осязания», следовал принципам взаимосвязанности этических и эстетических 

воззрений. Об этом Владимир Татлин писал в статье «Проблема соотношения чело-

века и вещи. Объявим войну комодам и буфетам» в газете «Рабис» в 1930 г. Татлин 

уничтожил преграды между отдельными видами искусств, его обращение к созданию 

моделей одежды было органичным продолжением исканий неутомимого изобретателя.  

Художники-конструктивисты А. Родченко, В. Степанова, В. Мухина, В. Татлин, 

А. Экстер, выполняя поставленную государством задачу обеспечения граждан удоб-

ной, красивой, отвечающей функциональным требованиям одежды, в её решении 

не упускали важного условия соответствия материала и формы, используя его физи-

ческие характеристики – мягкость или жёсткость. «Поставщик двора её Величества», 

первая русская женщина-модельер Надежда Петровна Ламанова, высоко оценённая 

П. Пуаре, предложила общую концепцию нового костюма, основанную на принципах 

народного костюма. Её работа в содружестве с Верой Мухиной, представленная 

на всемирной выставке в Париже в 1925 г., была отмечена золотой медалью. Ламано-

ва вывела свою «формулу» целесообразного костюма: «Задача создания художе-

ственного костюма сводится к сочетанию фигуры, назначения и материала в общую 

форму – максимально прекрасную в представлении эпохи и лица. Всё это можно вы-

разить практической формулой: для чего, для кого, из чего – и всё это синтезируется 

в КАК (форма)» [16, с. 52]. Концепцию Ламановой разделяла и художник-

конструктивист Александра Экстер: «Вещь, сделанная из того или иного материала, 

подчиняется его законам. Беря ткань для той или другой формы, необходимо  

считаться с её пластичностью, весом, упругостью, шириной и цветом» [17, с. 5].  
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Искусствовед С. О. Хан-Магомедов в своей книге «Пионеры советского дизайна» 

справедливо относит к ним конструктивистов, разработавших инновационную сти-

листическую систему костюма.  

Нейрофизиологические основы сенсорного восприятия заключаются в механи-

ческих свойствах ткани, к которым относятся дихотомические пары: мягкость – 

жёсткость, гладкость – шероховатость, колючесть, а также трение, противоположно-

стью которого является вновь мягкость. Создавая одежду, дизайнер обязан руковод-

ствоваться принципом тактильного комфорта одежды, для обеспечения которого ему 

необходимо знать органолептические свойства тканей. В показателях комфорта 

наиболее используемым является мягкость, противоположная жёсткости. Восприятие 

субъектом мягкости одежды соответствует ощущениям, предоставляемым телу сово-

купностью свойств ткани: гладкости, эластичности и мягкости на ощупь. Как прави-

ло, жёсткая ткань не способствует комфортности, как не приносит комфортности 

и несоответствие её защитной функции костюма.  

Наиболее соответствует комфортности трикотажное полотно, которое начиная 

с 1920-х гг. в силу своей растяжимости, воздухопроницаемости и мягкости во многом 

заменило привычные ткани. Необходимость создания особенного костюма для заня-

тий спортом в связи с его возросшей популярностью во втором десятилетии ХХ в. 

заставила модельеров Жана Пату и Коко Шанель обратиться к трикотажному джер-

си, которое обладало необходимыми качествами. Изначально используемое 

для одежды бельевого назначения, оно прочно вошло в повседневную жизнь и стало 

ассоциироваться с удобством, столь желанным для избалованного современного по-

требителя. В начале прошлого века костюмы и отдельные предметы одежды из три-

котажа обладали не только удобством и оригинальностью, но и, что немаловажно, 

требуемой в то время элегантностью. В то же время одежда нарядная и повседневная 

ещё долго оставалась недостаточно удобной. 

Влияние «особых условий» повседневной жизни на тактильные ощущения человека 

Условия повседневной жизни порой заставляют пренебрегать комфортностью. 

Вынужденное «гендерное равенство» времён Первой, а затем Второй мировых войн 

обусловило необходимость перемены женской одежды на мужскую. Очевидно, 

что это «сопровождалось проблемами приспособления женского тела к мужской 

одежде» [15, с. 228].  

Тяжесть военных сапог, грубость ткани гимнастерок и особенно шинельной 

ткани, натирающей тело, бельё, сшитое из подручных материалов, например из па-

рашюта, по воспоминаниям одной из участниц, – приметы сурового военного време-

ни, заставившего на время забыть не только о женственности, но и о элементарной 

комфортности. Тактильные ощущения женского тела, одетого в военную форму, 

остались до сих пор неизученными. Но и обратный процесс возвращения в мирную 

жизнь был трудным, привычка к мужской военной форме и одежда женщин, работа-

ющих в тылу, мешала восприятию лёгкости женского платья, а тяжёлая походка, вы-

работанная сапогами, потребовала привыкания к изящным туфлям. Органолептиче-

ски ткань оценивалась прежде всего по цвету, и глаз, за время войны привыкший 

к цвету хаки, с трудом воспринимал флоральные и декоративные мотивы послевоен-

ных тканей.  

Выводы  

Влияние осязательной эстетики и феномена тактильности на формирование 

современного модного образа 

Сенсорная организация включает в свою структуру как общий состав чувствен-

ного отражения, так и систему межанализаторных связей. В зависимости от преобла-

дания вида рецепции в данной сенсорной организации определяется её ядро и специ-

фика данной области деятельности или среды обитания. В сфере вестиментарной 

моды, где одежда непосредственно контактирует с телом человека, таким ядром яв-

ляется тактильность, этот фактор обусловливает соотнесение её с осязательной  
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эстетикой. Изменение отношения к декоративно-прикладным видам искусства, 

например, к таким, как текстиль, последовало за признанием тактильной эстетики.  

Осязательная эстетика, пришедшая к пониманию значения проксимальных 

чувств, исследует прежде всего феномен тактильности. Фундированная эстетико-

философскими концепциями ХХ в., она обогащает современную сенсорно-

ориентированную художественную практику. В настоящее время в гуманитарно- 

социологической научной среде сложилось мнение, что наступает новый этап эво-

люции человеческих коммуникаций, движущийся «от визуальности к телесности, 

от технологизма и оптикоцентризма к кинестической эстетике, к технологиям, до-

полняющим человеческую телесность» [19].  

Современная индивидуализированная личность конца ХХ – начала ХХI в. 

Всё больше отходит от необходимости переносить телесное неудобство, связанное 

с одеждой, человек ожидает от костюма в первую очередь комфорта. Стремление 

к комфорту и нежелание жертвовать им во имя правил, догм и модных тенденций, 

а также условия пандемии, которые способствовали работе в удалённом режиме, по-

родили новое явление – удобный, мягкий, просторный спортивный костюм, который 

многим заменил всю остальную одежду. Возникла новая мода, некрасивая и неэле-

гантная, а подчас уродливая, но одновременно удобная для её носителя. Это стало 

своего рода «мягкой» подменой, когда костюм, обладающий высокими эстетически-

ми качествами и соответствующий статусным требованиям общества, заменил бес-

форменный, не всегда опрятный, зачастую «домашний» облик, потворствующий об-

ломовскому образу жизни. Возникшее явление уже нельзя назвать положительным 

движением. Степень развитости эстетического вкуса потребителей весьма отличает-

ся, но очевидно, что цель дизайнера предложить такие модели эстетической привле-

кательности, от которых потребителю невозможно отказаться. Как это происходило 

в творчестве мадемуазель Шанель, которая «навязала» моде революционные измене-

ния, вошедшие в классику ХХ в., при этом было воплощено право женщин на ком-

форт и непринуждённость движений. Творчество дизайнеров должно быть направле-

но на создание целостного образа, внешне и внутренне непротиворечивого, сочета-

ющего функциональность, визуальную эстетику и эстетику осязательную. Пример 

такого творчества содержит опыт отечественных художников-конструктивистов 

1920-х гг., впервые обративших внимание на осязательность при создании массовой 

одежды. Индивидуальность стиля костюма, несомненно, находится за пределами 

стадного инстинкта, но и массовый костюм, отвечая требованиям функциональности 

и комфортности должен отвечать эстетическим требованиям, создавать хороший фон 

для выражения индивидуальности эстетически развитой личности. Возможно, буду-

щее именно за направлением тактильной эстетики дизайна костюма, гармонично со-

четающего комфортность и эстетические принципы. Тактильная эстетика – лишь 

одна из сторон многогранного процесса создания моды, но имеющая центральное 

значение в её структуре как отражающей психические процессы человека, регулиру-

ющей его действия как личности и субъекта эстетической деятельности. 

Произошедший «сенсорный поворот» обусловлен массой научных работ 

во всём мире, обратившихся к изучению механизмов восприятия, свойственных со-

знанию и телу человека. В результате аналитических работ открылось новое созна-

ние того, как и каким способом человек может познавать мир. Произошло вовлече-

ние чувств в культуру, социальную теорию. Наконец, сенсорные исследования при-

обретают междисциплинарный характер, что оказало большое влияние на дальней-

шее развитие эстетики, в которую как полноправная входит эстетика тактильности. 
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