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Художественное проектирование современного костюма – это специфическое соедине-
ние инструментов массового производства с творческими методами: перед художником-
модельером стоит задача по разработке не только коммерчески успешных моделей одеж-
ды, но и привнесения значимых образов, концепций и смыслов, выражаемых аллегорично
через визуальные средства. Всё это делает актуальным вопрос о границе, определяющую
принадлежность объекта к сфере искусства или к сфере промышленного дизайна. Однако
подобная дилемма уже стояла на заре становления национальной школы русского дизай-
на в первой четверти XX века. В контексте необходимости развития промышленности,
главенстве конструктивистского подхода к объектам искусства, а также сильнейшего эко-
номического и социального кризиса работала выдающийся модельер Надежда Петровна
Ламанова, которая сумела вывести основные принципы собственной теории о проектиро-
вании костюма, ставшими актуальными в дискурсе новых ценностей той эпохи. [5]

В сфере искусства создания костюма равноценным аспектом, определяющим художе-
ственную ценность, помимо вложенных идей и отсылок, является мастерство ремесленного
исполнения – покрой и пошив. Исходя из биографии Ламановой, она обладала высоким
уровнем прикладных навыков: работа моделистом с ранних лет в швейных мастерских,
открытие собственной мастерской в 1885 году, и даже получение статуса «Поставщика
Её Императорского двора». Отдельно стоит отметить, что Надежда Ламанова не часто
занималась эскизированием, так как в течении многих лет она сотрудничала с художни-
ком Верой Игнатьевной Мухиной, которая не только выполняла рисунки моделей, но и
помогала с моделированием. [4]

Развитие костюма как объекта искусства может быть как внешним, так и внутренним:
в контексте эпохи, это направления супрематизм, кубизм и конструктивизм соответствен-
но. Если первые два направления относятся скорее к театральной сфере и к созданию
орнаментальных композиций и наиболее близко к кругу “искусства в чистом виде”, то
конструктивизм имеет не только ярко выраженные социалистические ценности, но и реа-
листический подход к утилитарности, массовости и целесообразности [2]. Наиболее полно
этот подход раскрылся в сформулированной Ламановой теории об определяющей роли
материала для формы костюма, которая до сих пор лежит в основе современного под-
хода к созданию моделей одежды: «Для чего? Для кого? Из чего?». [6] Позднее, на вы-
ставке «Кустарная ткань и вышивка в современном женском костюме» в 1928 году, она
сформулировала программу, определяющую множественные взаимосвязи и взаимовлия-
ния элементов композиции костюма. Программа состояла из 18 пунктов, расширявших
три главных вопроса и дававших полное понимание о вещи как объекта декоративно-
прикладного искусства. [1]

Важно отметить, что базовая форма ламановского платья – это длинная туникооб-
разная вариация русской народной рубахи. Эта форма отвечала не только модным тен-
денциям тех лет в виде свободного покроя, спущенной талии и длины ниже колена [3],
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но и особенностям построения и декорирования национальной одежды: четкая геомет-
рия кроя, высокая степень декорирования орнаментом и художественными промыслами.
Эта связь обеспечивала сближение культурных кодов, отлично взаимодействовала с кон-
структивистским подходом, перенимала полезные качества народного костюма в виде про-
веренной веками эргономики, а также малого количества текстильных отходов, что было
чрезвычайно важно во время дефицита материалов. [2]

Таким образом, в эпоху конструктивизма на формообразование костюма влияли идео-
логические факторы, дефицит, вызванный кризисами и войнами, и становление промыш-
ленного производства. С того момента форма начала определятся не только фасоном,
но и назначением, образом носителя и материалом. Прямой крой деталей, минимизация
отходов, простота производства, эргономичность и универсальность позволяют отнести
творчество Н.П. Ламановой в 1920-е годы к направлению “конструктивизм”. Высокий уро-
вень ремесленного мастерства, теоретическое новаторство, глубокие связи с культурным
кодом, принадлежность к актуальным тенденциям позволяют сказать, что модели На-
деждой Петровной Ламановой лежат в плоскости настоящего искусства проектирования
костюма, и что изучение и знание принципов композиции могут качественно повысить
уровень художественной ценности современных моделей одежды.
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