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ТРАНСФОРМАЦИЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ПРИЁМОВ ГРАФИКИ 
МОДЫ В КОНТЕКСТЕ ИСТОРИИ РАЗВИТИЯ ДИЗАЙНА КОСТЮМА

Изменение внешнего облика человека в произведениях изобразительного искусства 
сопровождалось исторической эволюцией модного рисунка, его подходов и графических 
приёмов. В данной статье показано взаимодействие наброска дизайнера с воплощением 
готового костюма в различные моменты истории костюма. Модный рисунок 
рассматривается как основной графический навык для дизайнера или художника 
по костюмам. Прослеживается появление в моде иллюстрации и журнальной графики, 
а также эволюция графики моды в мировой культуре. Анализируется творчество 
самых выдающихся модельеров и художников-графиков, сформировавших графические 
направления в модной иллюстрации.   

Ключевые слова:  графика моды, модный рисунок, модная иллюстрация, 
изобразительные приёмы в графике моды, история костюма и дизайна, авторская 
графика моды.

Знание истории моды синтезирует 
в себе знание истории искусства, исто-
рии дизайна, науки и техники, всеобщей 
истории, колористики, антропометрии 
как науки об изменчивости человеческих 
пропорций, истории ткачества и мате-
риаловедения. Таким образом, можно 
сказать, что, знание истории костюма 
даёт возможность полноценно знать 
историю человечества. Модный рису-
нок или графика моды, в свою очередь, 
является одним из способов фиксации 
исторического достояния конкретной 
эпохи, а именно отражением внешнего 
облика человека в той или иной период. 
Как и любой вид искусства или науч-
ное знание, модный рисунок подвержен 
изменениям во времени. Следовательно, 
изучение процесса поэтапной трансфор-
мации методов, техник изображения 
или изобразительного подхода мод-
ной графики является ничем иным как 
способом проследить трансформацию 
истории моды, запечатлённой в графи-
ческой составляющей. Именно попытка 
раскрытия заявленной темы представ-
ляет научный интерес данной статьи. 

Основной задачей практической приме-
нимости результатов последовательного 
изучения и освоения существующих 
исторических приёмов графики моды 
и актуальных современных трендов 
изобразительной выразительности мод-
ного рисунка следует назвать усиление 
профессиональной состоятельности 
будущих дизайнеров костюма в аспекте 
становления автора не только как моде-
льера, но и как графика моды.

В процессе разработки и создания 
одежды самым первым этапом является 
рисунок, выполненный вручную, то есть 
некая модная зарисовка, фиксирующая 
первоначальный замысел или идею 
дизайнера. Именно от этой зарисовки 
идёт дальнейшая работа с костюмной 
формой и её воплощением. На протя-
жении всех последующих стадий вопло-
щения костюма в материале всегда 
возвращаются к первой зарисовке для 
сверки процесса. Однако, даже вопло-
тив костюм или коллекцию, зарисовка 
или эскиз могут представлять отдель-
ный вид графического искусства и соб-
ственную ценность.
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Следует обратиться к терминоло-
гии и расшифровать понятия «графика 
модного рисунка» и «модная графика». 
Рисунки моды можно рассматривать 
в аспекте двух понятий: «графика мод-
ного рисунка» («графика моды») – это 
иллюстрация моды с позиций социо-
культурного и эстетического отражения 
современных идеалов красоты, а «мод-
ная графика» – это наиболее актуаль-
ные и стильные графические приёмы 
[1, с. 297]. Графика модного рисунка 
представляет собой самостоятель-
ный жанр изобразительного искусства, 
включающий рисунок или печатные 
художественные произведения. Таким 
образом, это непосредственный продукт 
изобразительной графики модельера, 
дизайнера или художника. Модная гра-
фика – это не сам продукт, а способ его 
достижения или получения, а именно 
актуальная изобразительная манера, 
присущая эпохе или стилистическому 
направлению дизайна.

Следует подробнее рассмотреть клю-
чевые моменты становления графики 
моды в истории. Графика моды всегда 
несла в себе функцию отражения совре-
менных трендов и предписаний к внеш-
нему облику знати. Изначальными 
изобразительными образами даже не 
всегда были именно рисунки моды. 
Первой фиксацией модных нормативов 
высшего света были куклы Пандоры, 
представляющие собой условные мане-
кены человека в масштабе, выполнен-
ные из фарфора или воска. К каждой 
кукле прилагались образцы модных 
костюмов, которые вместе с куклой 
помещались в условный ящик, отсы-
лающий к мифу о ящике Пандоры, 
приносящему раздор открывшему его. 
Это связано с тем, что куклы для изуче-
ния модных образцов, попадая сначала 
к правителям, а затем иерархически 
к представителям высшей и низшей 
знати, не всегда оставались с полным 
комплектом одежды. Таким образом, 
знатные люди сетовали на предше-
ственников за частичное присваивание 
кукольного гардероба. Однако такой 

способ фиксации и передачи изобра-
жения модных аналогов был отвергнут 
из-за неспособности быстро и своев-
ременно ознакомить все слои общества 
с новшествами.

Революционной отправной точкой 
в графике моды следует назвать появ-
ление в 1672 г. во Франции журнала 
Mercure galant, который знакомил чита-
телей с предписаниями моды Версаля. 
Следует отметить, что он издавался 
в текстильной столице Франции Лионе, 
который благодаря знаменитому мини-
стру-реформатору короля Людовика XIV 
Кольберу стал центром промышленного 
производства. С этого момента Франция 
начала производить собственные шелка 
и зеркала наравне с венецианскими, 
а также диктовать миру француз-
скую моду и её изобразительную гра-
фику [2, с. 112].

Стремительный расцвет книго-
печатания и его распространение 
способствовало развитию модных иллю-
страций в периодических изданиях. 
К XVIII столетию культура иллюстриро-
ванных модных периодических изданий 
стала более развитой. Появились такие 
французские издания, как Galerie des 
modes et costumes francais (с 1778 г.), 
Cabinet des modes ou les modes 
nouvelles (с 1785 г.), Journal des Dames 
et des Modes (с 1797 г.), немецкий мод-
ный журнал Journal des Luxus und der 
Moden и английский журнал Ladies’ 
Mercury [3, с. 60]. Именно в подобных 
исторических примерах графики мод-
ного рисунка впервые встречается 
такой вид, как технический рисунок, 
являющийся до сих пор основным тре-
бованием к проектированию костюма. 
Он представляет собой графическую 
зарисовку модели с подробным описа-
нием и предписанием к носке и манере 
держаться в обществе. Следует отме-
тить, что особенной графики моды на тот 
момент не существовало, это были тира-
жируемые печатным путём гравюры на 
дереве. Граверы стремились проде-
монстрировать мастерство и манеру 
текущего периода изобразительного 
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искусства. Одним из самых известных 
специалистов в данной области был 
Жак Калло, французский гравер и рисо-
вальщик [4, с. 376]. Его художественные 
работы отражали не только пластику 
выразительности позы, как например 
в иллюстрациях знаменитой комедии 
дель арте, но и мельчайшую детализа-
цию костюма, фактуры материалов, узо-
ров кружев, складок [5, с. 44].

К XIX столетию и на всем его протя-
жении иллюстрирование моды в жур-
нале становится отдельным видом 
изобразительного искусства и дизайна 
костюма, а сам престиж изданий носит 
более высокий уровень. Так, в Лондоне 
становится хорошим тоном отслеживать 
графическую манеру таких изданий, 
как журнал Little Messenger of Parisian 
Costumes и газета Estafette des Modes. 
Среди их подписчиков был и Чарльз 
Фредерик Ворт, стремившийся к миро-
вой славе, ставший в итоге самым 
известным кутюрье XIX в. и создателем 
направления и термина «houte couture» 
(высокая мода) и Синдиката высокой 
моды. В 1867 г. выходит легендарный 
впоследствии американский журнал 
Harper’s Bazaar, а в 1892 г. появля-
ется первый номер культового журнала 
Vogue, который издается по сей день. 
В этих журналах становится престиж-
ным не только оформление иллюстра-
ций, но и такой вид модного рисунка, 
как обложка издания.

Графика модного рисунка XIX в. 
разительно изменилась по сравне-
нию с предыдущими периодами моды. 
Упомянутый ранее Чарльз Фредерик 
Ворт начал свою карьеру как рисоваль-
щик текстиля и моды, именно его иллю-
страциям стали подражать и делать 
с них копии во второй половине столе-
тия. Изобразительная манера цветных 
рисунков моды, выполненных темпе-
рой или акварелью, с тонкой контурной 
обводкой и высокой степенью дета-
лизации заложила основу отдельного 
вида дизайна костюма – модной иллю-
страции. На иллюстрациях Ворта дамы 
предстают чаще группами в интерьерах 

и среде той эпохи, напоминая куколь-
ную стилистику изображения, что очень 
отвечало представлениям и нормам вос-
приятия дамы высшего сословия, обя-
занной соблюдать строгие требования 
внешнего поведения и облика. Следует 
упомянуть, именно Ворт создал мак-
симально некомфортные конструкции 
костюма, такие как кринолин, турнюр, 
кринолет, которые в сочетании с кор-
сетом не позволяли дамам свободно 
дышать и двигаться, а иногда даже 
садиться и выполнять естественные 
физиологические потребности по пер-
вому желанию или без помощи несколь-
ких горничных или служанок. 

Человек, освободивший женщину 
от сковывающего корсета, знаменитый 
модельер-новатор Поль Пуаре в конце 
XIX – начале ХХ в. обратился к целой 
плеяде великих рисовальщиков моды 
для иллюстрации собственных альбо-
мов мод, таких как Эрте, Жорд Барбье, 
Поль Ириб. Он создал в 1908 г. альбом 
акварелей «Платья Поля Пуаре для 
Поля Ириб». Три года спустя появился 
альбом Жоржа Лепапа «Вещи Поля 
Пуаре» (1911) [6, c. 151]. Стоит отметить, 
что Лепап также иллюстрировал жур-
нал Vogue и программы Русского балета 
Сергея Дягилева, что в свою очередь 
повлияло на графическую манеру и сти-
листику костюма Пуаре, внедрившего 
в истории костюма не только такие 
направления, как «ориентализм», «япо-
низм», но и стиль «а-ля рюс» (под вли-
янием Русских сезонов С. Дягилева). 
Графическая манера указанного пери-
ода очень эклектична, наполнена вос-
точными образами и контрастными 
поверхностями [7, с. 24]. Стилизация 
внешности модного персонажа стала 
неотъемлемой частью графики моды. 
Художник и дизайнер не стремились 
к натуралистичности изобразительной 
манеры, а искали собственную сти-
листику образа и костюма, авторскую 
и узнаваемую.

На рубеже XIX – XX вв. самым извест-
ным и титулованным модельером России 
была Надежда Ламанова, которая 
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сама не иллюстрировала собственные 
модели. В РСФСР ей на помощь при-
шла легендарная художник и скульптор 
Вера Мухина, автор знаменитого мону-
мента «Рабочий и колхозница». В соав-
торстве два великих мастера Ламанова 
и Мухина создали коллекцию, заняв-
шую Гран-при Всемирной выставки 
в Париже в 1925 г., а также знаменитый 
альбом «Искусство в быту», проиллю-
стрированный Мухиной в стилистике 
советского авангардизма и конструкти-
визма. В разработке изобразительного 
подхода советской графики модного 
рисунка и театрального костюма пер-
вых десятилетий советской власти 
приняли участие и другие художники: 
Александра Экстер, Любовь Попова, 
Ольга Розанова.

В мировой истории моды, искусства 
и дизайна каждое десятилетие отли-
чалось собственной выразительной 
узнаваемой стилистикой. Так, напри-
мер, стилистика ар-деко – направле-
ния 1920–30-х гг. ХХ в., объединила 
в себе геометрические начала стили-
зации ар-нуво, ориентализма, египто-
мании, захвативших умы художников, 
и черты конструктивизма. Черты, харак-
терные для древних культур Египта 
и Междуречья, можно чётко просле-
дить в мотивах орнаментов и особенно 
стилизации внешнего образа персона-
жа-носителя костюма того периода.

Ещё одной отличительной чер-
той изобразительной выразительно-
сти модного рисунка, особенно в конце 
1930-х гг., можно назвать смесь жен-
ственности и нарастающей маскулин-
ности женского образа. Этому есть 
логическое объяснение из истории 
моды, и связано это с победой суфра-
жистских течений ещё на рубеже веков, 
а затем с нарастанием акцента на рас-
ширение функции женщины в обще-
стве. Во время и после Первой мировой 
войны женщины встали к станкам, 
пошли на фронт, стали во главе семей-
ных кампаний из-за дефицита мужского 
населения. Особенно выразительно 
это сказалось на почти мужских стриж-

ках «гарсон» – под мальчика, короткой 
длине юбок и стремлению нивелировать 
женственные формы фигуры – зоны 
груди, уровня талии, бёдер, при помощи 
прямого или овального силуэта и сме-
щения условной талии костюма ниже 
линии бедра. Революционными стали 
попытки ношения и постепенного вхож-
дения брюк в женский образ костюма 
и графики. Так, Марлен Дитрих, которую 
однажды на гастролях заставили поки-
нуть один из городов за ношение брюк, 
впоследствии назвали «самым стиль-
ным мужчиной Голливуда», а после Коко 
Шанель, привившей моду на мужскую 
тельняшку с широкими брюками, образ 
женщины как лучшей версии мужчины 
прочно укоренился в визуальном вос-
приятии общественности и графике 
модных эскизов, на обложках журналов. 
В свою очередь, развитие брендов кос-
метики популяризировало новый облик 
макияжа с акцентными яркими губами, 
нарочитой подводкой глаз. Таким обра-
зом, на обложках Vogue и Harper’s Bazaar 
всё чаще начали появляться женщины 
нового типа, способные быть равными 
мужчинам и при этом ярко-притягатель-
ные с выраженным макияжем, широ-
кими плечами. Например, модными 
стали изображения женщин на пляже, 
занимающихся спортом, управляющих 
автомобилем или даже самолётом, под-
ражающих кумиру миллионов Амелии 
Эрхард – первой женщине-пилоту. 
С точки зрения графического языка 
иллюстрации приобретали всё большую 
схожесть с плакатной графикой своей 
чёткой конструктивной направленно-
стью и шрифтовыми гарнитурами.

В советской России 1930-х гг. утвер-
дился стиль конструктивизма, отри-
цавший излишнее украшательство 
и опиравшийся на принципы геометри-
зации и рационализма. Таким был про-
возглашён и костюм – рациональным, 
из максимально натуральных мате-
риалов, лаконичным и геометричным 
по крою, что отвечало актуальным на 
тот момент концепциям трудящегося, 
строителя новой страны и общества. 
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C 1923 г. активно издавался журнал 
«Ателье», созданный в ателье мод при 
тресте «Москвошвей». Он выступил 
главным транслятором изобразитель-
ных приёмов графики моды того пери-
ода [8, c. 79]. Изобразительное искусство 
дало новые легендарные имена, про-
славившие советское искусство, напри-
мер, Александр Родченко и Варвара 
Степанова – авангардисты, конструк-
тивисты по художественным убежде-
ниям, оставившие богатое наследие 
в сферах фотографии, графического 
дизайна, дизайна книг, живописи и сце-
нографии. К разработке костюма и его 
иллюстративного языка они подходили 
с инженерным проектным мышлением 
дизайнеров [9, с. 38].

В сфере изобразительной вырази-
тельности графика модного рисунка в 
рассматриваемый период претерпела 
значительные изменения. Агитационные 
мотивы проникли даже в текстиль-
ные полотна, чего стоил один только 
агиттекстиль того времени. Особенно 
видимыми эти мотивы стали в плакат-
ной и рекламной графике. Практически 
можно констатировать создание новых 
конструктивных форм полиграфии, 
которые получили признание во всём 
мире как самобытная форма графи-
ческого языка образа человека и его 
костюма. Примером может служить жур-
нал «Огонёк» предвоенного периода, 
формирующий новый облик женщины, 
способной проявить себя в различных 
аспектах нового общественного строя.

Подобные настроения постепенно 
сформировали женский облик следу-
ющего десятилетия, причем не только 
в СССР, но и в мировой практике. Следует 
отметить, что из-за Второй мировой 
войны мода и модная графика не столько 
развивались, сколько отражали дей-
ствительность. Можно проследить два 
чётких вектора модного рисунка костюма 
и образа. Так, первый эталон женщи-
ны-труженицы, равноправной строи-
тельницы общества и участника жизни 
перешёл из 1930-х в 40-е гг., однако 
был усилен ролью женщины-воина  

и женщины-героя. Этому, так же как и 
в Первую мировую войну, способство-
вала необходимость встать к станкам, 
идти на фронт, воевать и носить на себе 
раненых солдат, только в других масшта-
бах. В костюме исторический контекст 
проявился в виде гротескных преуве-
личений. Например, к началу 1940-х гг. 
модным стали подплечники, делавшие 
женские плечи шире мужских, что осо-
бенно заметно по модным журналам 
и кинофильмам. Здесь андрогинность 
предыдущих двух десятилетий пришла 
дамам на помощь, сформировав равный, 
а иногда и превосходящий мужчину по 
силе образ. Это читается и в плакатной 
графике, которая не стремилась показать 
женщину слабым полом, а, напротив, 
усилила в ней мужские черты, напри-
мер на агитационных плакатах СССР 
и стран-союзников. Так, позднее в мону-
менте «Родина-Мать зовёт» скульптор 
Евгений Вучетич наделил образ статуи 
абсолютно мужским лицом, бесстрашно 
призывающим защитников Отечества 
и указывающим путь к борьбе и победе.

Вторым вектором модного рисунка 
и образа в 1940-е гг. являлась аме-
риканская графика pin-up girl. 
Дословно – девушка с пришпиленного 
к стене плаката. Этот образ стал анти-
подом женщины-воина с широкими пле-
чами и, скорее, представлял собой мечту 
солдата о мирной жизни и женственно-
сти прекрасной половины. Специфика 
пин-ап-стилистики графики моды 
заключалась в чётком анатомическом 
построении, лишённом особой стилиза-
ции, отражении женственной фигуры и 
внешности в гипертрофированной чув-
ственной манере. Так, за основу были 
взяты кумиры миллионов, актрисы 
Голливуда с идеальными по тем вре-
менам пропорциями и типажами лиц, 
такие как Бетти Грэйбл, поэтому пин-ап-
плакаты рисовались в игриво-вырази-
тельной манере. Подобная стилистика, 
в свою очередь, сформировала графиче-
скую манеру и облик женской моды сле-
дующего десятилетия.
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Послевоенная картина мира 
и взгляд на роль женщины стали иными. 
Мужчины условно утомились от образа 
амазонок, воительниц и солдаток. 
Необходимость в выразительной жен-
ственности как нельзя лучше совпадала 
со стилем New Look (новый облик) – 
элегантным, романтичным и нарочито 
женственным направлением, предло-
женным Кристианом Диором в 1947 году. 
Стоит отметить, что как в фотографиях, 
так и в эскизах за основу во многом 
были взяты образы пин-ап с детской 
наивностью и кукольным кокетством. 
Так, графика модного рисунка не только 
провозглашала новые эталоны красоты 
актуального времени, но даже предпи-
сывала в моде стилистику позирования 
и поведения. Таким образом, модным 
стало позировать в образе «идеаль-
ной хозяйки» – женщины в атмосфере 
идеально ухоженного и оснащённого 
по последнему слову техники дома, 
обязательно в ансамбле с идеальными 
причёской, маникюром и макияжем. 
Последний предписывалось делать до 
того, как семейство встанет утром и 
после того, как все отправятся спать, 
чтобы быть в макияже всегда, как в оде-
жде. Графика моды особенно вырази-
тельна на рекламных плакатах, так как 
1950-е гг. – это время максимального 
предложения и потребления товаров. 
Именно в этот период Диором было 
создано самое большое количество 
не образов, а силуэтов, что является 
сложнейшей задачей проектирования 
костюма, где вводится не только понятие 
комплекта, а ансамбля, то есть недели-
мой единицы образа с предписанными 
частями костюма и аксессуарами.

На протяжении 1950-х и в начале 
60-х гг. наиболее выразительным пред-
ставителем графики модного рисунка 
следует считать иллюстратора Рене 
Грюо. Его уникальная стилистика стала 
примечательной и копируемой многими 
последователями. Следует отметить, 
что даже сейчас, изучая модное иллю-
стрирование, обязательным является 
аналитическое копирование этого вели-

кого рисовальщика, не превзойдённого 
до сих пор. В основе его графических 
приёмов лежит совмещение анатомиче-
ски точного предварительного постро-
ения, а затем плоскостного плакатного 
цветового фактурного решения или 
намеренной недосказанности с точно 
угадываемыми контурами. Его перу 
принадлежит большинство знаковых 
модных иллюстраций, плакатов, афиш 
и рекламных изображений 1950–60-х 
годов.

Графика 1960-х гг. становится всё 
более лаконичной, минималистичной, 
плакатной и упрощённой. Это связано 
с появлением таких стилей изобрази-
тельного искусства, как минимализм, 
поп-арт, оп-арт, а также космизмом, 
ведь с момента полёта Юрия Гагарина 
дизайнерами подчёркивался лейтмотив 
приближающейся жизни в космическом 
пространстве. Отсюда внежизненные 
типажи Твигги и Пегги Моффитт с гипер-
трофированно огромными глазами 
гуманоида, невероятно астеничным 
телом и полностью открытыми ногами. 
Последнее стало возможно из-за нов-
шества дизайнера костюма Мэри 
Куант – изобретения колготок и мини-
юбки. Таким образом, и на фото, и на 
эскизах моды перед нами предстаёт 
костюм в виде условной маленькой 
трапеции на прямых оголённых ногах, 
типаж девочки-подростка. 

Одним из лучших рисовальщи-
ков моды указанного периода можно 
назвать Антонио Лопеса. Особенностью 
его творчества является невероятное 
попадание в типаж не только 1960-х 
но и 70-х, и 80-х годов. В шестиде-
сятые иллюстрации А. Лопеса почти 
напоминали комиксное минималистич-
ное изображение женщины-трапеции, 
в семидесятые образы художника про-
низаны эклектичной эстетикой хиппи 
и, наконец, восьмидесятые показаны 
самыми китчевыми, кричащими и порой 
вызывающими мотивами, что соответ-
ствовало особенностям данного пери-
ода в истории моды. В общей сложности 
Лопес иллюстрировал моду на протя-
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жении тридцати лет [10, с. 116]. Стоит 
также добавить, что с 1960-х гг. мода как 
таковая стала набором уже созданных 
вариаций стилистик, образов, а соот-
ветственно, и графических приёмов. 
Понимая это, авторы стремятся пока-
зать, что в моде всё, а значит и графи-
ческий язык, может быть составлено из 
натуралистичного рисунка, стилизации 
образа, аппликативного, коллажного 
метода иллюстрирования, контурной 
обводки и всех перечисленных выше 
приёмов и техник графики моды.

К выдающимся иллюстраторам 70-х 
и 80-х гг. ХХ в. также стоит отнести 
Ива Сен-Лорана и Кристиана Лакруа. 
Необходимо отметить, что Ив Сен-
Лоран, несмотря на свой грандиозный 
успех, иногда был более удачен именно 
как график модного рисунка, примером 
чего может служить его русская кол-
лекция, ставшая провалом на подиуме, 
но при этом хрестоматийно изучаемая 
в эскизной графике авторского модного 
рисунка. Если Ив Сен-Лоран шёл по пути 
тематических коллекций, посвященных 
выбранному девизу, то Кристиан Лакруа 
привнёс в иллюстрации моды сцениче-
ский подход. Его эскизы и рисунки были 
гротескно вычурными и нарочито теа-
тральными с чертами историзма.

Вторая половина ХХ в. дала оте-
чественной моде ярких художни-
ков-модельеров Общесоюзного дома 
моделей одежды «Кузнецкий мост». 
Следует назвать такие известные имена, 
как В. Зайцев, А. Игманд, С. Качарава, 
Ю. Денисова, Т. Макеева, Т. Осьмеркина, 
Н. Орская, Т. Фейдель. Советские дома 
моделей отвечали стилистическим осо-
бенностям моды в аспекте националь-
ного вектора развития страны [11, с. 12]. 
Необходимо отметить самобытную жур-
нальную графику модного рисунка таких 
изданий, как «Альбом моделей с черте-
жами кроя», издаваемый в Ленинграде, 
«Гизлегпром», журнал «Георгиевский 
швейный трест», а также альбом «Мода 
стран социализма», в который вхо-
дили публикации наработок Болгарии, 

Венгрии, ГДР, Польши, Румынии, СССР, 
Чехословакии, издаваемый в Москве.

Однако одним из наиболее титу-
лованных российских кутюрье стоит 
назвать Вячеслава Зайцева. Начиная 
с 1960-х гг. Зайцев начал публиковать 
собственные эскизы, то есть первым 
этапом становления маэстро можно 
констатировать именно графику мод-
ного рисунка, а затем, возглавив дом 
моделей, стал наиболее ярким моде-
льером, прославившим русский стиль 
в мировом пространстве моды. Отметим, 
что Вячеслав Михайлович преподавал 
именно модный рисунок и композицию 
костюма, видя в них важнейшую основу 
проектирования моды.

Начиная с 1990-х гг. и позднее с раз-
витием Интернета и компьютерных гра-
фических программ художники-графики 
моды стали всё более синтезировать 
различные приёмы и эффекты обра-
ботки. При этом, начиная с 2000-х гг., 
натуралистичность, чрезмерная свето-
теневая коррекция и обработка стано-
вятся отличительной чертой графики 
моды. Однако данный тренд, как и всё 
в моде, постепенно стал ослабевать с 
повсеместным распространением гра-
фических планшетов. Это связано ещё и 
с тем, что подобная графическая манера 
создаёт однотипные эскизы, излишне 
«затёртые», выражаясь художествен-
ным языком, лишённые узнаваемо-
сти руки автора и его стилистического 
почерка.

Современная графика моды пред-
ставлена чаще всего на сайтах и стра-
ницах социальных сетей популярных и 
признанных иллюстраторов. К наиболее 
выразительным представителям совре-
менной графики модного рисунка можно 
отнести английского рисовальщика 
Дэвида Даунтона. Как и Рене Грюо, он 
способен несколькими линиями задать 
модный эскиз, дополнив его тональ-
ными пятнами. Авторский сайт Дэвида 
Даунтона служит постоянным нагляд-
ным пособием для актуализации мод-
ных веяний графики эскизирования.
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Ещё одним ярким современным авто-
ром можно назвать Майкла Сандерсона. 
Его стилистически узнаваемые работы 
появлялись в таких брендах, как 
Victoria’s Secret, Big Drop NYC, а также 
ряде других компаний. Отличительной 
чертой графического языка Сандерсона 
является наличие акварельных объ-
ёмных пятен и локальных тональных 
плоскостных заливок в сочетании с кон-
турной линеарной графикой.

Современные модные эскизы 
сегодня представляют собой пример 
синтеза всех известных графических 
приёмов моды в сочетании с приёмами 
программной обработки. Часто в резуль-
тате подобного микширования средств 
и приёмов графического языка невоз-
можно точно идентифицировать способ 
создания изображения, однако главным 
здесь является узнаваемость автор-
ства [12, с. 127].

Набирающим обороты методом гра-
фики модного рисунка стоит назвать фото-
коллажирование с частичной дорисовкой 
как вручную, так и в графических програм-
мах. Такой метод позволяет совместить 
несколько источников вдохновения и про-
чтения образа автором, при этом сохранив 
его узнаваемую стилистику.

На основании всего вышесказан-
ного следует отметить, что художники 
по костюмам, модельеры и дизайнеры 
костюма первыми чувствуют и улавли-

вают стилистические веяния времени 
и стремятся отразить их посредством 
графики модного рисунка. Модное эски-
зирование является способом запе-
чатлеть, зафиксировать или привить 
эстетические каноны красоты, нормы 
и предписания моды через визуализа-
цию актуального модного образа. 

В заключение необходимо сказать, 
что каждый успешный автор формиро-
вал собственную авторскую стилистику 
модного рисунка, опираясь на исто-
рию появления, развития и транс-
формации изобразительных приёмов 
графики моды. Анализируя графику 
моды современности, в силу большой 
вариативности графических приёмов 
невозможно выделить отдельные сти-
листические направления и, соответ-
ственно, конкретные изобразительные 
приёмы, как это было ранее [13 с. 380]. 
Графика модного рисунка сегодня пред-
ставляет собой синтез богатого насле-
дия истории моды и трансформации 
графических приёмов, существующих 
на данный момент в дизайне костюма. 
Таким образом, дизайнер, демонстри-
рующий авторский уникальный стиль, 
транслирует тем самым долгий и про-
фессиональный путь становления, 
начинающийся от большой степени 
насмотренности через аналитическое 
копирование до выхода на собственную 
индивидуальную графику моды.
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TRANSFORMATION OF GRAPHIC FASHION TECHNIQUES 
IN THE CONTEXT OF THE HISTORY OF COSTUME DESIGN

The change in the person’s appearance 
in works of fine art has been accompanied 
by the historical evolution of a fashion 
drawing, its approaches and graphic 
techniques. This article reveals the 
interaction of the designer’s sketch with 
the embodiment of the finished costume at 
various points in the history of the costume. 
A fashion drawing is seen as a major 
graphic skill for a designer or a costume 
designer. The emergemce of illustration 

and magazine graphics in fashion is traced, 
as well as the evolution of fashion graphics 
in world culture. The creativity of the most 
outstanding fashion designers and graphic 
artists who have formed graphic trends in 
fashion illustration is analyzed.

Keywords: fashion graphics, fashion 
drawing, fashion illustration, graphic tech-
niques in fashion graphics, history of cos-
tume and design, author’s fashion graphics.
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