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Введение
Предметом исследования данной работы 

является влияние продуктов дизайна на пе-
реживание человеком своего тела. Речь идет 
не столько о внешних характеристиках костюма 
или других предметов одежды, а о сенсорном 
восприятии, контакте, ощущениях и реакциях 
тела, в свою очередь, сказывающихся на само-
чувствии, понимании своих физических и эсте-
тических возможностей, двигательной активно-
сти. Тема актуальна, ведь значение сенсорных 
характеристик среды все чаще признается спе-
циалистами, в том числе как основа когнитив-
ной активности и общего благополучия.

Роль продуктов дизайна в их воздейст-
вии на жизнь социума или отдельного чело-
века благодаря их включенности в массовое 
производство и потребление часто сводится 
исследователями к созданию некоторых ви-

зуально-«приятных» предметно-веществен-
ных комплексов и оболочек. В лучшем случае, 
особенно при анализе социальных проектов, 
говорится об удовлетворении потребностей 
определенных групп людей. На деле дизайн 
формирует структуры пространства, в свою оче-
редь, задающие траектории движения по ним 
человека, оказывает влияние на позы и жесты, 
наконец, способствует осознанию себя как ин-
дивида и как тела. Последний аспект определяет 
предмет изучения данной статьи. Под телес-
ностью понимается внутреннее переживание 
и осмысление тела индивидом, невозможное 
без внешних воздействий.

Для того, чтобы точно прочертить границу 
и специфику этого влияния со стороны дизай-
на, напомним, что и российские (Н. Ламанова, 
Л. Попова, В. Степанова, А. Родченко и др.), 
и зарубежные (прежде всего, Г. Шанель — вслед 
за П. Пуаре) дизайнеры костюма первой поло-
вины XX в. шли по пути высвобождения тела 
от всего, что его деформирует или стягивает. 
При этом они руководствовались не только 
и не столько идеями эмансипации или идео-
логией «нового человека», сколько экономиче-
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скими и производственными сообра-
жениями: простые лекала, простой 
крой ускоряли выпуск одежды и од-
новременно расширяли спектр ее по-
требителей за счет отказа от подгон-
ки по фигуре [14]. Прямой покрой, 
использование льна или трикотажа, 
простые формы деталей раскрепо-
щали тело, давая ему чувство легко-
сти и свободы, многократно прого-
вариваемые, к примеру, советскими 
литераторами 1930-х гг., формирую-
щими устойчивую смысловую связку 
новизны времени и легкости пережи-
вания тела [19, 109]. Это обусловле-
но и буквальным сокращением веса 
одежды в 1920-е гг. примерно в 10 раз 
по сравнению с началом века [6, 16], 
и возможностью одеваться без помо-
щи другого человека [17, 216].

Подобные процессы можно уви-
деть и в истории Великой француз-
ской революции, когда формы гре-
ко-римской античности в женской 
одежде не только напоминали о сво-
боде и демократии, но и подчеркива-
ли свободу движения и новый статус 
женщины. В обоих случаях движение 
вперед сопровождалось ретроспек-
тивным взглядом, обращением к ис-
ходным простым формам, не сковы-
вающим тело. Масштабы изменений 
существенно различны. Модернист-
ский дизайн XX в. охватывает десят-
ки миллионов людей.

Тело и телесность 
как теоретические конструкты

Несмотря на всплеск интереса 
к проблеме тела и телесности на ру-
беже 1990–2000-х гг. (В. А. Подоро-
га, В. П. Тищенко, И. М. Быховская, 
В. Л. Круткин), считать их прорабо-
танными понятиями рано, поскольку 
представления о человеке в современ-
ном гуманитарном знании слишком 
различны, концептуализация взгля-
дов на тело и телесность не приводит 
их к включению в какую-то устойчи-
вую категориальную систему. «Тело» 

говорит о целом, которое как модель 
отсутствует в классических науч-
ных дисциплинах. «Телесность» — 
еще более ускользающий феномен, 
требующий интегративного осмысле-
ния [18], интерпретируемый порой 
на грани метафоры. Несмотря на то, 
что телесность является «натурально 
организованным и природно готовым 
к жизни качеством» [16, 4], избежать 
неточностей понимания помогает 
взгляд «с позиций смысла и анализа 
ее ценностного содержания — взгляд 
сквозь призму “мира человека” куль-
туры, а не мира природы или безлич-
ного социума» [11, 61].

Если тело — это внешнее, наруж-
ное, материальный объект, то подра-
зумевается, что есть и «внутреннее» 
[3, 256]. М. М. Бахтин выделял вну-
треннее и внешнее тело и полагал, 
что «внутреннее тело — мое тело 
как момент моего самосознания — 
представляет собой совокупность вну-
тренних органических ощущений, по-
требностей и желаний, объединенных 
вокруг внутреннего мира» [цит. по: 
3, 257]. П. Д. Тищенко пишет, что тело 
«свидетельствует о состоявшейся кате-
горизации бытия на “внешнее” и “вну-
треннее” — то, что открыто взгляду 
(явлено) в вещах и человеке, и неви-
димое — потустороннее, сферу иде-
альных сущностей и т. д.» [15, 27–28]. 
Они диалектически взаимосвязаны 
и играют большую роль в состоянии 
человека, но, как правило, телу уделя-
ется большее внимание специалиста-
ми по костюму, телесным практикам, 
массажу и т. п. В некоторых случаях 
«внутреннее» трактуется как особое 
телесное пространство (переживания 
и органические ощущения, желания, 
ощущение «самости», внутренние ре-
сурсы), а внешнее — как возможности 
самовыражения [11, 62–63], но такое 
разграничение, будучи последова-
тельно проведенным, может выгля-
деть как редукция без взаимосвязи, 
что неверно.

Формирование и развитие телес-
ности происходит на протяжении 
всей жизни человека. Она может ме-
няться в разные жизненные проме-
жутки времени, это сложный процесс, 
составляющие телесности как бы 
прорастают друг в друга, например, 
даже при взаимодействии с окружа-
ющим миром наша телесность может 
проявляться по-разному. Так, теория 
сомаэстетики утверждает, что те-
лесность и связанные с ней чувства 
являются «необходимым средством 
всякого восприятия» [20, 449]. Более 
того, переживание тела, согласно од-
ному из разработчиков сомаэстетики 
Р. Шустерману, задает морфологиче-
ское сходство телесности, костюма, 
архитектурных объектов [20, 449].

Телесность влияет и на то, как мы 
воспринимаем окружающий мир, 
как человек себя презентует социуму.

Из-за негативного телесного опы-
та человек может приходить к вну-
триличностным, межличностным 
и социальным конфликтам, что вле-
чет за собой и изменения телесности, 
включая восприятие собственного 
тела, его образа и границ. Нарушения 
телесности могут вызывать заболева-
ния (психосоматика), самоповрежда-
ющее поведение, нарушение образа 
жизни, развитие зависимостей, на-
рушения пищевого поведения (бу-
лемия, анорексия). Дизайн разного 
качества является одним из факторов, 
препятствующих или способствую-
щих этому.

Дизайн костюма — фактор 
изменения отношения к телу

Несколько лет назад в программах 
высшей школы в России была скор-
ректирована употреблявшаяся тог-
да формулировка «дизайн одежды» 
(например, [2]). Мотивировалось это 
тем, что одежда представляет собой 
в том числе и спонтанное укутывание 
тела от непогоды, тогда как костюм, 
помимо защитной, имеет знаковую, 
имиджевую функцию, которая реа-
лизуется дизайнером. При учете те-
лесности в представление о дизайне 
костюма будет входить и психосо-
матическая составляющая, кото-
рую наряду с требованиями моды 
или этикета изучает и учитывает 
проектировщик.

Дизайн костюма определяется 
как направление дизайн-деятель-
ности, целью которой является 
проектирование одежды как одно-
го из элементов предметной среды, 
удовлетворяющей соответствующие 
материальные и духовные потребно-
сти человека. Т. А. Кравцова рассма-
тривает дизайн костюма как орудие 
визуального общения людей [7]. 

Иллюстрация 1. Аспекты телесности. Автор К. Н. Власова. 2023 г.
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Авторы подчеркивают социальные функции костюма, 
но упускают, на наш взгляд, главное: дизайн — это фор-
мотворческая деятельность, и именно определенные свой-
ства спроектированных форм определяют реализацию 
миссии дизайна.

В силу его связанности с человеческим телом и психи-
кой дизайн костюма — это самый «подвижный» вид ди-
зайна. Хорошо спроектированный автомобиль или стул 
могут быть представлены сами по себе, без пользовате-
ля. Одежду в некоторых случаях проектируют непосред-
ственно на манекене, конкретизируя объемы и образ 
человека [9, 109]. Тем не менее, в том числе по причине 
включенности в проектирование соображений моды 
и имиджа, сами дизайнеры иногда увлекаются представ-
лением готовой формы внешнему взгляду, как бы не об-
ращая внимание на то, что чувствует человек (который 
не есть манекен). Например, авторы пишут, что «форма 
костюма становится целесообразной и выразительной 
при эстетически грамотном ее решении, а именно — 
выразительности силуэта, точности пропорциональных 
отношений частей костюма…», ограничивая трактовку 
только композиционной правильностью [5, 272]. Они же 
говорят о создании одежды «в соответствии с замы-
слом человека», но не в соответствии с его «мерой» 
[3, 183–185]. Еще слабее позиция, говорящая о дизай-
не костюма как «синтезе фантазии, логики и расчета 
автора» [12, 267], когда вообще не упоминаются по-
требности и желания пользователя. О связи костюма 
как продукта дизайна с настроением, движением, пове-
дением, а не только образом пишет В. М. Липская, и это 
довольно редкий случай выделения в костюме столь 
персонализованных аспектов [9, 109].

Рассуждая безоценочно (т. е. не ища, что «лучше», — 
до-дизайнерский или дизайнерский подход), нужно 
все же подчеркнуть этот, пока недостаточно хорошо вы-
деленный принципиальный водораздел между посадкой 
по фигуре, возникающей при шитье у портного, и под-
бором из линейки готовых дизайнерских форм со стан-
дартными лекалами. В первом случае костюм подгоняется 
по фигуре, во втором фигура — под костюм. Логика оценки 
тела существенно меняется: если фигура не соответст-
вует принятому стандарту дизайна, ее нужно изменить, 
пусть даже это мешает гармоничной телесности. Этот 
процесс, возникший именно в связи с развитием дизайна, 
подтверж дает тезис о первенстве социокультурных осно-
ваний отчуждения человека от тела по сравнению с онто-
логическими [10]. Он же полностью совпадает с определе-
нием отчуждения как процесса, «в ходе которого субъект 
превращается в объект внешнего воздействия» и упроще-
ния образа тела [10, 18]. Такое отчуждение не обязательно 
носит радикальный характер, но его предпосылки несет 

в себе сам алгоритм проектирования костюма в новых 
социально-экономических условиях. В реальной жиз-
ни переход совершался постепенно на протяжении при-
мерно пятидесяти лет между 1920-ми и 1970-ми годами. 
К 1970-м гг. он осознан со стороны и производства, и че-
ловека. Дизайнеры предлагают вариант ансамбля, т. е. 
самостоятельного формирования из готовых элементов 
«сета», подходящего данному конкретному владельцу. 
Для простоты выбора используется коричневый цвет в его 
разнообразных оттенках; десятилетие получает наимено-
вание «коричневых семидесятых» [4, 407].

В целом за этот период и далее благодаря переносу эсте-
тического акцента с тела на костюм происходит деиндиви-
дуализация телесности, достигающая апогея в современной 
уличной массовой моде (Иллюстрации 2, 3). Отсутствие 
ощущения тела приводит к утрате эстетической шкалы 
его оценки, слова «красиво», «гармонично», «изящно», 
«грациозно» применительно к движениям или пропорци-
ям тела практически вышли из обихода. Использование 
простой геометрии, нарочитая визуальная деформация 
фигуры, раздувание объемов, сочетание несочетаемого, 
цветовая скудость, которые уже случались в моде и имели 
целью вызвать интерес к телу, сменились теми же действи-
ями, из-за отсутствия эстетического вкуса лишившимися 
своего провокативного или игрового характера.

«Телесность» — это переживание тела, ощущение 
тела, которое достаточно субъективно. Оно описывается 
как обычными людьми, так и литераторами гораздо реже, 
чем презентуемый социуму идеал красоты. Однако анализ 
конкретных форм и материалов, ассоциаций и образов, 
озвучиваемых в связи с теми или иными ощущениями, 
дает возможность смоделировать определенные состоя-
ния тела с учетом воздействия на него комплекса внешних 
факторов.

Подчеркнем еще раз достаточно парадоксальное по-
ложение дизайна в изменении отношения многих людей 
к телу. После периода, когда ценилась индивидуализа-
ция, достигаемая швейным мастерством кутюрье, дизайн 
явно и неявно стремится к массовизации, продуцируя все 
новые решения, как завершенные (их больше в первой 
половине XX в.), так и комбинируемые (сменяемость 
деталей платья для достижения большего разнообразия 
цветовых комбинаций в период Второй мировой войны, 
ансамблевость 1970–1980-х гг. [4, 447], идея базового 
гардероба в 2000-х гг.). Наряду с упрощением кроя и все 
более последовательным отказом от деталей массовый 
дизайн выводит на первый план количественную оценку 
тела, соответствующего или не соответствующего размер-
ной сетке. Одежда перестает быть «эхом тела», превращая 
его в мерило тела, что, в свою очередь, не может не по-
влиять на телесность.

Иллюстрация 2. Коммуна «Смычка». 1929 г. Автор фотографии 
не указан. Источник: https://vatnikstan.ru / history / moda_1930s / 

Иллюстрация 3. 
Фотография, найденная 
по поисковому запросу 
«Как одевается моло-
дежь в 2023». Источник: 
https:// o-tendencii.com /
uploads /posts /2023–
04 / 1680895647_ 
o-tendencii- com-p- kak- 
odevaetsya- seichas- 
molodezh-v-rossii- f-10.
png
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Как дизайн-продукт влияет на телесность?
Мы придерживаемся трактовки В. П. Зинченко, счи-

тающего телесность «пространством между» телом и ду-
шой, соединяющим и посредничающим, способствующим 
возникновению (добавим: или утрате) смыслов [13, 45]. 
В дизайн-проектировании костюма есть приемы, которые 
влияют не только на тело или его восприятие, но и на те-
лесность человека, т. е. на освоение и переживание им 
тела.

Наряду с унификацией решений, приводящих к отчуж-
дению от тела, дизайнеры XXI в. по разным причинам фор-
мируют программы, предполагающие «возвращение» тела 
человеку. В наибольшей мере это обусловлено социальным 
признанием разнообразия людей, происходящим в послед-
ние 30–40 лет, в том числе в русле критики модернизма.

— Тема интерактивности одежды, имеющей транс-
формируемый элемент, который владелец «подстраивает» 
под свои габариты или привычки, возникает в 1990-е гг., 
поначалу, скорее, как маркетинговая, нацеленная на во-
влечение в потребление, имеющая игровой характер. 
Но она способствует «приближению» дизайнерской 
формы к телу, а значит, и душе, реального владельца. 
На пути усиления интерактивности от дизайнера требует-
ся умение найти баланс между действиями пользователя, 
не разрушающими конструкцию или силуэт, и большей 
гибкостью или незавершенностью формы. Готовым яв-
ляется не статичное решение, а вариативный образец. 
В представление о телесности включаются движения рук, 
тактильные ощущения при работе с деталями, шнурами, 
конструктивными элементами.

— Концепция «медленной моды» (slow fashion), пред-
ложенная британским дизайнером К. Флетчер, предусма-
тривает долгое сосуществование вещи и человека, что по-
могает привыканию, обживанию, наполнению новыми 
смыслами, с одной стороны, и усиливает устойчивость 
дизайна, с другой. Если отвлечься от ее маркетинговой 
составляющей и обратить внимание на форму и матери-
ал, то можно увидеть рекомендации по использованию 
старых тканей, классических силуэтов и фасонов. Более 
спорным представляется предложение, обращенное к ди-
зайнерам, вернуться к индпошиву, что не только персо-
нализирует одежду, но и удорожает ее (например, бренд 
Svala, Финляндия, шьющий термобелье на заказ).

— Идеи универсального дизайна только на первый 
взгляд напоминают концепцию массовой моды: на деле 
речь идет о сложном комплексном моделировании форм, 
адаптированных к параметрам многих и разных людей, 
тогда как массовая мода «отсекает» все особенное в поль-

зу максимально унифицированных элементарных реше-
ний. Эта концепция чаще только декларируется в связи 
с ее принципами; реальные примеры редки и в основном 
касаются промышленного дизайна. Открыть ее дизайне-
рам одежды только предстоит.

— Идеи кастомизации в 2020-х гг. чаще ограничи-
ваются декоративной маркировкой, не затрагивающей 
сути костюма.

Несмотря на то, каким путем следуют, дизайнеры поль-
зуются общей палитрой формальных средств и конструк-
тивных приемов, способных как раскрыть телесность, так 
и «не заметить» ее. Ниже приведены наиболее значимые 
из них.

Силуэт и фасон. Исторически, со времен средневеко-
вья в особенности, женщины выбирали одежду, не исходя 
из своего представления о теле, а наоборот, подгоняя тело 
под определенный фасон: корсеты, тяжелые традицион-
ные костюмы, обувь меньшего размера. В противном 
случае их «культурное тело» (Л. В. Кривых [8]) было не-
достаточно убедительно для окружающих в социально-
коммуникативном и эстетическом планах. Существовало 
даже мнение, что женщины должны следить за собой 
лишь для того, чтобы конкретная одежда хорошо сидела. 
В модернистской культуре, с которой напрямую связано 
появление дизайна костюма, это становится еще более 
заметным, правда, при расширении физических границ 
исходных форм и силуэтов.

Второй аспект связи фасона с телесностью касается 
типизации в осознании тела, оценке себя в телесном 
плане. Модельеры различают три основные геометриче-
ские формы силуэтов (прямоугольный, трапециевидный, 
овальный), соответственно, появляются типологии («гру-
ша», «песочные часы»), с которыми сопоставляют себя. 
Типизируя, человек абстрагируется от индивидуальных 
особенностей в пользу общих характеристик. Чем ближе 
к массовому дизайну, тем выше роль типизации. И на-
против, подходы Н. Ламановой в 1910-х гг. или К. Диора 
в первой половине 1950-х гг., предполагающие посадку 
одежды на владелицу, допускают больше индивидуальных 
«отклонений». То же самое, но в более провокативной 
форме демонстрирует постмодернистский деконструкти-
вистский дизайн 1990-х гг. (Иллюстрация 4). Он ломает 
тело или отдельные части тела как визуально, так и бук-
вально, — но именно благодаря своей «элитарности» 
[4, 565]. Однако подавляющее большинство потребите-
лей того периода не согласились с тем, чтобы расстаться 
с привычной для них моделью «нормальной» телесности.

Цвет. Fashion-индустрия диктует дизайнерам «цве-
та сезона», которые до 2000-х достаточно однозначны 
и в силу этого могут не подходить отдельному человеку 
по эстетическим и психологическим причинам.

Сегодня этот процесс протекает более вариативно, 
хотя господство бежевого в российских магазинах, тор-
гующих массовой одеждой, в 2020–2023 гг. заставляет 
в этом усомниться.

Цвет психологически приближает одежду к ее владель-
цу. Он не только сообщает информацию о самом челове-
ке, но вступает в отношения с носителем. Цвет одежды 
может стать основой для демонстрации либо, наоборот, 
сокрытия разных эмоциональных состояний человека.

Материал и текстура. Ощущения — один из важней-
ших способов восприятия мира человеком, ощущения 
порождают эмоции и личные отношения к окружающему. 
Ощущения считаются первой ступенью познавательной 
деятельности человека, которая служит основой для про-
текания более сложных познавательных процессов. Мате-
риал и текстура ткани могут существенно влиять на ощу-
щения и эмоциональное состояние человека.

Иллюстрация 4. «Горбатая» коллекция. 1997 г. Дизайнер Рэй 
Кавакубо. Источник: https://selyanka1.livejournal.com / 162889.
html
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Известно, что К. Диор обрабаты-
вал внутренние швы своих ставших 
культовыми жакетов Dior Bar так, 
что они могут держать форму и в от-
сутствие тела внутри [4, 269]. С точки 
зрения телесности это — возвращение 
к индивидуализированной и, вместе 
с тем, дисциплинирующей одежде 
до-дизайнерской эпохи (примерно 
до 1920-х гг.).

При смене делового костюма 
на спортивный меняется не только 
походка, но внутреннее состояние 
и поведение человека в сторону 
непринужденности. При пошиве 
спортивного костюма используются 
трикотажные полотна, они пластич-
ны и эластичны, растяжимы в про-
дольном и поперечном направлении, 
не стесняют свободы движений. 
Мягкие и уютные материалы, такие 
как кашемир, плюш или флис, созда-
ют ощущение комфорта и расслабле-
ния, что может привести к снижению 
уровня стресса. Напротив, жесткая 
или грубая ткань может вызывать 
дискомфорт, что приведет к раз-
дражению, ухудшению настроения, 
утрате чувства гармонии и уверен-
ности.

Очень дискуссионной представ-
ляется реализованная дизайнерами 
идея нанесения на конкретного чело-
века специального затвердевающего 
состава, который после разрезания 
становится одеждой. С одной сторо-
ны, подобная конструкция отвечает 
всем требованиям антропометрии 
и не дает выпадов, существенно вли-
яющих на количество отходов в мире. 
Несмотря на формальную противопо-
ложность, она близка современной 
массовой моде с ее изобилием мягких 
трикотажных полотен и широких си-
луэтов оверсайз. С другой стороны, 
неразличение «Я» и того, что его 
окружает, по тактильным признакам 
с какого-то момента может привести 
к диссонансу, утрате себя, разбалан-
сированности, и эти процессы надо 
изучать дополнительно. Мера при-
сутствия костюма в телесных ощу-
щениях не всегда приносит только 
отрицательные эмоции. Например, 
подкладывание утолщений на пле-
чи, бюст, бедра, которое практико-
валось в разные эпохи, описывается, 
скорее, как приносящее удовлетво-
рение обладателям, обзаведшимся 
более совершенным, приближенным 
к эталону, телом.

Детали. Дизайнеры осознанно 
работают с деталями, отказываясь 
от неоправданных, чисто декоратив-
ных элементов. Применение специ-
альных приемов конструирования 
одежды приводит к тому, что мы по-
лучаем уникальную и удобную в ис-

пользовании одежду в зависимости 
от потребностей целевой аудитории, 
где детали закономерно располага-
ются на том месте, где удобно поль-
зователю. По мере распространения 
концепта инклюзии проектировщики 
обращают внимание на людей раз-
ных групп. Например, ими разрабо-
тана рубашка для людей, у которых 
установлен центральный венозный 
катетер в области ключицы (Иллю-
страция 5). Передняя планка рубашки 
с пуговицами по плечевому шву та-
ким людям позволяет оголить лишь 
необходимую часть тела, где распо-
лагается катетер.

Адаптивная одежда: учет 
тела и телесности людей 
с ограничениями

Сегодня понятие адаптивности 
охватывает широкий круг проекти-
руемых объектов, от зданий до ин-
струментов, при этом редко касаясь 
одежды. Опыт показывает уместность 
применения данного концепта, в том 
числе в связи с телесностью. Напри-
мер, выпускница Британской шко-
лы дизайна Н. Малько столкнулась 
с проблемой подбора одежды для ре-
бенка с детским церебральным па-
раличом (ДЦП), из-за которого ей 
сложно самостоятельно одеваться. 
В 2018 г. она начала разрабатывать 
модели одежды для своей дочери. 
В ходе работы дизайнер провела 
опрос родителей детей с ограничен-
ными возможностями и выяснила, 
что при ДЦП и ряде других заболева-
ний требуются специальные техниче-
ские средства реабилитации. Итогом 
стало создание бренда адаптивной 
одежды «Be easy kid». Адаптивная 
одежда внешне ничем не отличается 
от обычной: ребенку важно быть та-
ким же, как его сверстники. При этом 
она более комфортна за счет учета 
особенностей, а значит, позитивно 
влияет на телесность. В функцио-
нальном плане вещи отличает спе-
циальный крой, который учитывает 
длину конечностей, сидячий тип фи-
гуры или наличие аппаратов на теле. 
Например, в одежде «Be easy kid» 
применяется функциональная за-
стежка. Ребенок, у которого плохо ра-
ботают руки или есть протез, может 
сам застегнуть, расстегнуть изделие 
и не зависеть от помощи окружаю-
щих. Он чувствует себя более само-
стоятельным, более уверенным, что, 
в свою очередь, сказывается на его 
чувстве благополучия.

Заключение
Влияние дизайна одежды на те-

лесность двойственно: он «подтя-
гивает» телесность под собственные 

параметры и, вместе с тем, способен 
привести к отчуждению от тела. Это 
связано, прежде всего, с субъектив-
ной природой телесности, с одной 
стороны, и установками «класси-
ческих» дизайнеров на нахождение 
максимально массовых вариантов 
костюма, с другой.

Если связь тела и дизайна костюма 
не только подразумевается, но и из-
учена достаточно полно, то прямое 
и обратное влияние телесности на ди-
зайн и дизайна одежды на телесность 
требует более углубленного изучения.
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