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Об авторах

Адам Геци — художник, исследователь, старший преподаватель и глава уче-
ного совета Сиднейского колледжа искусств в Сиднейском университете 
(Австралия). За двадцать лет художественной практики его видео, скуль-
птурные инсталляции и перформансы экспонировались по всей Австралии, 
Азии и Европе и были встречены критиками с большим энтузиазмом. Его 
книга «Искусство: истории, теории и исключения из правил» была отмечена 
наградой как лучшее искусствоведческое исследование 2009 года. Также он 
выпустил книги «Искусство: новые рамки» в соавторстве с Майклом Карте-
ром; «Квир-стиль», «Мода и искусство» и «Модный двойник: репрезентации 
моды в искусстве, фотографии и кино» совместно с Вики Караминас; «Мод-
ное искусство» в соавторстве с Жаклин Милнер; монографию «Мода и ори-
ентализм». Его новый проект посвящен моделям, манекенам и марионеткам.

Элисон Гилл — преподаватель дизайна в Школе гуманитарных наук и ис-
кусства коммуникации в Университете Западного Сиднея (Австралия). Ее 
исследовательские интересы, включающие философию дизайна, критиче-
скую теорию, исследования материальной культуры и социальной жизни 
дизайнерских объектов, нашли отражение в ключевых публикациях, посвя-
щенных рекламе спортивных товаров, деконструкции в моде, пользователь-
ским практикам и материальной культуре устойчивого развития, включая 
одежду. Написанная в соавторстве с Эбби Меллик-Лоупс статья «Описание 
оставленных вещей» (2012) посвящена анализу педагогического контекста 
обучения визуальному дизайну проектов в области устойчивого развития. 
Эта работа стала результатом продолжающегося совместного исследования, 
опирающегося на социальную теорию практик с целью разобраться с по-
нятиями «ношения» и «ношеного» в соотношении с мультимодальными 
концептами дизайна (этому также посвящена статья Гилл и Меллик-Лоупс 
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«Ношение: критическая рамка для оценки уже сделанного в дизайне», опуб-
ликованная в 2011 году в журнале Designand Culture). Совместно с Меллик-
Лоупс и Деной Фам редактировала специальный выпуск Journal of Design 
Research, посвященный дизайну и социальной теории практик (выпуск 13–3 
за 2015 год).

Франческа Граната — руководитель магистерской программы в области 
исследований моды и доцент Школы истории и теории искусства и ди-
зайна в Школе дизайна Парсонса в Нью-Йорке. Основатель и редактор 
некоммерческого журнала Fashion Projects (fashionprojects.org). Этот про-
ект, поддержанный Нью-йоркским Фондом искусств, получил гранты от 
Совета по культуре Нижнего Манхэттена и Департамента культуры го-
рода Нью-Йорка. Франческа Граната защитила докторскую диссертацию 
в колледже Сен-Мартинс Лондонского университета искусств и в разное 
время получала исследовательские стипендии от Лондонского университе-
та искусств и Метрополитен-музея. Ее работы публиковались в журналах 
Fashion Th eory, Fashion Practice и Journal of Design History, сборниках на-
учных статей и каталогах выставок. Ее монография «Экспериментальная 
мода: искусство перформанса, карнавал и гротескное тело» вышла в из-
дательстве I.B.Taurisв 2017 году (русский перевод — «Новое литературное 
обозрение», 2021).

Пол Джоблинг — преподаватель и научный сотрудник Школы гуманитар-
ных наук в Университете Брайтона. Автор монографий «Модные разворо-
ты: слово и образ в фешен-фотографии после 1980 года», «Привлекатель-
ность мужчин: реклама, мужская одежда и модернизм» и «Реклама мужской 
одежды: конструкции маскулинности и одежда в британских СМИ после 
1945 года».

Вики Караминас — профессор и заместитель руководителя аспирантурой 
в Колледже художественного творчества Университета Мэсси (Веллингтон, 
Новая Зеландия). Совместно с Адамом Геци выпустила сборник «Мода и ис-
кусство», монографии «Квир-стиль» и «Модный двойник: репрезентации 
моды в искусстве, фотографии и кино». В соавторстве с Тони Джонсон-Вудс 
написала книги «Уличная мода Шанхая», «Уличная мода Сиднея» (также 
при участии Джастин Тейлор) и «Мода в массовой культуре» (при участии 
Джозефа Хэнкока). Совместно с Питером Макнилом выпустила сборники 
«Антология мужской моды» и «Воображаемая мода: одежда и текст в лите-
ратуре, кино и телевидении». Вместес Адамом Геци редактирует журнал 
Australasian Journal of Popular Culture.
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Питер Макнил — профессор истории дизайна и заместитель декана по на-
учной работе в Сиднейском технологическом университете, профессор ис-
следований моды в Стокгольмском университете. Исследовательские ин-
тересы сфокусированы на культурной истории моды и ее взаимодействии 
с другими областями искусства, дизайна и материальной культуры. Опубли-
ковал множество работ о моде, включая бестселлер «Обувь: от сандалий до 
кроссовок» (совместно с Джорджо Риелло, 2006; русский перевод — 2013). 
Также выпустил монографию «Роскошь: богатая история» в соавторстве 
с Джорджо Риелло (Oxford University Press, 2016) и пособие «Модная журна-
листика и критика: история, теория, практика» совместно с Сандой Миллер 
(Bloomsbury, 2014). Куратор самой масштабной на текущий момент выстав-
ки мужской моды — «Царство мужчин: мужская одежда и мода, 1715–2015», 
прошедшей в Музее искусств округа Лос-Анджелес в 2016 году. В июне 
2014 года решением Академии Финляндии назначен почетным профессо-
ром истории костюма в Университете Аалто.

Дженис Миллер — старший преподаватель историко-культурных исследо-
ваний в Лондонском колледже моды Лондонского университета искусств. 
Автор статей и рецензий о значимости моды для различных видов испол-
нительских искусств и перформанса, а также монографии «Мода и музы-
ка». Также изучает, как соотносятся макияж, телесность и идентичность: 
например, статья «Краситься — мужественно», опубликованная в 2014 году 
в журнале Critical Studies in Men’s Fashion, посвящена укрепляющимся свя-
зям между маскулинностью и макияжем. В настоящее время работает над 
исследовательскими проектами, рассматривающими культурное значение 
макияжа, а также взаимоотношения между модой и социальным классом.

Луэллин Негрин — старший преподаватель и координатор образователь-
ной программы Теория искусства и дизайна в Колледже искусств Универ-
ситета Тасмании (Австралия). Автор большого количества работ в области 
теории моды, включая книгу «Внешность и идентичность: стилизация тела 
в эпоху постмодерна». Ее статьи включены в различные антологии по тео-
рии моды, а также выходили в журналах Th eory, Culture & Society, Body & 
Society, Philosophy & Social Criticism, European Journal of Cultural Studies and 
Feminist Th eory. Ключевые темы ее исследований — роль искусства и худо-
жественных институций в культуре постмодерна, функция эстетики в по-
вседневной жизни, теории моды и телесности.

Орели ван де Пер получила кандидатскую степень (PhD) по филосо-
фии в Гентском университете и по социологии в Левенском католическом 
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университете (Бельгия). В своих исследованиях она рассматривает полити-
ческие аспекты модной журналистики XX–XXI веков. Ее статьи выходили 
в таких журналах, как Fashion Th eory, Cultural Sociology, Th e International 
Journal of Cultural Studies и Poetics.

Аньес Рокамора — лектор по социологии и культурным исследованиям 
в Лондонском колледже моды Лондонского университета искусств. Ав-
тор книги «Одевая город: Париж, мода и медиа» (I.B. Tauris, 2009; русский 
перевод — «Новое литературное обозрение», 2017). Ее статьи, посвящен-
ные полю моды и модных медиа, публиковались в различных журналах, 
включая Fashion Th eory, Journalism Practice, Sociology и Journal of Consumer 
Culture. Выступила соредактором «Хрестоматии по исследованиям моды» 
и сборника «Модные медиа: прошлое и настоящее»; автор статей для сбор-
ников «Мировые столицы моды» и «Мода как фотография». Соредактор 
International Journal of Fashion Studies. В настоящее время изучает модные 
медиа в цифровой среде.

Аннеке Смелик — профессор визуальной культуры кафедры имени Кат-
рин ван Мюнстер в Университете Неймегена (Нидерланды). Руководитель 
магистерской программы «Креативные индустрии». Соредактор сборни-
ков «От дельфтского синего до синих джинсов: современная голландская 
мода» (I.B. Tauris, 2016), «Инсценируя память в искусстве и популярной 
культуре»; «Научное воображаемое в  визуальной культуре», «Техноло-
гии памяти в искусстве», «Единицы жизни: феминизм на пересечении 
медиа, биологических наук и технологий». Автор монографии «И зерка-
ло треснуло: феминистский кинематограф и теория кино» и нескольких 
книг по-голландски по проблемам визуальной культуры, включая работу 
о киборгах в популярной культуре. Руководитель проекта в рамках иссле-
довательской программы «Создавая носимую электронику: модные техно-
логии» (2013–2018), спонсировавшейся Нидерландской организацией науч-
ных исследований.

Энтони Салливан — старший преподаватель историко-культурных исследо-
ваний Лондонского колледжа моды. Автор статей и докладов по таким во-
просам, как роль брендов в беспорядках в Англии в августе 2011 года и влия-
ние класса на потребление тех или иных марок в старшем подростковом 
возрасте. Один из соавторов «Энциклопедии исследований потребления» 
под редакцией Тима Кука и Майкла Райана (издательство Wiley-Blackwell). 
Работает над монографией «Модные бренды: от индивидуальной идентич-
ности к социальной».
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Эфрат Цеелон — заведующая кафедрой теории моды в Школе дизайна Уни-
верситета Лидса. Защитила кандидатскую диссертацию (PhD) на тему «Ком-
муникация посредством одежды» в Оксфордском университете и с тех пор 
работает в области критических исследований моды. Ее вклад в изучение 
моды связан со смещением фокуса внимания с дизайнерских изделий на 
обычную одежду. Взамен стереотипирующему подходу к изучению цере-
мониальных нарядов она предложила «гардеробный подход» для исследо-
вания повседневной одежды, бросающий вызов представлениям о «языке 
одежды» как о наборе вещей с фиксированными значениями. Вместо это-
го предлагается мыслить «язык одежды» как процесс, в котором значения 
являются предметом договоренности и постоянного пересмотра. Цеелон 
инициировала запуск книжной серии по исследованиям моды издательства 
Intellect Books и является главным редактором журнала Critical Studies in 
Fashion & Beauty. В своих книгах «Маска женственности» (1995) и «Маска-
рад и идентичности» (2001) она разработала теорию моды как идеологии 
гендерного конструирования и маскарада как технологии критики идентич-
ности. В «Этике моды» (2013) она проанализировала этическую моду как 
идеологический дискурс.

Джейн Тайнан — преподаватель колледжа Сен-Мартинс Лондонского уни-
верситета искусств. Автор работ по различным вопросам из области ис-
кусства, дизайна, моды и телесности. В книге «Британская военная форма 
и Первая мировая война: мужчины в хаки» рассматривает социальное зна-
чение униформы, которую носили британские военные на Западном фрон-
те; каким образом одежда цвета хаки транслировала значения, связанные 
с гендером, классом и этническим происхождением, влияла на портновское 
дело и превратилась в краеугольный камень пацифистского сопротивления. 
Ее нынешнее исследование посвящено эстетическим практикам, созданным 
в ходе и в целях гражданского неповиновения и мятежей. Этому будет по-
священа ее следующая книга «Образы восстания».

Элизабет Уиссингер — доцент социологии в Муниципальном колледже 
района Манхэттен Городского университета Нью-Йорка, преподаватель 
исследований моды в магистратуре Городского университета Нью-Йорка. 
Изучает моду, технологии и телесность. Ее исследования были удостоены 
различных наград и грантов, включая две стипендии Фонда Меллона, полу-
ченные в рамках работы в Центре гуманитарных исследований и в Центре 
междисциплинарных исследований науки в Городском университете Нью-
Йорка. В число ее публикаций входит статья о моде и режимах визуали-
зации, написанная для сборника «Модные медиа: прошлое и настоящее», 



и статья для Journal of Consumer Culture под названием «Модели потребле-
ния: работа моделью в современном обществе», где рассматривается связь 
моды и брендинга. Совместно с Джоан Энтуисл выступила редактором 
сборника «Фешен-модели для сборки: образ, текст, индустрия». Вместе 
с Еудженией Пауличелли редактировала тематический выпуск феминист-
ского журнала Women’s Studies Quarterly, посвященный моде. Написав моно-
графию о гламурном труде моделей, в дальнейшем планирует заниматься 
исследованием носимых устройств и связанных с ними проблем оптими-
зации тела с расширения его возможностей.

Джоан Энтуисл — старший преподаватель направления «Культурные, кре-
ативные и медиаиндустрии» в Королевском колледже Лондона. Автор мно-
жества работ о моде, одежде и теле, в том числе книг «Модное тело: мода, 
костюм и современная социальная теория» и «Эстетическая экономика: 
рынки и ценность в одежном и модельном бизнесе». В настоящее время за-
нимается исследованием света как аспекта материальной культуры в рамках 
проекта «Конфигурации света на социальной сцене».
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Мода как предмет 
философского осмысления
А НЬЕС Р ОКАМОРА И  А ННЕКЕ С МЕ ЛИК

Мыслить — вот что значит путешествовать 1.
(Deleuze & Guattari 1987: 482)

Часть 1. Теоретизация моды
Роль чадры в формировании идентичности современной женщины-мусуль-
манки; способы репрезентации женственности в журналах мод; культуро-
логические аспекты истории мужского нижнего белья; причины популяр-
ности фешен-блогов; первые подиумные показы как метафора модерности; 
креативная экономика и интеграция африканских стилей в глобальный 
круговорот моды — это лишь малая часть из множества тем, уже ставших 
предметом академических исследований (см., к примеру: Lewis 2013; Jobling 
1999; Cole 2009; Rocamora 2012; Evans 2013; Rabine 2002); меж тем массив на-
учной литературы, посвященной вопросам моды, постоянно растет. Все эти 
тексты объединяет стремление авторов придать моде рациональный смысл, 
выявить, проанализировать и понять социальные и культурные механизмы, 
стоящие за эволюцией моды, одежды и человеческой внешности как тако-
вой. В наше время мода действительно стала значимым объектом исследо-
вания для социологии и культурологии, многогранность и неоднородность 
которого привлекает многих ученых. Погружаясь в эту сферу и рассматри-
вая ее слой за слоем, они доказывают, что мода может служить основанием 
для обсуждения ключевых социальных и культурных проблем — от практик 
производства и потребления до политики идентичности. 

Осмысление моды, как и любого культурного явления или опыта, — это 
весьма непростая, но и не менее увлекательная задача для ума. Ее решение 
требует критической переработки обширного массива теорий и концепций, 
многие из которых сформулированы мыслителями, рассматривавшими 
в своих трудах какие угодно культурные сферы, но только не моду. Цель 
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нашей книги — оказать теоретическую поддержку читателям, вовлеченным 
в процесс осмысления моды. Мы надеемся, этот сборник поможет уяснить, 
что опора на социологические и культурологические теории уместна и необ-
ходима для понимания различных аспектов моды, одежды и материальной 
культуры, и наоборот — что мода, одежда и материальная культура во всем 
разнообразии своих проявлений могут не только рассматриваться в кон-
тексте социальных и культурных теорий, но и способствовать их развитию. 
Маршрут к поставленной цели проложен через ключевые пункты — это 
труды избранных, действительно великих мыслителей, в которых есть не-
кое концептуальное или идейное зерно, способное принести плоды на поле 
теории моды; там, где для этого есть основания, обсуждается, какое пре-
ломление эти идеи и концепции уже находили в работах авторов, пишущих 
о моде, а также рассматриваются другие возможности их интегрирования 
в эту исследовательскую область. 

В нашей книге слово «мода» используется в самом широком смысле, 
объединяющем представления об одежде, внешности и стиле. В нашем 
понимании, мода — это часть материальной культуры и символическая 
система (Kawamura 2005). Это и прибыльная индустрия, занимающаяся 
производством и сбытом вполне материальных потребительских товаров, 
и социокультурная сила, активно задействованная в динамических про-
цессах, характерных для модерности и постмодерна, и нематериальная 
знаковая система. Мода состоит из вещей и знаков, мода — плод индиви-
дуальных и коллективных усилий, всех ее агентов объединяют практики 
производства, потребления, дистрибуции и репрезентации. Исследования 
моды неизбежно охватывают широкий круг вопросов — от производства 
до потребления, включая смысловые системы и практики означивания; со-
ответственно, работающим в этой области ученым необходима обширная 
теоретическая и методологическая база, использующая инструментарий 
множества дисциплин. Поэтому нет ничего необычного в том, что иссле-
дования одежды, модных стилей и человеческой внешности как таковой, 
которыми вплоть до начала 1980-х годов занимались в основном историки 
костюма, искусствоведы и музейные кураторы, привлекли внимание ан-
тропологов, лингвистов и культурологов (Burman & Turbin 2003; Mora et al. 
2014). Взаимодействие с культурологией (cultural studies) значительно спо-
собствовало расширению области исследований моды, которая в результате 
вобрала в себя более общие социальные, культурные и экономические во-
просы (Breward 2003). Специфика культурологических исследований такова, 
что они всегда оказываются междисциплинарными, и большинство теорий, 
которые будут обсуждаться в этой книге, оставили тот или иной след в со-
временной культурологии.
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Значение самого термина «исследования моды» постепенно станови-
лось все более широким, и теперь он объединяет множество исследователь-
ских направлений, связанных с разными научными дисциплинами — исто-
рией (включая историю костюма), философией, социологией, антрополо-
гией, культурологией, а также с феминологией (women’s studies) и теорией 
массовых коммуникаций (Mora et al. 2014). В контексте исследований моды 
оказались востребованными самые разные подходы, от объектно ориен-
тированных, то есть сосредоточенных на материальных аспектах моды, до 
социокультурных, нацеленных на выявление подоплеки актуальных для 
моды процессов и явлений, таких как глобализация, постколониализм, 
а также связанных с анализом ее нематериальных аспектов, к примеру той 
роли, которую она играет как креативная индустрия (о глобализации моды 
см.: Maynard 2004; Rabine 2002; о постколониализме — Hendrickson 1996; 
Root 2013; о месте моды в ряду креативных отраслей — Rantisi 2004; Santagata 
2004).

Таким образом, исследования моды по определению являются междис-
циплинарной областью. Даже специализируясь в какой-то одной дисципли-
не, допустим, в истории изобразительного искусства или в материальной 
антропологии, современный ученый нуждается в знаниях и сведениях, по-
черпнутых из смежных дисциплин, а значит, должен иметь о них доста-
точно ясное представление. Эта книга поможет студентам и специалистам 
сориентироваться в многообразии предпосылок, от которых можно оттал-
киваться в процессе осмысления моды. Когда исследователь решает сосре-
доточиться на изучении определенного аспекта моды, например выбирая 
между производством и потреблением или между способами репрезента-
ции в массмедиа и материальностью одежды, жизненным циклом вещей, 
он должен найти соответствующий содержанию работы методологический 
подход и теоретическую базу, чтобы обеспечить эффективный сбор необ-
ходимой информации и должным образом ее интерпретировать. Представ-
ленная в книге оценка избранных концепций и теорий в контексте иссле-
дований моды открывает перед читателями широкую перспективу, позво-
ляющую выбрать теоретические ориентиры, которые будут способствовать 
более глубокому и более критичному осмыслению моды. 

Мысль, ставшая краеугольным камнем в фундаменте этой книги, со-
стоит в том, что благодаря великим теоретикам прошлых поколений мы 
располагаем бесценным арсеналом средств, необходимых для осмысления 
моды, а путь к пониманию ее феномена лежит через теоретический ана-
лиз. Согласно определению, данному Дэвидом и Джулией Джери в «Боль-
шом социологическом словаре» (Collins Dictionary of Sociology), теория — 
это «совокупность гипотез или суждений, связанных логическими или 
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математическими аргументами, которые направлены на объяснение некой 
области эмпирической реальности или определенного рода явления» (Jary 
& Jary 1995: 686). Таким образом, теоретически осмыслить моду — значит 
сформировать суждения и аргументы, способствующие лучшему понима-
нию ее логики и проявлений. Задача теории — объяснить суть многочис-
ленных практик (Williams 1983), обеспечивающих существование моды: 
практик репрезентации, производства и потребления.

Для противников теории ее интеллектуализм — это повод раскритико-
вать ее абстрактность, оторванность от реальной жизни. Однако, как заме-
тил Терри Иглтон, «в действительности сложность теории проистекает не 
из ее изощренности, а из чего-то прямо противоположного — так как для ее 
понимания нам необходимо вернуться в детство, отвергнув то, что кажется 
само собой разумеющимся, и отказавшись принимать на веру хитроумные 
ответы движимых лучшими побуждениями старших» (Eagleton 1990: 34–35). 
Иными словами, и студенту, и специалисту, не первый год занимающему-
ся вопросами моды, необходимо время от времени освобождать разум от 
предубеждений и ставших общим местом идей, чтобы получить возмож-
ность окинуть поле исследования свежим, незамутненным взглядом. Вот 
почему знакомство с различными теориями может способствовать лучшему 
пониманию модных процессов. Рассматривая моду сквозь призму теории, 
мы уже не можем воспринимать ее проявления как нечто самоочевидное 
и естественное — у нас появляются вопросы, и в результате нам удается 
установить критическую дистанцию, необходимую для того, чтобы увидеть 
и в полной мере оценить сложность, многогранность и многоуровневость 
моды. Например, в главе 16 Джоан Энтуисл демонстрирует, как понятие 
«актант» в интерпретации Бруно Латура может помочь нам переосмыслить 
роль не-человеческих участников в создании моды. А в очерке Франчески 
Гранаты, посвященной Михаилу Бахтину (глава 6), его концепция гротеска 
представлена как ключ к пониманию трансгрессивной природы современ-
ного экспериментального дизайна. В свою очередь, Аньес Рокамора в главе 
14 показывает, как теория полей Пьера Бурдьё возвращает нам утраченное 
понимание того, что творчество — это коллективный процесс, а модная 
коллекция не плод воображения отдельно взятого индивида, способного 
обходиться без поддержки социума, но продукт, созданный в результате 
взаимодействия различных социальных, экономических и культурных сил. 
В главе 4 Питер Макнил предлагает взглянуть на моду глазами теоретика 
повседневности Георга Зиммеля, чтобы увидеть дуализм ее логики, вызы-
вающей в человеке желание походить на других и вместе с тем выделяться 
на их фоне, или, говоря иными словами, чтобы понять, что мода одинаково 
приветствует и единообразие, и различия.
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