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ложников и концептуальной направленности. Визуали-
зирована взаимосвязь содержания каждой из теорий с 
причинами, изменяющими моду как процесс. На основа-
нии теорий «просачивания вверх» и «просачивания вниз» 
рассмотрены и проанализированы существующие ре-
ферентные группы, морфологический анализ стилевых 
особенностей которых позволяет синтезировать но-
вые идеи, необходимые для практического воплощения 
дизайн-прогноза молодежной моды.
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Анотація. Білей-Рубан Н.В., Сєдоухова Є.В., Галущак 
Е.І. Структуризація моди та її взаємозв’язок з 
характеристиками референтних груп. В статті 
систематизовані елементи структури моди з виділенням 
характерних цінностей в моді одягу та текстилю. 
Проаналізований хід появи теорій моди з виділенням 
їх основоположників та концептуального напрямку. 
Візуалізовано взаємозв’язок змісту кожної із теорій 
з причинами, що змінюють моду як процес. На основі 
теорій «просочування вгору» та «просочування вниз» 
розглянуті та проаналізовані існуючі референтні групи, 
морфологічний аналіз стильових особливостей яких 
дозволяє синтезувати нові ідеї, необхідні для практичної 
реалізації дизайн-прогнозу молодіжної моди.
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Мода – это одна из социальных норм, характер-
ных, прежде всего, для индустриального и постинду-
стриального обществ. Как социальная норма, считает 
известный российский культуролог В.П. Ильин: «мода 
приказывает членам данного общества определенную 
модель потребительского поведения, с другой сторо-
ны она носит внешний по отношению к индивиду ха-
рактер. И только тогда, когда внешняя норма модного 
поведения принимается индивидом, становится его 
внутренней потребностью, желанием мода превраща-
ется в ценность, а люди добровольно стремятся быть 
модными» [1].

Постановка проблемы 
Влияние моды присутствует во всех областях со-

временной жизни. Особенно это влияние прослежива-
ется в начале XXI века, отличающимся кардинальными 
изменениями научно-технического и технологическо-
го характера, которые формируют социокультурные 
условия жизни человека и, как следствие, создается 
много новых контркультур, со временем влияющих на 
культуру в целом, а в некоторых случаях становятся ее 
олицетворением. Поэтому, на сегодняшний день, ак-
туальность более глубокого изучения моды является 
очевидной в плане ее прогнозирования. Именно про-
гнозные методы дают возможность прослеживания 
процесса развития главных тенденций моды, возмож-
ную реакцию на нее разных категорий потребителей 
и, как следствие, формирование модели поведения. В 
итоге, действительная суть моды, как социокультур-
ного явления, формируется преимущественно под воз-
действием конкретных действий человека, в основном 
– его поведенческо-психологических аспектов. Поэ-
тому исследовать процесс функционирования моды, 
как социально-культурной системы, с учетом особен-
ностей формирования разных молодежных направле-
ний, референтных и социальных групп, как наиболее 
влиятельных на структуру моды, является актуальным 
направлением, требующим научной обоснованности.

Изложение основного материала 
В процессе исторического развития костюма и 

моды под растущим влиянием человеческого фактора 
происходит постепенное уточнение понятия «мода»: 
«мера, правило, способ употребления» – «вкус» – «на-
следование» – «образ жизни» – «средство формиро-
вания аттракции» – «стремление инициативного лица 
к обновлению» – «право настоящего над прошлым» 
– «средство сохранения гармонии с миром» – «от-
ношение» – «процесс экспериментальной проверки 
пределов разрешенного» [2]. Исходя из этого, удалось 
проанализировать и представить на рисунке 1 структу-
ру моды, с выделением таких весомых составляющих, 
как модные стандарты, объекты, значения/ценности 
моды и  поведение ее участников. 

Анализ схемы рисунка 1 указывает на то, что 
для одежды и текстильных материалов весомыми 
являются такие ценности моды как современность, 
демонстративность, презентация, эстетические цен-
ности и ценности, характеризующие конкретную ре-
ферентную (социальную) группу, как носителя только 
ей присущего стиля. 
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Рисунок 1. Структура моды

По мнению Г.Блумера, И.Богардуса и др., про-
цесс подражания моде является уникальным, посколь-
ку к нему привлекается большое количество людей, 
которые начинают демонстрировать определенное 
поведение, воспринимающееся за социальную норму. 
Также в моде предопределяются не только границы, в 

которых должна оставаться личность как объект вос-
приятия окружающими, но и относительная ценность 
разных свойств индивида. Именно свойства, представ-
ляющиеся наиболее ценными, специально подчерки-
ваются модой, превращаясь на носителей идеального 
содержания [3]. 
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Не менее важна такая закономерность развития 
моды как цикличность, дающая возможность прогно-
зировать моду. Существует множество точек зрения на 
возможность прогнозирования моды и на выбор опре-
деленных методов прогнозирования, среди которых и 
отрицание четких ритмов в изменении моды, и призна-
ние наличия строгой закономерности развития моды с 
необходимостью точного ее прогнозирования. Очевид-
но, прогнозирование моды – это информация о тенден-
циях и направлениях на будущий период в области ди-
зайна, моделирования, текстиля, одежды и т.д. Именно 
в таких условиях, характеризующихся разрозненными, 
несистематическими, стихийно возникающими пред-
ставлениями о моде формируются специальные тео-
рии, затрагивающие разные феномены [4]. В частности, 
в конце XIX – вначале XX вв. назрела необходимость 
в создании такой теории моды, которая формирует це-
лостное представление о закономерностях моды и ее 
существенных связях с другими явлениями. Поэтому, 
логическим является  систематизация существующего 
множества теорий на тему «откуда берется мода?», ко-
торая позволит делать сравнительный анализ и поиск 
решений для обоснования наиболее характерной тео-
рии в современном дизайн-прогнозе. Систематизация 
«теорий моды» подана в хронологической последова-
тельности в схематическом виде на рисунке 2. 

Анализируя систематизацию теорий моды (рис.2) 
видно, что каждая последующая теория имеет свои 
особенности в плане концептуальной направленности 
и содержания, но в тоже время включает некоторые 
составляющие предыдущей. То есть теоретические ис-
следования моды как социально-культурного феноме-
на и как процесса коррелятивны историко-культурной 
парадигме ХХ века. В таком случае нельзя четко выде-
лить доминирование только одной теории моды. При-
нимая во внимание то, что социальная составляющая 
общества является основой проявления той или иной 
концепции моды, право на существование имеет каж-
дая при следующих условиях или ограничениях: пери-
од существования, территориальная принадлежность, 
востребованность обществом, его ментальные, психо-
логические и физиологические особенности, духов-
ное, культурное развития, социально-экономический 
уровень общества в целом и т.д. 

Также, анализируя процессы формирования со-
временного общества, заметным является все большая 
активность молодежи – в силу психологических и со-
циальных поведенческих аспектов. В таком случае, 
последующее прогнозирование моды целесообразно 
базировать на теориях «просачивания вверх» и «проса-
чивания вниз», как наиболее приемлемого варианта для 
формирования будущих модных тенденций, в общем, 
и в молодежной моде в частности. Исходя из того, что 
молодежная мода с точки зрения современных потре-
бительских теорий занимает главенствующее место в 
процессе производства и потребления, вероятно в бу-
дущем только она будет представлять то сосредоточие 
экономических, социальных, культурных и даже по-
литических интересов, которые можно обозначить как 
обобществленное понятие «мода». При этом, не менее 
важно понимать происходящие глобализационные про-

цессы в современном обществе, которые  облегчают 
цели индустрии моды, превращая мир в почти неис-
сякаемый ресурс потребления. Это значит, что космо-
политический характер моды будет только крепнуть 
– развиваться и совершенствоваться. В этом аспекте, 
одежда, аксессуары являлись, есть и будут одними из 
важнейших носителей статусной информации в соци-
альных взаимодействиях между потребителями. 

Социальный уровень общественных отноше-
ний невозможен без культурной среды, в которой они 
происходят. Здесь система знаково-символических 
оповещений соединяет в себе и функции узнавания 
«свой-чужой» в плане принадлежности к той или иной 
референтной группе, к носителям родственной, близ-
кой по духу субкультурной формации или социуму. 
Выше сказанное в первую очередь относится к моло-
дежным референтным группам и субкультурам. 

Именно современные молодежные движения, 
приобретая массовость и заинтересованность в фор-
мировании некой культуры, начинают обслуживаться 
fashion-индустрией, и как следствие, требуется раскру-
чивание массового производства fashion-продуктов. 
При этом, очень важно учитывать особенности куль-
туры, предопределяющей выбор вариантов поведения 
индивидуумов. 

Рассмотрев существующие субкультуры, кото-
рые сформировались в середине ХХ и вначале ХХІ 
вв., были выделены наиболее многочисленные из них, 
а именно: хиппи, панки, металлисты, готы. Эти моло-
дежные движения являются популярными и массовы-
ми на сегодняшний день, вызывают интерес у молоде-
жи, и в некоторой степени, уже сформировались как 
культура, о чем свидетельствует наличие в массовой 
моде объектов моды. Например, в результате анализа 
молодежных субкультур, установлено, что каждой из 
них свойственна своя идеология, ценности и особен-
ный стиль одежды. При этом молодежная антимода 
является своеобразной «кузницей» новых идей, стилей 
и образов, которые потом использует «официальная» 
мода. Именно альтернативные субкультуры содержат 
большой инновационный потенциал, который усваи-
вает современная мода. Так, в массовую моду вошли 
джинсы, которые в 60-х годах носили хиппи. Одежда 
хиппи представляла эклектическое смешивание ко-
стюмов разных эпох и народов, с помощью которого 
выражалась индивидуальность. В субкультуре панков 
кроме ярких цветов, агрессивных аксессуаров и т.п. 
была заимствована еще и тенденция к эпатажу.  

Последующий анализ существующих и наибо-
лее развитых референтных групп показал также, что 
на сегодня самоиндифицируется такая социальная 
группа как представители «гламура». Будучи доволь-
но многочисленной, «гламур» претендует на развитие 
целостного стилистического комплекса, не ограничи-
вающегося «вещественной формой»: появляются гла-
мурные романы, музыка, представление поп-музыки 
в клипах и т.д. Элементы гламура переходят в сферу 
товаров широкого производства (телефоны, электро-
техника, ноутбуки). На пути развития технологий в 
текстильной промышленности, одежде, обработки 
металла, интерьера и т.д., появляются новые возмож-
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Рисунок 2. Систематизация «теорий моды»
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Рисунок 2. Систематизация «теорий моды» (окончание)

ности для подмены элементов роскоши, богатства. 
Именно, подмена элементов роскоши лежит в основе 
идеологии и механизма гламура, которые были осно-
ваны в эпоху бидермейер, сегодня носит селективный 
характер, выбирая из других стилей то, что согласо-
вывается с «форматом современности». Также эле-
менты гламура используются и будут использоваться 
в пределах других стилистических направлений. Со-
временный источник развития для гламура – высокая 
мода, которая визуализирует его стилистические на-
правления. Пока будет существовать высокая мода, бу-
дет существовать «гламур» – что подтверждает теория 
«просачивания вниз». Все вышеперечисленные факты 
свидетельствуют о том, что за своей сущностью «гла-
мур» досказывает способность формирования «стиля» 
и долгосрочного существования.

В таком случае, молодежные направления вопло-
щают в себе новую историческую реальность, творят 
собственную культуру, которая влияет на многообразие 
составляющих культуры — моду, стиль жизни, поведе-
ние, уровень культурной эпохи, развивающие моду. 

Пользуясь методом морфологического анали-
за, систематизированы характеристики референтных 
групп ХХ — начала ХХІ вв. (табл.1), синтез которых 
дает возможность нахождения новых идей для построе-
ния возможных прогнозных рядов для массовой моды. 

Установлено, что каждой из рассмотренных ре-
фернтных групп присущи свой ярко выраженный 
ассортимент одежды и текстильных материалов, их 
колористика, назначение и стиль, которые создают об-

щий образ и идентифицируют их между массы других 
молодежных групп.

Анализируя информацию таблицы 1, подтверж-
дена мысль о том, что приверженцы гламура пре-
тендуют на развитие целостного стилистического 
комплекса. Об этом свидетельствует присутствие в 
данной референтной группе представителей разной 
возрастной категории, уровня образования, рода дея-
тельности и материального обеспечения. Важным при 
этом является большое разнообразие ассортимента 
одежды и широкий спектр текстильных материалов 
и требований к ним, которые в совокупности дают 
возможность развития прогрессивных технологий и 
формирования потребительских тенденций большой 
референтной группы.

Выводы. Итак, структуризация моды дает воз-
можность выделить ее весомые составляющие: мод-
ные стандарты, объекты, значения/ценности моды 
и поведение ее участников. При этом, характерные 
ценности в моде одежды и текстиля позволяют точно 
определять/распознавать весомых потребителей или 
конкретную референтную (социальную) группу. 

Анализ теорий моды и их концептуальная на-
правленность показала, что право на существование 
имеет каждая. Обосновано наиболее приемлемый ва-
риант для формирования будущих модных тенденций 
молодежной моде базировать на теориях «просачива-
ния вверх» и «просачивания вниз». 

Представлена взаимосвязь характеристик тек-
стильных материалов и одежды с избранными рефе-
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рентными группами установила, что каждой из них 
присущи ярко выраженный ассортимент одежды с 
учетом составляющих духовного и экономического 
(материального) аспектов, создающие неповторимый 
общий образ, формирующий некую культуру индиви-
дуумов в целом. Также обосновано, что на развитие 

Таблица 1 — Взаимосвязь характеристик текстильных материалов и одежды 
с характеристиками референтных групп

целостного стиля претендует и такая многочисленная 
социальная группа, как приверженцы гламура. Мор-
фологический анализ стилевых особенностей рассмо-
тренных референтных групп позволяет синтезировать 
новые идеи, необходимые для практической реализа-
ции дизайн-прогноза молодежной моды.
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