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Стилевые особенности эпохи (XIX век).
Неорококо, или второе рококо — один из неостилей, или стилевое течение, проявившееся в 
период историзма XIX века во многих странах Западной Европы и в России. Неорококо 
представляет собой переосмысление характерных особенностей стиля рококо, 
господствовавшего в европейском искусстве в середине XVIII века. Стиль неорококо нашёл 
отражение в архитектуре, оформлении интерьеров, проектировании мебели и предметов быта, 
а также в моде: видах и стиле одежды, ювелирных изделиях. 
В женской моде пик популярности неорококо пришелся на 1870-е годы, хотя расцвет стиля 
начался несколькими десятилетиями ранее. Для платьев в стиле неорококо характерны 
пастельные тона и полоски, обилие декоративных деталей в виде рюш, оборок и бантов, 
бархотки, прилегающий лиф, узкий рукав, обрамленный кружевом, квадратный вырез 
декольте, раскрывающаяся спереди верхняя юбка, турнюры, напоминающие robe à la polonaise 
(«платье по-польски» было в моде в 1770—80-е годы).



Научные открытия 19 века.
19-й век заложил основы для развития науки 20-го столетия и создал предпосылки для многих 
будущих изобретений и технологических нововведений, которыми мы пользуемся в настоящее 
время. Научные открытия 19 века были сделаны во многих областях и оказали большое 
влияние на дальнейшее развитие. 

Физика и электротехника.
В 19-м веке в сфере электротехники работали такие известные 
ученые, как француз Андре-Мари Ампер, два англичанина Майкл 
Фарадей и Джеймс Кларк Максвелл, американцы Джозеф Генри и 
Томас Эдисон.
В 1831 году Майкл Фарадей заметил, что если медная проволока 
движется в магнитном поле, пересекая силовые линии, то в ней 
возникает электрический ток. Так появилось понятие 
электромагнитной индукции. Это открытие создало почву для 
изобретения электродвигателей.
В 1865 году Джеймс Кларк Максвелл разработал электромагнитную 
теорию света. Он предположил существование электромагнитных 
волн, посредством которых передается электрическая энергия в 
пространстве. В 1883 году Генрих Герц доказал существование этих 
волн. Он также определил, что скорость их распространения — 300 
тыс. км/сек. На основе этого открытия Гульельмо Маркони и А. С. 
Попов создали беспроводный телеграф — радио. Это изобретение 
стало основой для современных технологий беспроводной передачи 
информации, радио и телевидения, в том числе всех видов мобильной 
связи, в основе работы которых лежит принцип передачи данных 
посредствам электромагнитных волн.



Химия
научные открытия 19 века
Д.И. Менделев — учёный, который сделал много научных открытий 19 века. Фото: Большая 
советская энциклопедия.
В области химии в 19 веке самым значительным было открытие Д.И. Менделеевым 
Периодического закона. На основе этого открытия была разработана таблица химических 
элементов, которую Менделеев увидел во сне. В соответствии с этой таблицей он 
предположил, что существуют еще неизвестные тогда химические элементы. Предсказанные 
химические элементы скандий, галлий и германий впоследствии были открыты в период с 
1875 по 1886 гг.



Астрономия
ХІХ ст. было веком становления и стремительного развития еще одной области науки — 
астрофизики. Астрофизика — это раздел астрономии, который изучает свойства небесных тел. 
Этот термин появился в середине 60-х годов 19-го века. У истоков ее стоял немецкий 
профессор Лейпцигского университета астроном Иоганн Карл Фридрих Цёлльнер. Главные 
методы исследования, используемые в астрофизике — это фотометрия, фотография и 
спектральный анализ. Одним из изобретателей спектрального анализа является Кирхгоф. Он 
проводил первые исследования спектра Солнца. В результате этих исследований в 1859 г. ему 
удалось получить рисунок солнечного спектра и более точно определить химический состав 
Солнца.

Медицина и Биология
С приходом 19 века наука начинает развиваться с невиданной доселе скоростью. Научных 
открытий совершается столько, что трудно детально их отследить. Медицина и биология в этом 
не отстают. Самый значительный вклад в этой области сделали немецкий микробиолог Роберт 
Кох, французы медик Клод Берна́р и химик-микробиолог Луи Пастер.

Бернар заложил основы эндокринологии — науки о функциях и строении желез внутренней 
секреции. Луи Пастер стал одним из основоположников иммунологии и микробиологии. В 
честь этого ученого названа технология пастеризации - это способ термической обработки в 
основном жидких продуктов. Эта технология применяется для уничтожения вегетативных форм 
микроорганизмов для увеличения срока хранения пищевых продуктов, например пива и молока.

Роберт Кох открыл возбудителя туберкулёза, бациллу сибирской язвы и холерный вибрион. За 
открытие туберкулезной палочки он был награжден Нобелевской премией. 



Компьютеры
Хотя считается, что первый компьютер появился в 20 веке, но уже в XIX веке были построены 
первые прообразы современных станков с числовым программным управлением. Жозеф Мари 
Жаккар, французский изобретатель, в 1804 году придумал способ программирования работы 
ткацкого станка. Суть изобретения состояла в том, что нитью можно было управлять, используя 
перфокарты с отверстиями в определенных местах, в которых предполагалось нанести нить на 
ткань.

Машиностроение и промышленность
научные открытия 19 века
Уже в начале 19-го века начался постепенный переворот в машиностроении. Оливер Эванс был 
одним из первых, кто в 1804 году в Филадельфии (США) продемонстрировал автомобиль с 
паровым двигателем.
В конце 18-го столетия появились и первые токарные станки. Их разрабатывал английский 
механик Генри Модсли.
С помощью таких станков удалось заменить ручной труд, когда было необходимо производить 
обработку металла с большой точностью.
В 19 веке был открыт принцип работы теплового двигателя и изобретен двигатель внутреннего 
сгорания, что послужило толчком к развитию более скоростных средств передвижения: 
паровозов, пароходов и самоходных машин, которые мы сейчас называем автомобилями.
Также начали развиваться железные дороги. В 1825 году в Англии Георг Стефенсон простроил 
первую железную дорогу. 



Культура XIX в. является культурой сложившихся буржуазных отношений. 
Для культуры этого периода характерно отражение внутренних противоречий буржуазного 
общества. Столкновение противоположных тенденций, борьба основных классов - буржуазии и 
пролетариата, поляризация общества, стремительный взлет материальной культуры и начавшееся 
отчуждение личности определили характер духовной культуры того времени.

Самым существенным сдвигом в духовной культуре XIX в. и жизни общества было формирование 
романтизма, претендующего на целостное мировоззрение и стиль мышления наряду с другими - 
классицизмом и реализмом.

Романтизм - явление, порожденное буржуазным строем. Как мировоззрение и стиль 
художественного творчества он отражает его противоречия: разрыв между должным и сущим, 
идеалом и действительностью.
 Романтическое миропонимание охватило все сферы духовной жизни - науку, философию, 
искусство, религию. Оно выразилось в двух вариантах:

Первый - в нем мир представал бесконечной, безликой, космической субъективностью. 
Творческая энергия духа выступает здесь началом, созидающим мировую гармонию. Для этого 
варианта романтического миропонимания характерен пантеистический образ мира, оптимизм, 
возвышенные чувства.

Второй - в нем человеческая субъективность рассматривается индивидуально-личностно, 
понимается как внутренний самоуглубленный мир человека, находящегося в конфликте с 
внешним миром. Такому мироощущению свойственен пессимизм, лирически-грустное отношение 
к миру.



Романтизм в живописи означал усиление личностного, индивидуального. Тематика 
романтических произведений стала шире, уменьшилась роль античных сюжетов, 
характерных для классицизма. Подлинным лидером европейского романтизма в живописи 
стал французский художник Э. Делакруа, обладавший огромным талантом. Важной вехой в 
его творчестве явилась картина «Свобода на баррикадах», увековечившая героев революции 
1830 г. У женщины, олицетворяющей Свободу, мощное тело, уверенная поступь, энергичное 
лицо, фигура до пояса обнажена. Она идет по трупам погибших и ведет за собой восставший 
народ. 
Великий испанский художник Ф. Гойя положил начало реалистической традиции. Это с 
особенной силой проявилось в показе им борьбы испанского народа против французских 
завоевателей. Высшая степень драматизма характерна для картины «Какая доблесть!», на 
которой изображена девушка, участница обороны Сарагосы. Она стоит на трупах убитых и 
продолжает стрелять по врагу.



Существенный вклад в становление реализма внесли английские пейзажисты Д. Констебл и У. Д. 
Тернер. Зритель почти физически ощущает залитое солнцем пространство, влажную зелень травы, 
свежесть ветра на картинах Д. Констебла. Дикие скалы, утесы, бурное и немного таинственное 
море привлекли внимание У. Д. Тернера. Во французской живописи проявили интерес к пейзажу 
художники барбизонс-кой школы, в которую входили Т. Руссо, Д. Пенья, Ж. Депре. 
Многое сделал для возрождения крестьянского жанра во французской школе пейзажистов Ж. Ф. 
Милле. Он показал сельский труд как естественное состояние человека, умножающего жизнь на 
земле. Картины «Сеятель», «Собирательницы колосьев», «Человек с мотыгой» возвеличивают 
крестьянина, выполнены в ровной цветовой гамме. Для картин К. Коро, одного из самых тонких 
мастеров пейзажа, характерно органическое вхождение человека в мир природы.



Картины французских художников О. Домье и Г. Курбе выполнены в манере реалистического 
искусства с его интересом к социальной тематике («Прачка», «Тяжелая ноша», «Отдых 
комедиантов», «Влюбленные в деревне», «Каменотесы», «Похороны в Орнане»).



В конце XIX в. в живописи происходит подлинная художественная революция, значение 
которой было осознано лишь много позднее. Художники, названные импрессионистами, 
выступили за обновление искусства, преодоление салонного академизма, против бледной 
палитры живописи. Они стремились запечатлеть мир в присущей ему постоянной 
изменчивости, схватить мгновение. Эдуард Мане, Клод Моне, Эдгар Дега, Огюст Ренуар 
создали много прекрасных произведений различных жанров, выдвинув на первый план 
эффекты воздуха и света. 
Лидером импрессионистов считается Клод Моне. Его «Руанские соборы», «Стога сена», 
«Туманы в Лондоне» — шедевры мировой живописи.



На смену импрессионизму пришел постимпрессионизм — искусство более активного 
отношения к миру и более строгой формы. К постимпрессионистам относят Поля 
Сезанна, Ван Гога, Поля Гогена. Главным в их творчестве стал человек, утверждающий 
себя в борьбе с окружающей средой и самим собой. Они добивались в живописи 
философского обобщения и лаконизма формы, отошли от свойственных 
импрессионистам фиксаций отдельных мгновений жизни, при этом, как и 
импрессионисты, интересовались цветом. 



РОМАНТИЗМ В МУЗЫКЕ 19 
ВЕКА

19 в. – век расцвета музыкального культуры Западной Европы. Возникают новые способы 
музыкального выражения, обнаруживая глубокую индивидуальность потенциала 
композиторов. Суть романтизма наилучшим образом проявляется в музыке. 
Произведения композиторов-романтиков, передавая богатство мира душевных 
переживаний человека, оттенки его персонального чувствования, составляют основу 
современного концертного репертуара. Для романтиков «мыслить звуками» – выше, чем 
«мыслить понятиями», и «музыка начинается тогда, когда слова заканчиваются» (Г.Гейне).



Произошедший в культуре Европы после французской революции перелом выдвинул 
новый слой потребителей музыки – бюргерство. Культура двора и дворянства была 
оттеснена на задний план. Горожан все более привлекала музыка развлекательная, 
расцвет получают «облегченные» для восприятия профессиональные жанры – 
оперетта (Ж.Оффенбах – во Франции), оркестрово-танцевальные вальсы (И.Штраус – 
в Вене). Шуман создал «Новую музыкальную газету», издавая ее от имени 
вымышленных персонажей – членов «Давидова союза», объединившего якобы его 
друзей-единомышленников.



Чувственность – на первом плане в симфонизме романтиков. Интеллектуальность 
классической симфонии они заменили симфонической увертюрой и поэмой, где всего 
одна часть, и все подчинено литературной программе: волшебно-сказочная атмосфера 
комедии У.Шекспира – у Ф.Мендельсона-Бартольди Сон в летнюю ночь (1826), 
философская драма И.В.Гете – у Листа в Тассо. Жалоба и триумф (1856), трагедии 
Шекспира – у П.И.Чайковского в Ромео и Джульетте (1880). В творчестве поздних 
романтиков (Листа, Вагнера) усиливается роль лейтмотива. Созданный Вагнером прием 
соединения не законченных тем-мелодий, а небольших и разнообразных по 
выразительности интонационно-гармонических ее «отрезков» (мелодий-«лоскутков»), 
станет ведущим в тематизме композиторов начала 20 в.



Хореография в 19века.
19-й век – это период массовых бальных танцев, которые отличались естественностью и 
«живым» ритмом. В этот промежуток времени теряет свою популярность когда-то 
востребованный менуэт. Этот вид хореографической композиции становится 
своеобразным инструментом воспитания хороших манер, развития изящности, красивой 
осанки и плавности движений. Танцевальная культура 19-го века наполняется такими 
видами постановок, как полька, кадриль, экосез, мазурка и, конечно же, вальс. Эти 
разновидности хореографических постановок происходят из разных стран, а именно 
Австрии, Германии, Англии и других. И невзирая на разные «корни», они становятся 
любимыми танцами по всему миру и пользуются огромной популярностью среди самых 
разных слоев общества.



Наиболее востребованные виды танцев в 19-м 
веке

Самое главное место в танцевальной культуре 19-го века занимает вальс. Именно на этот период 
припадает самый большой всплеск развития этого вида танца. Вальс задает характер всем бальным 
действам. Придворные танцы насыщаются непринужденностью, свободой музыкального ритма и 
отсутствием сложных фигур. Благодаря простоте движений, поз и потрясающе красивому 
аккомпанементу, который отличается пленительной мелодичностью, вальс становится самым 
излюбленным танцем в 19-м веке, а также самым востребованным и неотъемлемым атрибутом 
придворных балов и других торжественных празднеств. К тому же, этот вид хореографической 
композиции имеет не только стандартную форму, но и обладает многообразием комбинаций и вариантов 
исполнения. Такая любовь к вальсу способствует огромному всплеску в области музыки, ведь самые 
знаменитые и талантливые композиторы считали своим долгом написать аккомпанемент для вальса.



В 19-м веке развивается не только вальс, но и получают широкое распространение другие 
виды танцев. Например, мазурка, которая обрела свою популярность за счет возможности 
самостоятельно создавать свои композиции танца участниками действия. Не менее 
любимой в 19-м веке является полька, берущая свое начало с богемской народной пляски. 
Этот танец становится неотъемлемым атрибутом как на общественных грандиозных 
балах, так и на домашних праздниках.

Из других, не менее популярных хореографических постановок, можно выделить:
Полонез – танец, берущий свое начало еще с 17-го века, который сохранил свою форму и особое 
предназначение для торжественных шествий в качестве открывающего или заключающего действия на 
американских и многих европейских балах.
Кадриль – танец, что зародился в самом начале 19-го века во Франции. Особенность этого вида пляски 
заключается в уникальной композиции, построенной на повторении 4-6 разнообразных контрдансов в каре.
Па де катр – особая форма скоттиша, которая отличается грациозной медлительностью в России и 
ритмическими прыжками в Англии и Шотландии.

полька



Костюм 19 века.
История костюма 19 века полна 
драматизма и очень наглядна в своём 
отражении эпохи. Искусство костюма 
предоставило небывалое по размаху поле 
деятельности самым различным областям 
производства, связало страны узами 
монополий и торговли, твёрдо установило 
господство международной моды.
Быстрый рост промышленности в странах 
Европы, многочисленные смены 
направлений в искусстве, конкурентная 
борьба отраслей производства моды и 
конкуренция в торговле, появление на 
рынках новых тканей и всех компонентов 
костюма - вот пружина экономического и 
художественного двигателя моды. Но есть 
ещё одна влиятельная пружина в этом 
сложном механизме: потребители моды - 
главным образом женщины.



Демократизация эстетического идеала и костюма 
под влиянием Великой французской революции 

1789 года.

Великая французская революция 1789 г. закрепила во Франции победу 
капиталистических отношений над феодальными.
Именно этот идеал явился одним из основных источников формообразования 
костюма. Прежде всего это сказывается в значительном упрощении 
ассортимента шитых изделий, тканей, украшений, в появлении динамичных 
форм и смелого цветового решения. Из костюма уходят шелк, парча, бархат, 
дорогие кружева и украшения, каркасная основа, парики.



   Одежда санкюлотов.
В одежде революционеров — санкюлотов отражается стремление к простоте, удобству, 
лаконичности форм. Ощутимо влияние народного костюма. Большое значение приобретает 
символика цвета, несущая революционно-патриотические идеи. 

Мужской костюм состоит из короткой куртки — карманьолы, надетой 
поверх белой рубашки, длинных синих панталон, отделанных красной 
тесьмой, красного фригийского колпака с национальной кокардой. На 
шее — цветной свободно повязанный шарф-галстук. Под карманьолу 
надевали короткий жилет. 
В холодную погоду сверху носили плащ упелянд из толстого серого или 
коричневого сукна с воротником и отворотами из красного плюша.
Такое же решение имел женский костюм: нижняя рубашка и верхняя 
короткая двубортная куртка без корсета, юбка из синего сукна длиной до 
середины икр прямой свободной формы, присборенная на поясе, без 
каркасной основы, на талии — пояс-шарф. На голове — фетровая шляпа 
со страусовым пером и кокардой. Цветовое решение традиционное — 
красное, синее, белое; отделка — ярко-красная тесьма, широкий кант

Оба костюма — мужской и женский — легли в основу костюмов 
должностных и общественных лиц этого периода.



Проекты костюмов Ж.-Л. 
Давида. Влияние античности. Стиль 

классицизм.

Французский революционный конвент придавал большую важность формам 
костюма революционного народа и поручил одному из выдающихся 
художников Франци Давиду создать проекты национальных костюмов третьего 
сословия, т. е. буржуазии и народных масс. Художник создает их под прямым 
влиянием римской классики. Это влияние сказалось в цветовом решении, в 
форме дополнений, украшений, головных уборов. Белый, синий, красный 
цвета — символы свободы, равенства, братства — преобладают в цвете курток, 
жилетов, шарфов, юбок, головных уборов. Фригийские колпаки с трехцветными 
кокардами, легкие развевающиеся шарфы, драпированные мужские плащи и 
античные женские туники, представленные в эскизах костюмов Давида, были 
утверждены конвентом как отразившие идеал времени. Однако в жизнь были 
претворены лишь их отдельные элементы. 



Французский костюм периода революции находился под влиянием классицизма, 
который утверждает новые эстетические представления и новую форму костюма 
без каркаса и многовековой пышности украшений. В женской одежде — это 
тонкое муслиновое или батистовое светлое платье без отделки и украшений, 
надевается на трико или на обнаженное тело. Высокая линия талии определяет 
соотношение пропорций короткого лифа и длинной прямой юбки: 1 : 6 в фас, 1 : 
6,5 в профиль и 1 : 7 со стороны спины (благодаря небольшому шлейфу сзади). 
Силуэт женской фигуры вписывается в вытянутый прямоугольник со сторонами, 
примерно равными ширине плеч, талии, бедер и низа юбки. Мягкий лиф с 
глубоким вырезом, плавно ниспадающая, заложенная сзади встречными 
складками юбка, цвет, колорит и фактура ткани напоминают античный 
костюм (рис. 2). Роль гиматиев, палл и других верхних античных одежд 
выполняют тончайшие индийские кашемировые шали. Красные, голубые, 
бирюзовые, светло-коричневые с каймой орнамента, они покрывают шею, плечи, 
выразительно завершая прекрасный образ. Известные французские 
художники Ж.-Л. Давид, Ф. Жерар рисуют в таких платьях знаменитых 
французских красавиц — мадам Рекамье, Тальен.

Головные уборы также подражали античной форме — обручи, сетки, диадемы, пышные повязки со 
страусовыми перьями, бархатные и шелковые ленты поддерживали прически с греческим узлом или 
короткие кудрявые стрижки.
Туфли — плоские на низком каблуке, светлых тонов со шнуровкой из лент, оплетающих ногу наподобие 
греческих сандалий.



Наряду с существованием моды, резко расходящейся с прежней, продолжает развиваться наметившаяся 
ранее тенденция к простоте, удобству, деловитости, характерной для буржуазии этого периода. В мужском 
костюме бытуют темный шерстяной фрак, светлый жилет, замшевые кюлоты .В женском костюме — 
прямые платья без каркасной основы с узким прилегающим лифом, прямой сборчатой юбкой, короткие 
карако и казакины, передники, нагрудные косынки и шали, перекрещивающиеся на груди и 
завязывающиеся сзади .



Выработка общего типа городского 
европейского костюма в начале XIX века.

Начало XIX в. знаменуется промышленным переворотом в Западной Европе, бурным ростом 
производительных сил, установлением буржуазных производственных отношений. Мощный 
технический прогресс, изменения социального состава общества, концентрация населения в 
крупных городах различных европейских стран создают основу для завершения процесса 
образования единого европейского городского костюма, который все больше утрачивает черты 
местного и национального своеобразия.
Развитие моды в XIX в. происходит очень интенсивно и затрагивает в основном женскую 
одежду, в то время как формы мужского костюма все более стабилизируются. На первое место 
выдвигаются его практичность, целесообразность, строгий внешний вид. Это объясняется 
прежде всего изменившимся образом жизни, новыми эстетическими идеалами XIX в. и 
определенным положением женщины в буржуазном обществе.
Первенство в области женской моды по-прежнему остается за Францией, мужской — за 
Англией. Наряду с усложнением социальных функций моды значительно расширяется сфера ее 
влияния в обществе.



Костюм 1800—1825 годов. Стиль ампир
Начало XIX в. характеризуется появлением в искусстве стиля ампир (от французского «империя»). Он выражал 
эстетические вкусы крупной буржуазии и прославлял военные победы Наполеона. Так же как классицизм XVIII в., стиль 
ампир вдохновлялся античными образами. Характерными элементами орнамента были античные лавровые венки, луки, 
стрелы, пальмовые ветви, львы. Плотными симметричными рядами располагались орнаментальные рельефы, росписи на 
неподвижной глади дворцовых стен или лакированной мебели, создавая величественную монументальность интерьера.
Стиль ампир отличался от классицизма большей статичностью, пышностью, блеском и помпезностью.
Силуэт костюма ампир стремится к цилиндрическим очертаниям высокой и стройной колонны. Плотные блестящие ткани 
украшают однотонной рельефной вышивкой или симметричной декоративной отделкой. Композиция костюма статична, 
декоративное решение преобладает над конструктивным.
Мужской повседневной одеждой становится темный (коричневый, черный, синий) шерстяной фрак с 
высоким воротником-стойкой. Чаще всего его носили со светлыми панталонами и светлым жилетом. Верхней одеждой 
был двубортный редингот, или сюртук,который постепенно стал основным в деловой мужской одежде. Зимой и осенью 
мужчины носили редингот с несколькими воротниками или пелериной . Прически в основном короткие, головные 
уборы — высокие шляпы с небольшими, загнутыми с боков полями.
Распространенными видами обуви были сапоги и туфли.



Особенно глубоким было влияние стиля ампир в женской одежде. Пропорции костюма остаются такими 
же, как в конце XVIII в. (высокая талия делит фигуру в соотношении 1 : 7 и 1 : 6, прямая длинная юбка и 
узкий лиф). В 1809 г. в костюме вновь появляется корсет. Применение дорогих плотных тканей резко 
меняет пластику костюма. В нем появляется все больше декоративных элементов: рюшей, кружев, 
вышивки, оборок . Платье делают из плотного шелка или тонких прозрачных тканей, но на плотной 
шелковой подкладке, и вышивают однотонной белой гладью с золотой и серебряной нитью, блестящими 
пайетками. Оно часто имеет шлейф, низкое декольте, короткий рукав-фонарик на широком манжете. 

Далее женский костюм становится более тяжелым, увеличивается 
количество поперечной отделки по низу. Юбку украшают оборками, 
кружевами, фестонами. Расширяется линия плеча. Линия груди 
остается завышенной, линия талии опускается ближе к 
естественной. Линия низа расширенной юбки укорачивается (до 
щиколоток). Характерное для стиля ампир увлечение 
вертикальными композиционными линиями уступает место 
членениям по горизонтали. Фигура делается менее высокой и 
стройной.
Интерес к природе, обычай совершать пешие прогулки приводят к 
значительному расширению ассортимента верхней женской одежды: 
появляются короткие спенсеры (рис.справа), однобортные 
рединготы из шерстяных или хлопчатобумажных тканей, 
отделанные бархатом, атласом (зимой — стеганные на вате или 
подбитые мехом). Верхняя одежда повторяет силуэт, покрой и 
форму деталей платья.

Костюм дополнялся капорами всевозможных фасонов, иногда с вуалью, а затем шляпой типа ток, 
длинными лайковыми перчатками, часто без пальцев (митенями).
Туфли — открытые, плоские, кожаные на низком каблуке.



В 90-е гг. в женский костюм проникает зарождающийся стиль модерн (современный, новый), который 
возник как отрицание эклектизма буржуазного искусства. 

В костюме новый стиль проявился в претенциозных и 
вычурных формах, отразивших чувственное понимание 
красоты. Платья имели узкий лиф с тонкой талией, юбку 
клеш, рукав, узкий внизу с расширенным, присборенным 
окатом и укороченной линией плеча, высокий закрытый 
воротник. Новая форма корсета придавала фигуре s-
образный изгиб: грудь поднята, талия туго стянута, 
живот уплощен, линия спины от талии имеет резкий 
прогиб почти под прямым углом. Все конструктивные и 
декоративные линии также повторяли этот 
изгиб. Искусственный изгиб фигуры не раз использовался 
в различные эпохи для создания изощренной, вычурной 
формы, соответствующей современному представлению о 
красоте, например г-образный силуэт в готическом 
костюме. 

Головные уборы в конце века имели высокую тулью и маленькие поля. По мере 
увеличения высоты причесок они приобретают вид наколок, украшенных цветами, 
перьями и маленькими чучелами птиц.
Необходимыми дополнениями были перчатки, муфты, сумки.
Обувь была разнообразной: высокие ботинки на шнуровке или пуговицах, туфли из 
цветной и черной кожи и шелка с пряжками, бантами, розетками на высоком изогнутом 
каблуке.



Спасибо за внимание.


