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НАСЛЕДИЕ САРМАТОВ В ПРАКТИКЕ ФОРМИРОВАНИЯ 

ПРОЕКТНОЙ КУЛЬТУРЫ БУДУЩЕГО ДИЗАЙНЕРА КОСТЮМА

Проектная культура как «надуровень проектного процесса» (О.И. Генисаретский) начинает формироваться 

в профессиональном образовании будущего дизайнера при его активном включении в исследовательскую 

деятельность и понимании им ее ценности. Предпроектное исследование, основанное на анализе истори-

ческого, ценностного, социокультурного, экологического и других контекстов, дает возможность на время 

абстрагироваться от практико-методического подхода, как исключительно ключевого в понимании студентов 

на начальном этапе обучения. Наличие слабых представлений о вышеперечисленных контекстах ограничивает 

функции дизайна в совершенствовании среды и развитии культурно значимых процессов в обществе. Поэтому 

важной педагогической задачей является привлечение студента к решению социально-экологических, этно-

культурных, духовно-практических проблем в проектной практике. 

Разработанная на кафедре дизайна Оренбургского государственного университета типология ценност-

но-смысловых проблемно-проектных заданий, предполагающих выполнение обширной исследовательской 

работы, отражающих социокультурную значимость индустрии дизайна и региональную специфику, а также 

актуализирующих субъектную позицию будущего дизайнера, на наш взгляд, обеспечивает профессиональ-

но-личностное развитие студента и формирование его проектной культуры. Среди них – уровневые исследо-

вательские задания по дисциплине «Концептуальное проектирование», задания для поэтапной реализации 

концептуальной идеи на дисциплине «Выполнение проекта в материале», комплект вопросов, заданий и тестов 

для самостоятельной исследовательской работы и самоконтроля. 

Фонд данных гуманитарно-ориентированных проектных заданий включает и тематику выпускных квали-

фикационных работ. В статье представлена логика выполнения дипломного проекта современной женской 

одежды на основе материальной культуры сарматов. Создание такой коллекции требует глубокого погружения 

будущего дизайнера в жизнь и быт народа, применения различных методов научного исследования, в экстра-

поляции культурного наследия на современность и ценностного самоопределения студента, необходимого для 

личностной реализации проектного процесса. Как следствие, формируются аксиологическая, экологическая, 

когнитивная и другие составляющие проектной культуры будущего дизайнера. 

Ключевые слова: наследие сарматов, проектная культура, предпроектное исследование, дизайн костюма, 

коллекция современной одежды. 
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THE HERITAGE OF THE SARMATIANS IN THE PRACTICE 

OF FORMING THE DESIGN CULTURE OF THE FUTURE COSTUME DESIGNER

Project culture as a «superlevel of the project process» (O.I. Genisaretsky) begins to form in the professional education 

of the future designer with his active involvement in research activities and understanding of its value. A pre-project study 

based on the analysis of historical, value, socio-cultural, environmental and other contexts makes it possible to temporarily 

abstract from the practical and methodological approach, which is exceptionally key in understanding students at the initial 

stage of training. The presence of weak ideas about the above-mentioned contexts limits the functions of design in improving 

the environment and developing culturally significant processes in society. Therefore, an important pedagogical task is to 

involve the student in solving socio-ecological, ethno-cultural, spiritual and practical problems in project practice. 

The typology of value-semantic problem-project tasks developed at the Department of Design of Orenburg State 

University, involving the performance of extensive research work, reflecting the socio-cultural significance of the design 

industry and regional specifics, as well as actualizing the subjective position of the future designer, in our opinion, ensures the 

professional and personal development of the student and the formation of his project culture. Among them are level research 

tasks in the discipline «Conceptual Design», tasks for the phased implementation of a conceptual idea in the discipline «Project 

execution in the material», a set of questions, tasks and tests for independent research and self–control.

The fund of these humanitarian-oriented project tasks also includes the topics of final qualifying works. The article 

presents the logic of the implementation of the diploma project of modern women’s clothing based on the material culture 

of the Sarmatians. The creation of such a collection requires a deep immersion of the future designer into the life and way of 

life of the people, the use of various methods of scientific research, in the extrapolation of cultural heritage to modernity and 

the value self-determination of the student necessary for the personal implementation of the project process. As a result, 

axiological, ecological, cognitive and other components of the design culture of the future designer are formed.
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В статье представлен процесс создания 
коллекции современной женской одежды на 
основе предметов материальной культуры сар-
матов. Сформированное и сохраненное на тер-
ритории Южного Приуралья, данное культур-
ное наследие при использовании в проектной 
практике в качестве источника вдохновения 
способствует погружению будущих дизайнеров 
в историческое прошлое региона, стимулирует 
их ценностное самоопределение и формиро-
вание на разных этапах проектирования цело-
го комплекса специальных знаний и умений 
(художественно– и визуально-аналитических, 
конструктивно-графических, визуально-пре-
зентативных и др.) [2]. Ценностно-значимые 
образы, навеянные творческим источником, 
позволяют по воле проектировщика создавать 
предметную среду, наполненную глубокими 
смыслами. Именно образы и смыслы, возника-
ющие на этапах исторического обзора и концеп-
туализации, позволяют приобщать студентов к 
проектной культуре, закладывать ее основы в 
процессе обучения.

Процесс проектирования состоит из не-
скольких самостоятельных этапов, ключевым 
из которых является предпроектный, включа-
ющий процедуры сбора информации о направ-
лении предполагаемого проектирования, про-
блематизации, изучения культурных аналогов, 
концептуализации и др. Поэтому работу над 
созданием коллекции одежды «Предчувствие 
Великой степи» студента-
ми кафедры дизайна Орен-
бургского государственно-
го университета на основе 
материальной культуры 
сарматов предваряло под-
робное изучение архео-
логических материалов, 
зафиксированных в раз-
личных научных и попу-
лярных источниках [3]–[5]. 
Находки археологов при 
раскопках Филипповских 
захоронений – изделия из 
бронзы, золота, серебра с 
драгоценными камнями, 
выполненные в зооморф-
ном стиле, предметы быта 
сарматов, женские украше-

ния и оружие – богатый образами и смыслами 
творческий источник, позволяющий создавать 
многовариантные динамичные концепции. 

Первым этапом предпроектного исследо-
вания было изучение описаний внешнего вида 
и одежды сарматской женщины, представлен-
ных Л.Т. Яблонским [5] и специалистами отдела 
скифо-сарматской археологии Института архе-
ологии РАН. Изучение коллекции украшений и 
предметов быта Оренбургского губернаторского 
историко-краеведческого музея и достаточно 
подробные описания позволили визуализиро-
вать облик сарматки и использовать его при раз-
работке форэскизов. При этом использовались 
методы аналогий и цитирования, положительно 
зарекомендовавшие себя более чем сорокалет-
ней практикой создания одежды в этностиле 
на основе национальных костюмов различных 
временных периодов [6]–[19]. Так, в аналогии 
с источником вдохновения были взяты прин-
цип кроя сарматского костюма, характер рас-
положения и материал декора, а «цитатами» 
стали форма золотых украшений, элементы 
лошадиной упряжи, фрагменты рисунков по-
суды (рисунок 1). 

Особенно пристальное внимание в пред-
проектном исследовании уделялось располо-
жению нашивных украшений на одежде, крою 
и комплектации костюма. Согласно находкам 
археологов, костюм состоял, как минимум, из 
двух слоёв, а его основу составляло свободное 

Рисунок 1 – Рисунки посуды из археологических раскопок сарматских курганов
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платье-сорочка длиной до середины икры с 
центральной полосой по подолу, украшенной 
орнаментом, и верхняя накидка. 

Найденная при раскопках Филиппов-
ских курганов в Илекском районе Оренбург-
ской области в 2013 году, верхняя накидка 
сарматской женщины расшита фигурками жи-
вотных, сделанных из штампованного золотого 
листа и изображающих животных семейства 
кошачьих [5] (рисунок 2).

На основе сведений, полученных из науч-
ных источников, студентам ставилась задача 
предложить собственную графическую ин-
терпретацию костюма с обоснованием выбо-
ра материалов, орнамента, декора и пр. Ниже 
представлен такой вариант интерпретации, 
созданный студенткой группы 09ДК Кабылки-
ной Мариной кафедры дизайна ОГУ (рисунки 
3, 4). Именно эта интерпретация на следующем 
этапе проектирования должна использоваться 
для создания вариантов современного костюма. 
Такой подход в обучении будущих дизайнеров 
костюма позволяет постепенно формировать их 
проектную культуру, используя креативные ме-
тоды (интуитивные, алгоритмические, методы 
эвристики и пр.) и различные тактики художе-
ственного проектирования. 

В процессе обучения студент постепенно 
переходит от репродуктивного уровня худо-
жественного проектирования к креативному. 
На первом уровне оправдана тактика «проект-
ного оформления», поскольку накоплено мало 
опыта и знаний. В этом случае процесс проек-
тирования осуществляется своеобразным «при-
вязыванием» задания к имеющемуся у студента 
образному содержанию проекта. Ис-
пользование в обучении тактики «про-

ектного исследования», когда студент посте-
пенно раскрывает систему проектных образов, 
является более предпочтительной для развития 
креативного уровня художественного проекти-
рования [20]. На этом этапе развивается продук-
тивность воображения, студент учится логично 
и последовательно погружаться в другие обла-
сти научного знания, эмоционально и когнитив-
но обогащая себя. Именно такая педагогическая 
задача ставилась на этапе предпроектного ис-
следования. Далее представим графическую ин-
терпретацию и характерологическое описание 
костюма сарматской женщины, выполненную 
на основе результатов данного этапа. 

Описание: «основу костюма составляет 
свободное платье-сорочка длиной до середины 
икры. Центральная полоса подола украшена 
орнаментом, взятым фрагментарно с росписей 
домашней утвари. Для головы сделан округлый 
окаймленный вырез. Рукава длинные, широкие, 
с окантовкой. В талии сорочка стянута кожаным 
поясом, который в женском варианте завязыва-
ется на спинке. По этнографическим данным, 
платье с разрезом выше колен. Под платьем со-
рочки надеты широкие штаны, на ногах – кожа-
ные сапожки, украшенные бусинами.

Поверх платья-сорочки надет длиннопо-
лый широкий плащ типа «хитон». Парадность 
костюму придают золотые нашивки на плаще: 
по борту, вдоль рукавов».

Так как текстиль в захоронениях Филиппов-
ских курганов не сохранился, студентами в гра-
фической интерпретации костюма изображен 
материал, приближённый к зафиксированному 
археологами в синхронных «замороженных» 

Рисунок 2 – Нашивки на плащ в виде 
лежащего кошачьего хищника 

Рисунок 3 – Графическая интерпретация образа сарматской 
женщины, выполненная студенткой гр. 09ДК Кабылкиной М. на 

основе научных данных 
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курганах на Алтае благодаря условиям вечной 
«мерзлоты»: кожу для обуви, войлок для го-
ловного убора, грубое домотканое полотно для 
плаща, платья-сорочки, штанов; более тонкую 
и лёгкую – для головного покрывала. Наиболее 
популярные цвета ткани были заимствованы у 
андроновских и сакских племён этого же пе-
риода: тёмно-красный, светло-серо-бежевые 
цвета. Цвет отделки платья-сорочки повторяет 
цвета вышивки бисером по подолу одного из 
образцов женской плечевой одежды сарматов: 
зелёный, синий [4].

В руках женщины изображён музыкаль-
ный инструмент с колокольчиками, который 
был обнаружен при раскопках. На шее – золо-
тая гривна, а на запястьях – золотые браслеты, 
найденные в захоронении (рисунок 3).

На следующем этапе на основе графиче-
ской интерпретации костюма сарматской жен-
щины требовалось предложить в эскизах и 
выполнить в материале коллекцию современ-
ной женской одежды сезона «весна-лето». По-
скольку крой костюмов сарматов IV в. до н.э. не 
сложный, то по методу аналогий конструктивно 
элементы костюма современной коллекции про-
сты, имеют прямой или расширенный силуэт и 
боковые разрезы для удобства движения, спу-
щенный рукав. Однако, в соответствии с тенден-
циями моды 2016 года (период выполнения про-

екта) силуэты некоторых элементов коллекции 
(например, нарядного комплекта, отделанного 
золотом) имеют прилегающую форму. 

Характер расположения и материал деко-
ра в сарматском костюме весьма специфичны. 
В качестве декоративной отделки использова-
лись горизонтальные и вертикальные полосы 
золотых бляшек разных форм на груди, от груди 
до низа живота, по низу рукавов, по низу изде-
лия. Поэтому в коллекции частично (по низу 
изделия и низу рукавов) сохранен данный прин-
цип расположения декора. Сарматская гривна 
в результате стилизации представлена золоты-
ми обтачками горловины изделий, а золотые 
бляшки-нашивки орнаментальной росписью 
на ткани.

Фотографические изображения трёхмер-
ных объектов (золотых нашивных бляшек, 
фрагментов упряжи) [5], переведены в двухмер-
ное изображение и скомпонованы в орнамен-
тальные полосы. Одним из основных мотивов 
орнамента стало изображение пантеры, взятое 
с оригинальных бляшек. Так в проекте приме-
нялся метод цитат. 

В процессе работы над коллекцией исполь-
зовались три техники декорирования: потали-
рование, вытравление, роспись ткани. Подбор 
цветовой гаммы материалов для коллекции так-
же осуществлялся с учетом тенденций моды. 

Рисунок 4 – Графическая интерпретация образа сарматской женщины, выполненная студенткой гр. 09ДК 
Кабылкиной М. на основе научных сведений археологов
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Поэтому основными цветами коллекции стали 
натуральные оттенки кораллового, молочного, 
индиго. Так же, как и в аутентичных сарматских 
одеяниях, для изготовления коллекции исполь-
зовались только натуральные ткани: 
хлопчатобумажный деним, белое 
шелковое полотно и батист (50% – 
х/б, 50% – шелк). Далее представим 
техническое описание моделей совре-
менной коллекции женской одежды, 
разработанной на основе результатов 
исследований, выполненных в эски-
зах и их версию в материале.

Первая модель (рисунок 5) состо-
ит из комплекта юбки и топа. Изделия 
выполнены из джинсового материа-
ла сине-голубого цвета. Топ по низу 
и юбка по талии и низу декорирова-
ны золотым орнаментом. Орнамент 
нанесен методом поталирования и 
представляет собой графическую ин-
терпретацию предметов сарматской 
культуры – золотые фигурки оленей и 
пантер, фрагменты упряжи, фрагмен-
ты росписи оружия сарматов.

Рисунок 5 – Модель 1 из коллекции «Предчувствие Великой 
степи»

Рисунок 6 – Модель N 2 из коллекции «Предчувствие Великой 
степи»

Вторая модель (рисунок 6) состоит 
из юбки и блузы. Юбка молочного цве-
та выполнена из натурального шёлка, 
по низу декорирована орнаментом бе-
лого цвета в технике росписи по ткани. 
Блуза выполнена из джинсового мате-
риала сине-голубого цвета, от линии 
груди до низа изделие декорировано 
орнаментом в технике вытравления.

Третья модель представляет со-
бой комплект из платья и пальто. Пла-
тье молочного цвета выполнено из на-
турального шёлка. Центральная часть 
переда декорирована орнаментом зо-
лотистого цвета в технике поталирова-
ния. Пальто из джинсового материала, 
сине-голубого цвета, по низу рукавов 
и подолу декорировано орнаментом 
(рисунок 7). Способ нанесения орна-
мента пальто – вытравление.

В четвертой модели брюки из 
шёлковой ткани кораллового цвета 
сочетаются с блузой. Блуза выполне-
на из джинсового материала сине-го-
лубого цвета, а по линии груди деко-

рирована орнаментом в технике вытравления 
(рисунок 8).
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Рисунок 7 – Модель 3 из коллекции «Предчувствие Великой степи»

Рисунок 8 – Модель 4 коллекции «Предчувствие 
Великой степи»

Рисунок 9 – Модель 5 коллекции современной 
женской одежды «Предчувствие Великой степи»
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Пятая модель коллекции представлена 
комбинезоном кораллового цвета из шёлковой 
ткани. На передней части по горловине нанесён 
золотой орнамент (поталирование), спинка так-
же украшена золотым орнаментом (рисунок 9).

Таким образом, на основе изучения мате-
риалов археологических раскопок на кафедре 
дизайна Оренбургского государственного уни-
верситета создана коллекция современной жен-
ской одежды. Данный проект в полной мере де-

монстрирует этапы развития исследовательских 
умений дизайнера: от сбора информации до 
построения гипотез. Изучение историко-архе-
ологических материалов, применение методов 
научного исследования, выполнение графиче-
ских интерпретаций с целью создания в конеч-
ном итоге современного костюма, выводит бу-
дущего дизайнера на высокий уровень решения 
проектных задач и способствует формированию 
проектной культуры. 
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