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УНИФОРМА ХУДОЖНИКА:
МЕСТО ХУДИ В ГАРДЕРОБНОЙ СИСТЕМЕ КРЕАТИВНОГО КЛАССА

ARTIST'S UNIFORM:
THE PLACE OF A HOODIE IN THE CREATIVE CLASS WARDROBE SYSTEM

Статья исследует место худи в гардеробной системе людей, 
занятых в сфере креативного труда. Наравне, например, с 
белой футболкой или парой синих джинсов, худи присут-
ствует в гардеробах людей из самых разных социальных 
групп, однако попадая в креативную среду, приобретают осо-
бые коннотации, связанные с традицией рабочей одежды 
художника. Именно эти коннотации, влияющие на мотив 
выбора худи, представления о сочетаемости с другими 
вещами и приемлемые для ношения обстоятельства, мы и 
будем исследовать в данной статье, опираясь на социальную 
историю предмета и гардеробный метод исследования одеж-
ных практик. Нас интересует, что мотивирует представите-
лей креативного класса выбирать худи как рабочую одежду, 
используемую в процессе создания творческого продукта. 
Материалами для нашего исследования послужат биогра-
фии художников 20 века, воспоминания и свидетельства об 
их жизни, имеющие отношение к конструированию образа 
творца через одежные практики, а также глубинные интер-
вью с современными художниками об их рабочей одежде. 
Сравнение вестиментарной культуры художников прошлого 
с современным ее состоянием позволит нам проследить пре-
емственность некоторых практик и объяснить, почему худи 
стало частью гардероба молодого поколения художников.

Ключевые слова: худи, креативный класс, богема, вестимен-
тарные исследования, гардеробный метод, униформа
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The article examines the place of the hoodie in the wardrobe 
system of people engaged in creative work. Along with a white 
T-shirt or a pair of blue jeans, hoodie might be found in the ward-
robes of people with different backgrounds. Nevertheless, when 
entering the creative field, it acquires special connotations, 
the connotations that influence the motive for choosing a hoodie, 
clothes that complete hoodie look and acceptable circumstanc-
es for wearing it. In this article we investigate that relying on 
the social history of the item and the wardrobe method suitable 
for studying clothing practices. We analyze which factors moti-
vates the creative class to choose a hoodie as workwear used in 
the process of creating. The materials for our study will be biog-
raphies of 20th-century artists, memories and testimonies about 
their lives related to the construction of the self image through 
clothing practices, as well as in-depth interviews with contem-
porary artists about their workwear. Comparison of the vesti-
mentary culture of artists of the past with its current state will 
allow us to trace the continuity of some practices and explain 
why the hoodie has become part of the wardrobe of the young 
generation of artists.
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search, wardrobe method, uniform
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Введение
Худи, заурядный на первый взгляд предмет гардероба, нередко становится предметом исследо-

вания в поле социологии, культурологи, а также теории моды из-за богатой социально-политической 
истории. Распространению худи способствовали одновременно несколько субкультур: хип-хоп и рэп 
исполнители 1990-х и 2000-х годов, скейтеры, которые стали законодателями уличной моды и попу-
ляризовали свой стиль через бренды вроде Stussy, Palace и Supreme в 2010-х, гик-культура, связавшая 
худи с востребованными профессиями в сфере компьютерных технологий.

Простота конструкции худи компенсируется количеством символической нагрузки, которую 
оно несет в различных контекстах. В каждой среде, где худи пользуется популярностью, от бедных 
районов до ведущих университетов, оно наделяется определенными коннотациями, связывается с 
определенным набором ценностей. Например, многие исследователи рассматривают худи с точки 



Н
аучны

й элект
ронны

й ж
урнал А

РТ
И

К
УЛ

ЬТ
 №

57 (1-2025) январь-м
арт

ISSN
 2227-6165

Е.А. Кузнецова Униформа художника:
место худи в гардеробной системе креативного класса

[ 91 ]

зрения связи с расой [Spencer, 2022; Thi Nguyen, 2021; Bell, 2013; Featherstone, 2013], так как этот пред-
мет гардероба в США, Великобритании и ряде других стран является как символом дискриминации 
по расовому признаку, так и борьбы темнокожего населения за равные права. Исследователи моды 
также склонны анализировать маргинальные коннотации худи [Терни, 2008], убедительно доказывая, 
что превращение худи в знак опасности и уличной преступности происходит главным образом из-за 
наличия капюшона, скрывающего лицо (а значит и личность). Другая работа из области исследований 
моды [Rahman, 2016] раскрывает символическое значение худи для молодого поколения и исследует 
мотивацию к его ношению. Самые популярные причины для выбора худи среди опрошенных ожида-
емо сводятся к комфорту и утилитарности вещи. 

Аспект комфорта, выделяемый респондентами исследования, связан не только с удобством худи 
в сугубо физическом смысле (тактильно приятная ткань, свободный крой), но и в психологическом. 
Худи являются также знаком анонимности, незаметности. Сегодня это часть базового гардероба, кото-
рая позволяет одеться «как все». Можно сказать, что худи является безопасным вариантом, одновре-
менно чтобы лишний раз не привлекать внимание к своему внешнему виду, а также не отвлекаться на 
него в круговороте рутинных дел. Георг Зиммель называет такой рецепт самым подходящим для того, 
кто желает сохранить внутреннюю свободу и не желает вступать в открытую борьбу с быстротечной 
модой [Зиммель, 1996, с. 285]. Хотя Зиммель писал о моде на рубеже 19-20 веков, когда требования к 
внешнему виду были более строгие, чем в наше время, идея о том, что мода так или иначе проникает 
в повседневную жизнь и регламентирует наш внешний вид, актуальна до сих пор. Даже те из нас, кто 
«не разбирается во всех этих тряпках», подвластны переменам, которые приносит смена модных тен-
денций. Это хорошо заметно на примере худи: за несколько десятилетий оно прошло путь с улиц в 
повседневный стиль, и сегодня человека в худи можно встретить даже в театре или в офисе крупного 
банка. В условиях большого города, где ежедневно необходимо существовать бок о бок с малознако-
мыми людьми, ловить на себе беглые оценивающие взгляды на улице или в офисе, худи являются 
инструментом выстраивания границы между собой и внешним миром, обеспечивая психологический 
комфорт от ощущения незаметности в толпе.

Таким образом, в академической литературе сегодня затронуты бинарные коннотации худи, 
маргинальные, с одной стороны, и конформные с другой. В данной статье мы обратимся к еще одной 
знаковой системе, в рамках которой существует худи, среде, в которой конформные и маргинальные 
аспекты перемешиваются, создавая иные образы, мифы и смыслы. Мы будем фокусироваться на роли 
худи в гардеробах людей, занятых в творческих профессиях. В первой части статьи мы проанализируем 
образ художника и его костюм в 20 веке и проследим, какие особенности вестиментарной культуры в 
творческой среде сделали возможным включение худи в гардероб современного художника. Во второй 
части статьи мы обратимся к гардеробному методу и проанализируем результаты глубинным интервью, 
которые мы провели с респондентами, занятыми в креативных профессиях в крупных городах России. 
Гардеробный метод представляет собой качественное исследование взаимоотношений индивида и его 
одежды, которое позволяет раскрыть глубинные мотивации, стоящие за выбором определенных пред-
метов, влияние одежды на образ себя, аффекты, которые вызывает ее ношение. В данном случае нас 
интересует, как молодое поколение воспринимает худи с точки зрения конструирования образа и 
воплощенного опыта. Такой подход поможет нам дать более многосторонний ответ на вопрос о месте 
худи в гардеробной системе художника и роли этого предмета в творческом процессе.

Рабочая одежда и ее значение в образе художника
Для рассуждения о рабочей одежде в творческой среде необходимо обратиться к исследованиям 

феномена богемы. Как правило, богему или определяют через список профессий, занятий и нелест-
ных характеристик (бездельники, неудачники) или признают, что она ускользает из любых категорий 
и классификаций, существуя в промежутках между ними [Вайнштейн, 2023, с. 357-358]. Элизабет 
Уилсон в монографии «Богема. Великолепные изгои», культурологическом исследовании богемы 
рубежа 19-20 веков, определяет богему через ее цель, – находясь внутри западного общества, создать 
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альтернативу ему, его стилю жизни и системе ценностей [Уилсон, 2019, с. 9]. Исследователь культуры 
Ольга Вайнштейн предлагает следующее определение: «…богема – это социальный авангард, то есть 
это общность людей, которые готовы играть (жить, одеваться, строить отношения) по-своему, вопреки 
сложившимся правилам быта и моды» [Вайнштейн, 2023, с. 358]. Таким образом, ключевой характе-
ристикой богемного художника является его противопоставление господствующим правилам, нормам 
и вкусам не только в области искусства, но и в частной жизни.

Положение богемы значительно отличалось от положения художников Средневековья, эпохи, 
когда искусство было ремеслом, неразрывно связанным с религией, и «носило коллективный, публич-
ный характер» и эпохи Возрождения, когда создание произведений было связано с придворной 
жизнью и «способ его восприятия оставался коллективным» несмотря на выделение индивидуальной 
фигуры художника [Уилсон, 2019, с. 35-36]. Начиная с 19 века искусство стремится выражать инди-
видуальные переживания, и так же индивидуально его начинает воспринимать зритель. Публичный 
образ художника от этого становится менее подчинен условностям большинства и более индивидуален, 
так как является важной частью продвижения персоны и ее работ. Тем не менее образы художников 
имеют некоторые общие черты, которые позволяют распознать творческую богему в массе представи-
телей других социальных групп. Пьер Бурдье называет это явление «сродством стиля»: похожая среда, 
в которой существует группа, порождает особый вкус и стиль жизни, через который группа утверж-
дает сама себя и противопоставляет себя другим группам [Бурдье, 2004, с. 538-540]. Если попытаться 
определить порождающий принцип в основе образа художника, то это будет неординарность. Неорди-
нарность может носить как положительные коннотации, такие как новаторство, широта взглядов, так 
и негативные, связанные с отрицанием принятых в обществе ценностей. В связи с этим особой силой 
обладает и закрепившийся за представителями творческих профессий миф об экстравагантности 
внешнего облика, истоки которого можно обнаружить в 1830-х годах, когда творческая богема стано-
вится объектом пристального внимания со стороны городских газет и стремится использовать различ-
ные неординарные жесты для того, чтобы привлечь внимание к себе и своему творчеству [Глюк, 2015, 
с. 176]. Историк Мэри Глюк утверждает, что «публичность и реклама сформировали представление о 
богеме как о специфической субкультуре в контексте буржуазного общества». Художники же «превра-
тили этот ореол публичности в культурный капитал, востребованный на рынке» [там же, с. 180-181]. 

Однако яркие и экстравагантные наряды не были повсеместным явлением. Новаторское искус-
ство, не всегда отвечающее вкусам платежеспособной и преимущественно буржуазной публики, 
нередко приносило художникам скромные доходы при жизни. В массовой культуре получил распро-
странение драматичный образ нищего гения, живущего в опасной (и оттого волнующей) близости 
от злачного мира полусвета и улиц. Сьюзен Сонтаг рассуждает о том, что западная культура 20 века 
склонна возводить художника в статус мученика из-за увлечения психологией, которая, с одной 
стороны, заменяет религию в качестве духовного ориентира, а с другой, является наследием христиан-
ской традиции. Таким образом, художник (особенно писатель, утверждает Сонтаг) преобразует личные 
страдания в творческую энергию. И чтобы подпитывать эту энергию, художники склонны выбирать 
уединение, изоляцию, то есть демонстрируют равнодушие к внешнему миру с его обыденными пробле-
мами [Сонтаг, 2014, с. 52-53]. Это предположение объясняет популярность архетипа нищего гения, и 
мы видим, что некоторые художники, действительно, склонны поддерживать подобный образ. Тем не 
менее привычка творческих людей к ношению простой, безыскусной одежды, к которой можно отне-
сти и грубоватую рабочую одежду, имеет несколько иные основания.

В символическом смысле бедность стала вызовом буржуазному обществу, маркером принад-
лежности к нонконформистскому, «богемному» стилю жизни. «Быть бедным, носить дырявые или 
залатанные вещи становится в некотором роде престижным, приобретает визуальную упаковку, под-
готавливающую восприятие бедности как эстетического высказывания» [Вайнштейн, 2023, с. 366]. 
Например, в повести 1851 г. «Сцены из жизни богемы» Анри Мюрже, основанной отчасти на лич-
ном опыте писателя в юности, бедность героев (молодых музыкантов, художников, студентов) осо-
бенно заметна по их внешнему облику, а сюжет поиска приличной одежды для выхода становится 
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основой для комедийных сцен. В романе «Монпарнасцы» 1923 г. Мишеля Жорж-Мишеля рабо-
чая одежда художницы Нины Хэмнетт, яркой представительницы парижской творческой коммуны 
«Улей», состояла из вельветовых брюк и голубой рубахи. Такой наряд обозначал ее статус настоящей, 
серьезной художницы [там же, с. 172]. Среди известных представителей богемы, сделавших «бедный 
стиль» частью образа, был, например, Пикассо. Современники вспоминали, что художник редко изме-
нял своей привычке носить голубые рабочие комбинезоны, застиранные и измазанные красками [Уил-
сон, 2019, с. 173]. Его манере носить грубую рабочую одежду и следы творческого процесса вне сту-
дии позже подражали те, кто мечтал притязать на звание большого художника. Миф о «настоящем» 
художнике, если препарировать его, как это делает Барт с другими объектами повседневной куль-
туры [Барт, 2021], состоит в том, что пренебрежительное отношение к бытовому миру, не связанному 
с творческой деятельностью, напрямую коррелирует с талантом. Таким образом, «бедный стиль», как 
обозначает эту тенденцию Уилсон [Уилсон, 2019, с. 162], становится своего рода позой, сознательным 
решением художника. Западная культура же стремится переосмыслить экономический и социальный 
опыт художника, одновременно создавая миф о богеме. Как писала Уилсон, «богема была неотделима 
от своего литературного и визуального воплощения» [Уилсон, 2019, с. 10-11]. Рабочая одежда воспри-
нимается как признак истинного мастерства, а художники, в свою очередь, продолжают использовать 
рабочую одежду как часть публичного образа на протяжении всего 20 века. Небрежные рабочие ком-
бинезоны, халаты, рубахи и брюки часто фигурируют в фотосессиях, которые запечатлевают худож-
ника в студии за работой. Так поступают, например, Агнес Мартин [Agnes Martin. Past Exhibition, 
2017], Барбара Хепуорт [Barbara Hepworth: Art & Life. Illuminations, 2021], Люсьен Фрейд [From the 
Archive: A Conversation with the Late Lucian Freud, 2020], Алекс Кац [Alex Katz’s Life in Art, 2018], 
что указывает на устойчивую традицию носить одежду, заимствованную из вестиментарной культуры 
рабочего класса.

Как меняется художник и его рабочая одежда во второй половине 20 века
Распространение рабочей униформы (комбинезонов, грубых рубах, брюк) в среде художников в 

первой половине 20 века объясняется как функциональной необходимостью, так и интеллектуальными 
идеями левого толка, которые отрицали буржуазную мораль и способствовали дискуссии о правах 
рабочих. В это время в гардеробы творческих людей начинают проникать, например, джинсы – важный 
элемент одежды, который в 1930-е годы во многом определил будущее американской моды, а именно 
то, что в основе «американского стиля» лежит «повседневность» и «спортивность» (casual sportiness). 
Такая удобная одежда для активного досуга стала основой молодежного стиля во второй половине века.

Начиная с конца 1950-х система моды претерпевает перемены. Если в 1905 году немецкий 
философ и социолог Георг Зиммель описывает механизм работы моды как «просачивание сверху» 
(большинство следует за модой привилегированного меньшинства) [Зиммель, 1996, с. 268], то в 1969 
американский социолог Герберт Блумер вступает с Зиммелем в полемику, доказывая, что элиты 
реагируют на новые моды, но не обязательно задают их, а новаторство часто «просачивается снизу», 
с улиц больших городов [Блумер, 2008, с. 130]. Размышления Блумера, на наш взгляд, сформированы 
благодаря наблюдению за изменениями в жизни молодежи 1950-х и 1960-х, находившейся в поисках 
стилей жизни, альтернативных тем, которые были свойственны поколению их родителей. Под влия-
нием этого процесса рождалась и молодежная вестиментарная культура. 

Изменение модной системы во второй половине 20 века нам важно обозначить, потому что это 
наложило отпечаток на положение художников по отношению к миру моды. «Значительные худож-
ники стараются выглядеть мужиками, ты же свою женоподобность подчеркиваешь – это похоже на 
вызов» [Уорхол, Хэкетт, 2022, с. 18], говорит в начале 1960-х Энди Уорхолу его близкий друг, объяс-
няя почему художника недолюбливают в некоторых артистических кругах Нью-Йорка. Действительно, 
поколение художников, творивших в 1940-е и 1950-е, были новаторами в искусстве, они чувствовали, 
что изобретают его заново после ужасных потрясений, которые затронули весь мир во время Второй 
мировой [Габриэль, 2020, с. 351]. Однако многие представители этого поколения не спешили отвергать 
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ценности довоенного времени, включая представления о гендерных ролях и подходящей их статусу 
одежде. Как признается сам Уорхол, его подчеркнуто-элегантный, холодный и феминный образ был в 
значительной мере позой, демонстрирующей разрыв с предыдущим поколением художников [Уорхол, 
Хэкетт, 2022, с. 23]. Этот факт иллюстрирует разницу между творческой богемой 1950-х и 60-х, которая 
была заметна не только в смене жанров искусства, но и в тех социальных, культурных и политических 
вопросах, которые их волновали. 

Во второй половине 20 века исследователи, газетчики и общество были едины в убеждении, 
что богема утрачивала свои позиции, все больше растворяясь в массовом потреблении [Уилсон, 2019, 
с. 226]. Творчество богемы 20 века было «частью массовой культуры: они работали в сфере популярной 
музыки, фотографии, моды» [там же, с. 71]. Такие люди обладали интуицией, позволяющей схватывать 
дух времени и создавать из него актуальный продукт для молодой городской публики. Художники ста-
новились частью мира моды, чему способствовали две тенденции: стремление моды позиционировать 
себя как часть мира искусства и отделиться от «приземленной» индустрии легкой промышленности и 
поворот искусства в сторону большей демократизации, выраженной в том числе в принятии популяр-
ной культуры. Благодаря сближению этих миров фотографы находили признание в фэшн-фотографии 
(Билл Каннингем, Диана Арбус и другие), известные писатели размещали эссе на страницах глянцевых 
журналов (Иосиф Бродский, Джоан Дидион и другие), художники получали приглашения на показы 
мод наравне с кинозвездами (Энди Уорхол, Мишель Баския и другие). Развитие популярной культуры 
включило художников различных жанров как в сотрудничество с индустрией моды, так и в потребле-
ние ее продуктов. В дальнейшем этот процесс привел к созданию прочной связи между художниками, 
индустрией моды и популярной культурой.

Рабочая же одежда художников претерпевает изменения, выраженные как в физическом вопло-
щении, так и в ценностном наполнении. Комбинезоны, грубые рубахи, брюки, популярные в первой 
половине 20 века, сменяются джинсами и футболками к 1960-м. Главной чертой джинсов является их 
изменчивость – стилистическая и символическая, которая связывает джинсы с преодолением соци-
альных, классовых и иных границ и делает их манифестом демократии и разнообразия [Comstock, 
2011, p. 23]. Что касается художников, то джинсы в 60-х стали частью их «бедного костюма», который 
мог отражать как реальное экономическое положение, так и политические убеждения левого толка, 
а иногда и то, и другое сразу. Примером такого стиля жизни можно назвать американского худож-
ника Дэвида Войнаровича, выходца из рабочего класса и политического активиста, который покупал 
джинсы в секонд-хендах и сочетал их с недорогими футболками и рубашками. Его убеждения иллю-
стрирует следующий эпизод: в 1991 художник отказался от предложения о сотрудничестве с сетью 
магазинов Gap, известной своими изделями из денима, назвав компанию «слишком коммерческой» 
[Porter, 2021, p. 120-122]. 

Необходимо подчеркнуть, что частью «бедного костюма» были именно простые прямые джинсы, 
наиболее похожие на те, что носили когда-то рабочие, а не более модные и современные фасоны. Кроме 
того, важно было сочетать джинсы с такими же непритязательными и удобными предметами гардероба, 
например, с белой футболкой или мягким свитшотом. На фотографии 1988 года Дэмьен Херст с одно-
курсниками в джинсах и футболках монтируют выставку студенческих работ Freeze, после которой 
он и еще несколько молодых художников войдут в историю искусства как «the Young British Artists» 
[Celebrating the legacy of Freeze Exhibition, 2023].

Худи в гардеробной системе художника
На рубеже 19 и 21 веков худи дополняет набор вещей, который художники используют в каче-

стве рабочей одежды. Худи становится таким же глобальным, широко распространенным в самых 
разных частях света предметом, как джинсы или белая футболка. Во многом этой тенденции способ-
ствует развитие рынка эластичных спортивных тканей, благодаря которому рабочая униформа первой 
половины 20 века сменяется на худи, мягкие тренировочные брюки, кроссовки и т.п.

Худи входит в моду благодаря нескольким тенденциям: развитию хип-хопа и коммерциали-
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зации темнокожей культуры в Америке, стиранию границ между повседневной и спортивной одеж-
дой, а также между подростковой и взрослой. Понятие хип-хоп объединяет разные жанры искусства: 
музыку (RnB, рэп), танцевальные стили (брейкданс, локинг), а также уличное граффити. Хип-хоп 
изначально не подразумевал никакого определенного образа, а был смешением различных субкуль-
турных течений. Стиль «Breaker-Boys», популярный в 1970-80 х характеризовался тяжелыми золо-
тыми украшениями, дорогими кроссовками, спортивными костюмами и майками-безрукавками; стиль 
«Gangsta» начала и середины 1990-х годов, который сопутствовал жанру гангста-рэп, включал в себя 
свободную одежду, в том числе худи, ботинки Timberland; «Хоумбойские» тенденции рубежа 1980-90 х 
годов включали в себя футболки oversize, армейские ботинки, кроссовки, спортивные костюмы и 
одежду с поддельными дизайнерскими лого [Courtney, 2020]. Худи же стал одним из наиболее распро-
страненных предметов гардероба, связанных с темнокожей культурой Америки.

В отличие, например, от джинсов, символа разнообразия и равенства, о худи нельзя сказать того 
же. Худи скорее символизирует неприятие общепринятых границ и норм, так как его происхождение 
и распространение тесно связано с расой и молодежной контркультурой рабочего класса. Из-за широ-
кого распространения худи в среде небогатой темнокожей молодежи, оно приобретает ассоциации с 
бедностью, уличной преступностью. Эта связь устойчива и сейчас, о чем свидетельствуют законы и 
запреты, направленные на борьбу с ним, например запрет на посещение общественных мест в худи 
[Терни, 2008, с. 202]. Молодежная культура вызывает у взрослых тревогу, вызванную ее неприятием 
и непониманием со стороны последних, и худи является одним из самых характерных атрибутов этой 
культуры. Джо Терни, историк и теоретик моды, считает, что худи уместно анализировать через кате-
горию «отвратительного», предложенную философом Юлией Кристевой [там же, с. 210]. Отвращение 
вызывает «восприятие ношения» худи, вызванное его бесформенностью, мешающей считать информа-
цию о человеке: расу, пол, возраст, настроение, намерения и т.д.

Молодежные субкультуры часто включают худи в свои гардеробные системы, заимствуя эле-
менты темнокожей культуры, среди примеров можно назвать скейтбординг, граффити, BMX. Вокруг 
каждой из подобных субкультур формировалось комьюнити молодых людей, создававших низ-
кобюджетные творческие продукты для своих единомышленников, которые затем могли выйти на 
более широкий рынок. Так, например, появились бренды уличной одежды Supreme и Stussy, гло-
бально известные сейчас, но начинавшие как магазины «для своих», которые держали любители 
скейтбординга для любителей скейтбординга [I-Dentity Podcast, 2023]. Таким образом, худи имеет 
не просто маргинальное происхождение, но находится на пересечении различных векторов преду-
беждений: расового, классового, поколенческого. Благодаря этому худи приобрело, пожалуй, глав-
ную характеристику, которая сделала эту вещь популярной и желанной во многих кругах, в том числе 
творческих. Этой характеристикой является «крутость» (coolness). Как показало исследование опре-
деления слова «крутость», проведенное группой ученых в 2012 году, «бунтарская природа крутости 
была четко подтверждена как аспект конструкции [«крутости»], который относительно независим 
от традиционно социально-одобряемых характеристик, таких как привлекательность и дружелюбие» 
[Dar-Nimrod, Hansen и др., 2012, p. 183]. Кроме того, один из подходов к определению крутости связан 
с пониманием крутости как стратегии защиты от внешней среды и способа облегчить эмоциональное 
давление, связанное с принадлежностью к маргинализованной, пораженной в правах группе, что осо-
бенно прослеживается в истории темнокожего населения Америки [Brown, 2021, p. 434]. Крутость 
становится маской, скрывающей ярость и иные негативные чувства, которые человек не высказывает 
прямо, так как не желает сталкиваться с наказанием [Corbanese, 2020]. Следует заметить, что понятие 
крутости также маскулинно по своей сути, его корни уходят в культуру групп, созданных мужчинами 
(например, джаз и хип-хоп). В творческой среде крутость также может быть связана с желанием соз-
дать маску для защиты от критики и неприятия со стороны общества. Кроме того, в этой среде кру-
тость может являться способом выразить свое отличие от других и/или становится продолжением 
нигилизма индивида [Ibid], что тоже является своего рода защитным механизмом в обществе потре-
бления.
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На наш взгляд, худи является продолжением традиции «бедного стиля» в творческой среде. 
Сегодня этот стиль в меньшей степени отражает бедственное финансовое положение художника, но 
подчеркивает, с одной стороны, бóльшую инклюзивность творческой среды, а с другой – усугубля-
ющуюся прекаризацию труда: ненормированный график, нестабильные доходы, отсутствие бытовых 
удобств на рабочем месте и т.п. Еще в 1957 г. Барт посвящает одну из статей «Мифологии» анализу 
образа писателя на отдыхе и приходит к выводу, что настоящий писатель никогда не перестает рабо-
тать. «Он [писатель] не настоящий труженик, но и не настоящий отпускник: один пишет мемуары, 
другой правит корректуры, третий готовит свою будущую книгу. А если кто не занят ничем, то он сам 
признается, что такое поведение парадоксально…» [Барт, 2021, с. 93]. Это наблюдение метко раскры-
вает, до какой степени творческая профессия подчиняет себе все сферы жизни. 

Сегодня «креативный класс», широкий термин, обозначающий широкий круг специалистов, 
производящих экономические ценности в процессе творческой деятельности [Флорида, 2011, с. 84], 
имеет репутацию передового класса специалистов, меняющих мир, для которых хобби и работа – одно 
и то же. Креативный труд, как замечает Барт, тяжело поддается десакрализации [Барт, 2021, с. 95]. 
В монографии «Работа мечты» о закулисье модной индустрии антрополог Джулия Менситьери рас-
сматривает моду как гетеротопию, которая одновременно находится в пространстве прекрасной иллю-
зии, мечты и в более приземленном экономическом и профессиональном пространстве [Менситьери, 
2024, с. 10-11]. Это размышление применимо и к другим креативным индустриям. Подъем креативной 
экономики сопряжен с потребностью непрерывного производства творческих идей и продуктов, что 
поощряет эксплуатацию талантов. Кроме того, конкуренция в некоторых сферах так высока, что ради 
возможности «пробиться» молодые специалисты вынуждены работать без отдыха, а также за мини-
мальные зарплаты или вовсе даром ради строчки в резюме. 

В последние пару десятилетий все громче звучат попытки развеять миф о креативном труде: 
откровенные интервью и посты в социальных сетях о выгорании, решении оставить карьеру или закрыть 
творческий проект, разоблачения несправедливости индустрий, забастовки и профсоюзы. Однако, эти 
усилия пока не поменяли сложившийся порядок.

Результаты гардеробного исследования (интервью)
Выше мы рассмотрели символическое значение худи на обобщенном уровне, проследили его 

коннотации и факторы, которые их сформировали. Далее мы спустимся на уровень индивидуального 
восприятия худи, чтобы рассмотреть влияние этой вещи на идентичность и тело через призму частного 
опыта. Мы использовали гардеробный метод исследования и провели череду глубинных интервью с 
респондентами, для которых творчество является единственной и/или одной из основных занятостей. 
Для данной статьи мы выбрали семерых респондентов, занятых в разнообразных сферах: кино, фото-
графия, дизайн одежды, создание цифрового искусства, работа в галерее. Исследуя взаимоотношения 
молодого поколения художников со своим гардеробом, мы стремимся понять, воспринимают ли они 
худи как рабочую одежду, что мотивирует их его носить.

Из интервью нам удалось вычленить ключевые стадии работы над творческим продуктом, кото-
рые влияют на выбор одежды: 

Стадия 1. «Компьютерная» - этап поиска вдохновения, исследования материала и планирова-
ния работы. Если художник находится в это время дома или собственной студии, он выбирает удобную 
одежду, в том числе худи. Иногда этой стадии предшествует встреча с заказчиками или соавторами. 
Для деловых встреч худи используется редко, однако подходит для более неформальных встреч с кол-
легами по проекту. 

Стадия 2. «Студийная» - этап создания творческого продукта. Студия может быть личной, арен-
доваться под нужды проекта или быть в общем пользовании. Об использовании худи на этой стадии 
говорило большинство опрошенных. 

Стадия 3. «Презентационная» - этап, на котором автор продукта выходит в публичное простран-
ство, чтобы представить готовый проект. Размах мероприятия не влияет на восприятие этого этапа как 
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способа презентации не только своего творения, но и себя самого. Поэтому при выборе наряда худож-
ники склоняются к тем вещам, которые, по их мнению, лучше передают их индивидуальность. На этой 
стадии худи упоминается реже всего.

Описанные выше стадии являются обобщенным описанием и могут быть урезаны или дополнены 
в зависимости от типа продукта. Однако они дают понимание различий в одежде, которую выбирают 
респонденты. Стадия 1, которая чаще проходит в домашней атмосфере и не предполагает никакой 
специфической одежды. Как правило, это простые и удобные вещи: пижамы, футболки, свитшоты. 
Домашнее пространство ощущается как территория приватная и наполненная уютом, где нет необхо-
димости создавать буфер между общественным и личным «я» (цит. по [Rubinstein R.P., 2009, p. 32]), 
которым часто выступает одежда. Интересно, что несмотря на то, что худи вполне подпадает под пред-
ставление об уютной одежде (бесформенное, не стесняет движений), чаще используются свитшоты, 
которые отличаются от худи отсутствием капюшона. Мы полагаем, что это связано с устойчивыми 
защитными коннотациями худи, которые необходимы для создания дополнительного защитного слоя 
в публичном пространстве, вследствие чего худи воспринимается скорее как уличная одежда.

Стадия 2 включает в себя процессы, проходящие вне приватного пространства дома и требую-
щие взаимодействия с командой. Выход респондентов в публичное пространство сопровождается пере-
менами в гардеробе в сторону поиска дополнительной защиты и поддержки в одежде. Именно на этом 
этапе мы чаще всего сталкивались с упоминанием худи. Особенно важным нам представляется то, как 
художники обращаются к худи для создания более брутального образа независимо от пола. 

К., кинорежиссёр, во время рабочих смен делает выбор в пользу свободной, спортивной одежды. 
Свой типичный выбор она описывает так: джинсы, худи оверсайз, кроссовки, рюкзак и иногда кепка. 
На взгляд К., в «киношной» среде профессионализм не оценивается по внешнему виду, и на смены 
принято надевать простую и удобную одежду, в которой можно не бояться испачкаться. Мешковатые 
худи в сочетании с джинсами и кроссовками помогают К. придать себе уверенности, так как на пло-
щадке молодой женщине-режиссёру необходимо казаться «своей в доску». Эта работа требует управ-
ления командой, которая во многом состоит из мужчин ( технический персонал: специалисты по свету, 
монтажу и т.п.). Вне площадки К. любит наряжаться, а худи надевает в дни, когда «хочется, чтобы никто 
тебя не трогал». Худи в рамках этого примера является не просто частью рабочей униформы, но также 
связывается с потребностью в дополнительном слое уверенности, заимствованием маскулинной атри-
бутики для создания агрессивной защиты от чужого взгляда. 

М. фотограф, работает в основном с частными клиентами. По ее словам, она «не вылезала» из 
худи несколько лет. И хотя недавно ее стиль стал более женственным, худи и вместительный рюкзак 
все еще ее основной вариант для работы с хорошо знакомыми ей заказчиками, так как в такой ситуа-
ции ей не нужно производить впечатление. Также худи М. надевает на съемку в дни, когда у нее пло-
хое настроение. 

Н. дизайнер одежды, текстильный художник и преподаватель. Худи она надевает в основ-
ном на монтажи выставок, так как воспринимает его в сочетании с кроссовками как разновидность 
«power look», образ, который одновременно придает уверенность в себе и транслирует эту уверенность 
окружающим. По словам Н., такая самоподдержка во время подготовки выставок необходима, так как 
специалисты по монтажу, обычно мужчины, с предубеждением относятся к тому, что их работой руко-
водит женщина. 

Д. работает в небольшом дизайнерском бренде одежды, совмещая обязанности бренд-менеджера 
и креативного директора. Хотя Д., по его словам, «фанат худи», они составляют основу его гардероба, 
свою потребность в комфорте он характеризует как психологическую, а не физическую. Худи он носит, 
накинув на голову капюшон, так как, по его словам, это имеет три весомых преимущества: «работает 
как средство от плохой укладки», позволяет создать себе комфортное пространство, а также добавляет 
образу брутальности. 

Худи в перечисленных выше примерах выше выступает не просто частью рабочей униформы, 
но артефактом, который тесно связан с конструированием образа себя. И ситуативное, и регулярное 
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ношение худи вызывает у респондентов схожие ощущения и эмоции. К. прямо говорит, что восприни-
мает худи как предмет, обладающий маскулинной и несколько агрессивной «энергией». Худи как спо-
соб сделать образ более брутальным используют как женщины, так и мужчины. Феноменолог Пауль 
Шильдер ввел термин «схема тела», который объясняет, как наше «я» способно психически и физиче-
ски соединяться с тем, что мы носим. Носимые вещи не просто становятся буфером между обществен-
ным и личным «я», но инкорпорируются в нас и частично определяют то, как мы представляем себя 
миру и как ощущаем себя на эмоциональном и телесном уровне (цит. по [Сэмпсон, 2024, с. 56]). Таким 
образом, худи, за счет заключенной в нем связи с маскулинностью, опасностью и также «крутостью», 
делится этими характеристиками с носителем, что меняет самоощущение и поведение.

Те же характеристики делают худи инструментом и для другого типа защиты, который основан 
на отстранении себя от внешнего мира. «Одежда для плохого настроения» предлагает убежище при 
выходе в публичное пространство, о чем свидетельствует опыт М., Д. и К. В этом случае к вышепере-
численным характеристикам худи прибавляется комфортность, которая кроется в бесформенной кон-
струкции худи, позволяющей носителю размывать границы своего тела и идентичности [Терни, 2008, 
с. 210-211]. В этом случае худи также позволяет респонденту чувствовать себя увереннее за счет сво-
бодного телесного движения. Кроме того, если худи становится частью негласной рабочей формы в 
рамках профессии, это снимает с респондента тревожность по поводу уместности его одежды.

Некоторые из моих респондентов не связывают худи с необходимостью в психологической 
поддержке или с конструированием определенного образа, но считают, что оно помогает полностью 
раствориться в рабочем процессе. «Растворение» подразумевает отсутствие любых телесных и эмо-
циональных раздражителей, которые мешали бы человеку сосредоточиться на создании творческого 
продукта. В примерах ниже одежда для съемок описывается как инкорпорированная в схему тела до 
того предела, где она становится естественным продолжением человека, таким же незаметным и есте-
ственным, как кожа.

Н. обычно работает в собственной мастерской и выбирает для этого базовую неяркую одежду, 
снимает все украшения, чтобы избавиться от лишних раздражителей. При этом в повседневной жизни 
Н., напротив, предпочитает яркие цвета и всегда дополняет образы украшениями. 

С. также работает в сфере кино, в качестве режиссёра и оператора. Своей рабочей униформой она 
называет джинсы и черную водолазку, соответствующие ее элегантному стилю. С. утверждает, что не 
чувствует потребности выбирать более маскулинный образ, хотя ей случалось сталкиваться с прояв-
лениями сексизма на съемочной площадке. Худи С. считает неудобной одеждой для работы в помеще-
ниях, обычно она надевает его на съемки на улице в холодную погоду. Для С. важно «стать одним целым 
с камерой» во время работы, поэтому при выборе одежды для такого типа съемок она ориентируется 
прежде всего на физический комфорт, чтобы погода не влияла на творческий процесс.

Щ. художник, работает с цифровым искусством и пишет картины красками. Обычно Щ. рабо-
тает дома, в офисе или в мастерской, где присутствуют другие художники. Одежду она выбирает в зави-
симости от «грязности» материалов, у нее есть, например, футболки для рисования маслом с пятнами 
краски, которые доставляют ей эстетическое удовольствие. Однако худи Щ. находит неудобным для 
работы в помещении и носит их, когда рисует на пленэре в холодную погоду, так как для этого процесса 
подходит любая одежда, которая «греет и позволяет закатать рукава, чтобы не мешались».

А. выступает в роли режиссёра и продюсера в различных съемочных проектах. На момент нашего 
разговора, А. работал над документальным фильмом, который требовал регулярных выездов в другой 
город и съемок в локации, полной пыли и строительного мусора. Для этого у него есть худи и свобод-
ные брюки, «которые не жалко». Такой образ не типичен для А., который обычно стремится придержи-
ваться более классического стиля, чтобы создать верное впечатление о себе («оверсайз худи - не я, а вот 
кэжуал пиджак - я»). 

Л. художник-иллюстратор, в прошлом работала стилистом в глянцевом журнале. По словам Л., 
черное худи и джинсы – это униформа стилиста. Съемки и подготовка к ним требуют перемещений 
по городу и площадке, физической работы (носить пакеты с одеждой, реквизит), поэтому даже если 
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начинающие стилисты приходят на работу одетыми с иголочки, то довольно быстро переходят на удоб-
ную неброскую одежду. Сама Л. заметила за собой эту перемену: ее стиль яркий и эклектичный, но для 
работы она выбирала более сдержанные образы, чтобы «не рябить на съемках».

Из приведенных выше примеров мы делаем вывод, что худи может не быть центральным или 
даже второстепенным предметом в гардеробной системе, но служить инструментом в ситуациях, когда 
необходимо свести к минимуму любое телесное неудобство для «растворения» в творческом процессе. 
Таким образом, происходит процесс включения в телесную схему одежды и рабочих инструментов, 
таких как видеокамера, кисти, фотоаппарат. Некоторые исследователи говорят о том, что любые пред-
меты и техника, окружающая человека на повседневной основе, становится продолжением его тела 
[Фаррен и Хатчисон, 2009, с. 56]. 

На стадии 3, публичной презентации созданного произведения, реже всего встречаются упо-
минания худи. Респонденты склонны обращать больше внимания на представление себя, в том числе 
через личный стиль, и если худи не является его частью или не входит в категорию «нарядной» одежды, 
по их мнению, то в важный день оно остается висеть в шкафу. 

Худи часто становится частью образа Д. для публичных мероприятий, так как является одним из 
центральных элементов его личного стиля. При этом Д. отмечает, что он стремится согласовать свою 
одежду с темой события. Например, на ивент, посвященный экологичной моде, он может сочетать худи 
с винтажными предметами или одеждой от апсайкл-брендов.

Для Н. обувь на каблуках и пиджак являются составляющими образа, в котором она чувствует 
себя максимально уверенно на публичных мероприятиях. Также Н. наряжается и надевает любимые 
украшения, если в ее студию планирует заглянуть клиент. Худи для нее остается разновидностью рабо-
чей и повседневной одежды.

Э., менеджер и куратор центра современного искусства, делится наблюдением, что среди 
художников можно выделить вестиментарную культуру представителей стрит-арта, так как они часто 
придерживаются спортивного, уличного стиля и могут надеть худи как на переговоры с руководством, 
так и на открытие выставки. Однако, по его словам, стиль представителей других художественных 
направлений классифицировать трудно.

Л., рассказывая о своей художественной практике, указывает, что ей важно достигать гармонии 
со своими картинами на открытии выставок, например, использовать схожую цветовую гамму в одежде 
«если встану рядом, то будет понятно, что это я нарисовала». Щ. придерживается схожего с Л. прин-
ципа, по ее словам, это позволяет «вывести картину из плоскости» и через свой образ усилить впечат-
ления, которые получает зритель.

Подготовка к публичным мероприятиям, хотя и содержит мало упоминаний худи, в значитель-
ной степени раскрывает то место, которое этот предмет занимает в гардеробной системе творческих 
людей. На стадии 2 худи является одним из основных элементов рабочего гардероба, эта вещь объе-
диняет людей довольно разных профессий и предпочтений в одежде. Однако, как только художник 
выходит из рабочего пространства в публичное, худи перестает восприниматься как возможный выбор 
большинством респондентов. На наш взгляд, это связано не со строгим дресс-кодом, так как презен-
тации работ могут иметь достаточно камерный формат, но с необходимостью правильно представить 
себя, где личный стиль имеет большое значение. Худи, имеющий свойство выстраивать барьер между 
носителем и внешним миром, ожидаемо не подходит для такой цели, только если не является важной 
составляющей публичного образа художника.

Заключение
В данной статье мы рассмотрели худи как дополнение ряда предметов, таких как, например, 

рабочий комбинезон и джинсы, которые служат художникам рабочей одеждой. Подобные вещи часто 
переживают художников, которые ввели их в обиход, и сохраняются в культуре в качестве марке-
ров принадлежности к творческой профессии. Мы осознаем, что построение исторической параллели 
между худи и тем типом «бедного» костюма, который был распространен среди творческой богемы 
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на рубеже 19-20 веков, носит условный характер. Однако мы считаем важным рассмотреть рабочую 
одежду художников не как набор случайных элементов гардероба, но как выбор, обусловленный в том 
числе негласными, неформализованными правилами, которые появились в творческой среде гораздо 
раньше, чем привычка носить худи на работу. 

Социальная история худи, полная маргинальных и контркультурных коннотаций, как нельзя 
лучше сочетается со статусом творческих профессий. С одной стороны, мир искусства становится все 
более инклюзивным и открытым, с другой - он полон дискриминации и неравенства, а также испыты-
вает на себе различные формы цензуры и насилия со стороны государства и институций. Худи сопро-
вождает те стороны творческой деятельности, которые предшествуют результату и зачастую остаются 
невидимыми: ночи за компьютером, многочасовые съемки или создания набросков, поиск нужных 
материалов, взаимодействие с командой и т.д. Рабочая одежда художника может оставаться такой же 
невидимой, как вся эта работа, если он выбирает подобную стратегию для своего публичного имиджа. 
Однако существует и обратная тенденция, истоки которой мы проследили в заметках, дневниках, 
фотографиях, а именно традиция демонстрировать рабочую одежду, порой грязную и поношенную, 
но являющуюся ярким маркером статуса настоящего художника. Изучение этого материала позво-
ляет нам представить, как менялась рабочая одежда: от грубых рабочих комбинезонов начала 20 сто-
летия к джинсам и футболкам в середине века и более спортивной одежде, в том числе худи, которую 
носят сегодня. Этот ряд предметов отражает изменение повседневной одежды и вестиментарных норм 
в целом, а также свидетельствует о преемственности рабочей одежды в творческой среде, так как ее 
суть остается неизменной – это набор простых, неброских и недорогих предметов, заимствованных у 
рабочего класса. Попадая в творческую среду, эта обыденная одежда становится маркером, по кото-
рому вычисляют своих, и в скором времени сама эта одежда может становиться частью идентичности 
творческих людей, их повседневных гардеробных систем.

Глубинные интервью с современными нам художниками дают возможность проанализировать, 
какую роль играет одежда в творческом процессе. В ходе анализа, мы пришли к выводу о том, что рабо-
чая одежда отвечает не только запросам физического комфорта, но берет на себя защитную функцию, 
которая помогает выстроить границу между собой и внешним миром, либо служит своего рода «вто-
рой кожей», позволяющей ощутить одежду не как средство самопрезентации, но как инструмент для 
существования во внешней среде. Некоторые из респондентов также отдают себе отчет в том, что худи 
влияет на их поведение и эмоциональное состояние во время работы над творческим продуктом: они 
становятся более устойчивыми к агрессивному поведению со стороны коллег и чувствуют уверенность 
в себе. Данное наблюдение кажется нам особенно значимым, так как оно позволяет сделать вывод о 
наличии некоторого аффективного заряда в худи, имеющего связь с его ассоциациями с молодежной 
культурой, протестом, маскулинными коннотациями, формирующими особую «крутость» худи.

Исследование вестиментарных привычек и традиций определенной социальной группы, такое 
как классифицирование костюмов художников, предпринятое Уилсон в одной из глав ее моно-
графии [Уилсон, 2019], во многом носит попытку объяснить мотивацию к ношению одежды через 
социально-политические и экономические условия эпохи. Этот способ изучать моду и ее трансфор-
мацию остается единственно доступным исследователям, которых отделяет от предмета исследования 
значительный временной промежуток. Собирая же свидетельства современников, мы имеем возмож-
ность задокументировать и проанализировать не только частные истории и переживания, но и теле-
сные и аффективные ощущения, проливающие свет на мотивации ношения вещей, формирования 
гардеробных систем и появление или распространение предметов, которые впоследствии могут стать 
знаковыми в изучаемой среде.
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