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Аннотация. Эволюцию статуса ювелирных украшений в истории культуры и их роль в 
межкультурных взаимодействиях интересно рассматривать в соотнесении периодов кон-
цептуальных общественных трансформаций. Целью исследования является изучение ос-
новных культурологических подходов к процессу развития, выявление актуальных направ-
лений в изучении культурных диффузий в контексте ювелирного искусства. Проанализиро-
ваны мотивы и функции украшений, проведённая систематизация позволяет определить ме-
сто ювелирных украшений в межкультурных взаимодействиях на примере древних Азиат-
ских культур (Тибета, Монголии, Малых народов Китая), обладающих значимым как мате-
риальным, так и духовным наследием и демонстрирующим признаки культурной диффу-
зии, проницаемости. Эта цивилизационная общность проникнута большой суммой влияний, 
которые имеют свои закономерности: направления и ритмы. Традиционное ювелирное ис-
кусство этого региона демонстрирует многообразие технологий и материалов при их стили-
стической преемственности, общих культурологических корнях. Рассмотрены вопросы 
происхождения украшений, которые, скорее всего, возникли одновременно с появлением 
одежды, костюмного комплекса; являются неотъемлемой частью человеческой цивилиза-
ции и, бесспорно, оказали огромное влияние на её эволюцию. Выводы: определение марке-
ров культурной диффузии посредством комплексного сравнительно-типологического ана-
лиза жанров, материалов, художественного стиля в традиционном ювелирном искусстве 
Центральной Азии, в том числе малых народов южного Китая, Монголии и Тибета в совре-
менном авторском ювелирном искусстве Строгановской школы через призму инноваций 
формообразования русского авангарда 1910–1920 гг. как раз определяют основные культу-
рологические подходы. 
Ключевые слова: ювелирное искусство, культурная диффузия, диффузия инноваций, тра-
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Abstract. It is interesting to consider the evolution of jewelry status in the history of culture and 
its role in intercultural interactions in the correlation of periods of conceptual social transforma-
tions. The purpose of the study is to examine the main cultural approaches to the development 
process, to identify current trends in the study of cultural diffusions in the context of jewelry art. 
The motives and functions of jewelry are analyzed, the systematization carried out allows us to de-
termine the place of jewelry in intercultural interactions on the example of ancient Asian cultures 
(Tibet, Mongolia, small peoples of China), which have significant both material and spiritual her-
itage and show signs of cultural diffusion, permeability. This civilizational community is imbued 
with a large amount of influences that have their own patterns: directions and rhythms. The tradi-
tional jewelry art of this region demonstrates a variety of technologies and materials with their sty-
listic continuity, common cultural roots. The study considers a question of the origin of jewelry, 
which most likely arose simultaneously with the appearance of clothing, costume complex, is an 
integral part of human civilization, and undoubtedly had a huge impact on its evolution. Conclu-
sion: the identification  of markers of cultural diffusion through a comprehensive comparative-
typological analysis of genres, materials, and artistic style in the traditional jewelry art of Central 
Asia, including the small peoples of southern China, Mongolia and Tibet in the modern author’s 
jewelry art of the Stroganov school through the prism of innovations of the shaping of the Russian 
avant-garde of 1910–1920 just define the main culturological approaches. 
Keywords: jewelry art, cultural diffusion, diffusion of innovations, traditional crafts, synthesis of 
arts, formation, genre, Tibetan jewelry 
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ВВЕДЕНИЕ 
 
Эволюцию статуса ювелирных украше-

ний в истории культуры и их роль в меж-
культурных взаимодействиях интересно рас-
сматривать в соотнесении периодов концеп-
туальных общественных трансформаций, на-
пример, андроновской культуры и доистори-
ческого «великое переселение» протоиндоа-
рийских элит; начала XX века – время инду-

стриальной революции, начала интеграции и 
глобализации; нашего времени начала XXI 
века, переживающего цифровую трансформа-
цию, и древних «закапсулированных» куль-
тур, сохранившихся до нашего времени, в ча-
стности, малых народов Китая, Тибета, в силу 
его конвергентного развития, и Монголии. 

Л.Н. Гумилёв, создатель одной из самых 
оригинальных и противоречивых концепций 
этногенеза скифо-сакской культуры, после-
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довавшей за андроновской и срубной, в сво-
ей работе «Хунны в Азии и в Европе» писал: 
«…Перед молодым этносом стоит так много 
неотложных задач, что силы его находят 
применение в войне, организации социально-
го строя и развитии хозяйства. Искусство же 
обычно заимствуется у соседей или у пред-
ков, носителей былой культуры распавшего-
ся этноса. Живая струя единой «андронов-
ской» культуры II тыс. до н. э. разделилась 
на несколько ручьёв и не соединилась нико-
гда… Судьбы древних народов переплетают-
ся столь причудливо, что только предметы 
искусства (подвиги древних богатырей, кри-
сталлизовавшиеся в камне или металле) дают 
возможность разобраться в закономерностях 
этнической истории, но эта последняя позво-
ляет уловить смены традиций, смысл древ-
них сюжетов и эстетические каноны исчез-
нувших племён…» [1]. 

 
ЭВОЛЮЦИЯ СТАТУСА ЮВЕЛИРНЫХ 
УКРАШЕНИЙ В ИСТОРИИ КУЛЬТУРЫ  

И ИХ РОЛЬ В МЕЖКУЛЬТУРНЫХ  
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯХ 

 
Переживая в настоящее время тотальную 

культурную диффузию, ювелирное искусст-
во региона, рождённое на перекрестках мно-
гих культур и впитавшее в себя самые раз-
личные влияния, от арийских и скифских на 
севере до Океании на юге, сформировалось 
как уникальный пласт декоративно-приклад-
ного искусства. «Художественный металл и 
ювелирное искусство, в частности, в наи-
большей степени, в сравнении с другими ре-
мёслами, отражает характерные особенности 
тибетской ментальности, основанной на 
крайностях, то суховато-скрупулезной и 
ритмически однообразной (что особенно за-
метно в орнаментальных композициях), то 
динамичной, обладающей высокой энергией 
и эмоциональной интенсивностью. В не-
сколько нарочитом изобилии декора, его на-
стойчивой повторяемости угадываются на-
пряжение и большая потенциальная сила. 
Возникшие в них вещи из металла отличают-
ся разнообразием и демонстрируют нацио-
нальный колорит в наиболее чистом виде, 
соединяя и переплавляя характерные осо-
бенности торевтики западного и восточного 
Тибета…» [2, с. 128]. 

Вопрос возникновения украшений до на-
стоящего времени до конца не изучен. По-
нятно, что они могли появиться ещё до появ-
ления одежды и костюмного комплекса как 
такового. В числе археологических находок 
древности достаточно большое количество 
украшений из раковин, костей и зубов жи-
вотных. Первое украшение, по всей видимо-
сти, являлось трофеем охоты и, одновремен-
но, охранным оберегом. Одни из самых 
древних украшений (богато украшенная 
одежда, браслеты и другие украшения из ма-
монтовой кости) на территории России отно-
сятся ко времени верхнего палеолита и были 
найдены на стоянке Сунгирь Владимирской 
области.  

Прообразом собственно ювелирных ук-
рашений можно считать различные способы 
украшения тела – татуировки или «манки», 
умащивание и окрашивание, причёски и уход 
за волосами тела, уродование головы, ног, 
лишение пальцев и зубов и т. д. Так, в Тибете 
и у Малых народов Китая сохранились ру-
диментарные древние способы украшения, 
такие как татуировка-украшение в форме ба-
бочки на лице у женщин народности дулун и 
«красное лицо» – древняя добуддистская ти-
бетская традиция раскраски лиц, позже пре-
образовавшаяся в искусство масок. Транс-
формация украшений – переход их с тела на 
автономные носители связан в целом, скорее 
всего, с изменениями климата.  

Конструкции из волос, являющиеся ча-
стью головного украшения – характерная 
черта костюмного комплекса народов регио-
на, сохранившаяся до наших дней, в том чис-
ле у народности чёрный мяо в Китае, народ-
ности цанга в Южном Тибете и народности 
халха в Монголии. Они многочисленны и 
разнообразны, что связано с сохраняющейся 
семантикой культа головы и волос в тради-
ционной культуре (считается, что волосы 
передают мудрость и силу рода, заплетание 
волос в косу символизирует покорность): это 
парики, накосники, кисти, подвески из ме-
таллических блях, искусственные косы и др.  

В Монголии и в северном Китае в пери-
од раннего железного века практиковались 
как прижизненные, так, возможно, и по-
смертные трепанации. «Прочные нити свя-
зывают трепанации с другими способами 
погружения в пограничные и переходные 
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состояния – с инициациями и жертвоприно-
шениями, нацеленными на умирание в одном 
и возрождение в другом качестве» [3, с. 173]. 

При всех различиях система украшений 
обладает общими типологическими чертами, 
говорящими о едином ареале культурной 
традиции – единой иконографией, символи-
кой и орнаментальным строем, использова-
нием идентичных материалов. Интересно, 
что в регионе распространено явление пере-
плавки украшений: для изготовления новых 
используются старые. Это происходит, во-
первых, из-за выработки традиционных ме-
сторождений, а во-вторых, из-за утраты де-
талей вследствие кочевого образа жизни. 
Именно поэтому, несмотря на древность тех-
нологии обработки драгоценных металлов и 
традиции, редко можно найти изделия стар-
ше 70–80 лет. Такая форма жизни ювелир-
ных украшений приводит к постоянному об-
новлению и дополнению его мифологическо-
го «багажа», способствуя не только сохране-
нию ремесла и культурной традиции, но и 
обновлению и актуализации ритуально-
мифологического комплекса как основы кар-
тины мира.  

Таким образом, для различных народов 
Азии авторами выявлены следующие основ-
ные типологические особенности украшений.  

Для малых народов Китая: 
− мотивы раковины-спирали (символ 

возрождения, используемый в этом значении 
со времён неолита); зооморфные мотивы – 
рыб и буйволов, лягушки (тотем, символ 
плодородия), гаруды-феникса, фазана и пе-
туха, а также разнообразных драконов;  

− наиболее часто используемый металл – 
серебро, а также самоцветы – бирюза и ко-
раллы; 

− технологии обработки металла: че-
канка, давление, гравировка, литьё; 

− гипертрофированно крупные формы 
(особенно головной убор); 

− множество подвесных элементов. 
Для народов Монголии: 
− зооморфные мотивы и пейзажные 

элементы (горы, облака, языки пламени, вол-
ны), геометрические мотивы – круги, тре-
угольники, ромбы;  

− использование гуу-амулетниц (на-
шейных подвесных «ладанок») разных форм 
и размеров;  

− обильный декор; 
− металлы – серебро, железо и медь, а 

также самоцветы – бирюза и кораллы;  
− технологии обработки металла: че-

канка, давление, литьё (в меньшей степени). 
Для народов Тибета: 
− преобладают геометрические мотивы 

и пейзажные элементы; 
− использование гау-амулетниц (на-

шейных подвесных «ладанок») разных форм 
и размеров;  

− обильный избыточный декор; 
− использование бусин дзи и рудракша;  
− металлы: золото и серебро, а также 

самоцветы – янтарь, бирюза и кораллы; 
− технологии обработки металла: че-

канка, давление, гравировка, литьё; 
− гипертрофированно крупные формы; 
− полихромия. 
Мы выделяем следующие мотивы и 

функции украшений, относящихся в том 
числе к культурной памяти:  

− охранительный мотив – защита, обе-
рег или источник силы и плодовитости; 

− сакральный мотив – выражение веро-
ваний; при этом отсутствие украшений зна-
менует начало духовного пути, а их изоби-
лие – символ духовного совершенства;  

− эстетический мотив – стремление к 
красоте и гармонии; 

− социальный мотив – система знаков, 
позволяющая отделить члена одного соци-
ального сообщества от другого; 

− подношения; 
− инвестиционный мотив – мерило ли-

квидности. 
Проведённая систематизация позволяет 

определить место ювелирных украшений в 
межкультурных взаимодействиях и отсле-
дить процессы культурной диффузии. Все 
эти функции относятся к общекультурным, 
мировоззренческим аспектам, которые наи-
более устойчивы в социуме. 

Возвращаясь к традиционному ювелир-
ному искусству Востока, следует отметить, 
что границы между древними мега-культу-
рами Азии: китайской, центральноазиатской, 
восточноазиатской и пр. – демонстрируют 
признаки культурной диффузии, проницае-
мы. Исследуемая территория представляет 
собой огромный массив, по определению 
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советского геолога В.М. Синицына 
«…область высоких равнин и нагорий внут-
ренней части материка, окружённых почти 
сплошным кольцом гигантских хребтов, 
служащих климаторазделами», и с древних 
времён носителем великих цивилизаций – 
монгольской, непальской, индийской и ки-
тайской. Центральная Азия ассоциируется до 
сих пор с населяющими её кочевыми наро-
дами и Великим шёлковым путём – основной 
торговой артерией древности и средних ве-
ков» [4]. На протяжении тысячелетий здесь 
сменялись различные народы и культуры, её 
исследование как единой территории распро-
странения «людей, вещей и идей» с начала 
ХХ века занимают умы учёных всего мира и 
привели многих авторов к убеждению, что 
взаимосвязанность экологических процессов 
непосредственно влияет на ход хозяйствен-
ной деятельности человека и на глубинные 
исторические процессы. «Культурная тради-
ция представляет устойчивую совокупность 
взаимодействующих элементов материаль-
ной и духовной культуры, а также способы 
передачи информации от поколения к поко-
лению с целью воспроизводства этноса» [5, 
с. 176, 183; 6]. Средствами межпоколенче-
ской коммуникации выступают культурные 
традиции: обучение детей ремеслам, ритуа-
лы, этикет, искусство и культура, язык. То-
пография памятников Андроновской архео-
логической культуры показывает, что путь в 
Индию через Тибет был известен андронов-
ским пастухам, значит был открыт ещё ра-
нее. Интересно, что изученные памятники 
Андроновской и срубной культур – прамате-
рей более поздних хуннских культур – 
«имеют достаточно широкий ареол и охва-
тывают Киргизию (в том числе высокогор-
ные районы Тянь-Шаня и далее), а также 
Афганистан и Иран, высокогорный Памир, 
Узбекистан, южный Казахстан, Семиречье и 
с другой стороны – Закаспий, Туркмению и 
степную зону Волго-Уралья, – центр синтеза 
культур» [7, с. 54], и далее, вплоть до берегов 
Балтики. «Традиционные маршруты соеди-
няли Памир с Тянь-Шанем и Северной Ин-
дией» [8, с. 327]. Изученные материалы де-
монстрируют крайне сложную картину со-
существования нескольких субкультур в ан-
дроновский период и их культурную диффу-
зию, развивавшуюся в процессе миграции с 

севера на юг и обратно. На сегодняшний 
день идея миграции с севера получила все-
общее признание, и утвердилось понимание 
того, что пракультура индоариев, её симво-
лика и семантика являются общими от Бал-
тики, Волги и Урала до побережья Индий-
ского океана. По одной из гипотез, выдвину-
той российским учёным В.В. Ивановым, 
«ареал индоиранцев шире территории ямной 
культуры и совпадает с ареалом коня, в ко-
торый он включает и Азию. Он также гово-
рит об индо-иранско-финно-угорских связях 
в названиях металлов, допускает енисейскую 
или тохарскую, но преимущественно индои-
ранскую или восточноиранскую протоскиф-
скую атрибуцию Синташты» (см.: [8, с. 334]). 

Следует отметить, что в рассмотрении 
проблем межкультурных взаимодействий 
культурологи особое внимание уделяют че-
ловеческим отношениям, а не отстранённому 
социологическому созерцанию. Многие ут-
верждают, что понимание Другого невоз-
можно без «вчувствования», которое реально 
осуществить лишь по аналогии с собствен-
ным миром. «Данный ход отечественной 
культурологической мысли чрезвычайно ва-
жен, поскольку не объективирует человека, 
уважая его внутренний мир, к тому же этот 
подход толерантен к инаковости и готов ис-
кать всеединство, вдохновляя себя всеразли-
чием» [9]. 

Известно, что русские авангардисты на-
чала ХХ века искали вдохновение в духов-
ных практиках Азии, изучали геометриче-
ские трактаты древности, в том числе антич-
ности. Эти теоретические и практические 
наработки конструктивистов и их последова-
телей используются и в современной практи-
ке проектирования ювелирных изделий. 

Интерес к Востоку происходил в разных 
ипостасях: как экзотика в контексте идей 
Романтизма; как мода на Восток в научной, 
художественно-артистической и литератур-
ной среде рубежа XIX–ХХ веков; как реали-
зация идей интернационала и интереса к эт-
нографии и археологии в советский период и 
далее – возрастающий интерес к Востоку по-
сле выхода законов о свободе совести и ре-
лигиозных вероисповеданий; ориентальная 
волна – религиозный ренессанс 1990-х. В 
настоящее время, в переживаемый период 
трансформации, связанный с тотальной циф-
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ровизацией всех областей человеческой дея-
тельности, современная мода на ориентализм 
и восточные ориентации современной жизни 
отражают стремления человека «назад к при-
роде», созвучные и идеям столетней давно-
сти. Так, например, преподаватели кафедры 
«Художественный металл» Строгановской 
академии 2016–2021 гг. – известные россий-
ские ювелиры Ф. Кузнецов, основатель «пла-
стического конструктивизма»; В. Глынин и 
другие продолжают традиции конструкти-
визма 1910–1920 гг. и «вдохновляют работы 
молодых, транслируя, наряду с лаконичным 
формотворчеством, присущем Вхутемасу, 
яркие примеры постмодернистского отраже-
ния духа современности, её многогранности 
и непредсказуемости» [10]. Активное соче-
тание современных пластиков, наноткани, 
наноситала с традиционными драгоценными 
металлами, камнями и технологиями; работа 
с масштабом и кинетикой – отличительные 
черты творчества современной ювелирной 
молодёжи, с одной стороны, инновационны, 
а с другой – отсылают нас к ориентальным 
рецепциям геометрического формообразова-
ния на основе их сакрального контекста. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
Таким образом, эволюция статуса юве-

лирных украшений в истории культуры под-
тверждает наши выводы о том, что ювелир-
ное искусство является маркером культурной 
диффузии, что позволяет расширить и углу-
бить существующие культурологические 
знания. Маркерами культурной диффузии 
авторы предлагают считать: 

− мотивы и функции украшений; 

− символику украшений (в том числе 
геометрические символы, орнамент и стили-
зацию природных форм, симметрию и асим-
метрию, символику цвета и света); 

− единство иконографии (в том числе 
природных, зооморфных и бионических мо-
тивов, использование жестов рук и стоп, эпи-
графика); 

− единство и синтез материалов и тех-
нологических приёмов; 

− использование мировоззренческих 
доктрин дихотомии и трихотомии. 

Ювелирное искусство, как наиболее 
инертный вид декоративно-прикладного ис-
кусства (это связано со сложностью приме-
няемых технологий и высокой стоимостью 
материалов), сохранило интересные артефак-
ты, эстетику и стилистику древних идей и 
образов в наиболее полном виде, которая 
достаточно актуальна в настоящее время. 
Ювелирное искусство играет существенную 
роль и в процессах сохранения культурной 
памяти человечества, коллективной его па-
мяти, базирующаяся на коллективном миро-
воззрении как комплексе исторических, на-
ционально-этнических и культурных особен-
ностей и взаимодействий, удерживающая 
единство культуры, воплощённая в объектах 
материального и нематериального наследия. 
На любом историческом (диахронном срезе) 
ювелирные изделия позволяют исследовать 
маршруты и контакты народов и культур. В 
частности, при обнаружении ювелирных 
произведений в археологических раскопках 
они позволяют изучать процессы взаимодей-
ствия культур даже в тех случаях, когда дру-
гих источников недостаточно.  
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