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художественных техник. Самобытны изделия утилитарного и культо-
вого назначения, украшения из благородных металлов, которые извест-
ны в Китае со времен династии Чжоу. Каждый следующий древний пе-
риод китайской истории отличался появлением уникальных произведе-
ний, содержащих характерные черты искусства предшествующей эпохи. 
Соответственно, ювелирное наследие нельзя рассматривать изолиро-
ванно от специфики истории художественной культуры Китая. 
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Декоративно-прикладное искусство занимает почетное место 

в художественном наследии Китая. Эволюция декоративного 
искусства осуществлялась при взаимодействии произведений с 
другими формами художественного освоения мира, а также 
философией и религией, доминирующих в каждый истори-
ческий период. Ювелирное искусство Китая, как и другие виды 
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декоративно-прикладного искусства, связано с бытовым укла-
дом, системой обычаев, обрядов и праздников. 
Отсутствие устоявшегося понятия «ювелирное искусство» в 

Китае предполагает его разночтение, так как считается недо-
статочно разработанным в искусствоведении. В устной тради-
ции, а позже – и письменной, закрепилось понятие «ювелирное 
дело», которое соотносилось с ремеслом. Этимология словосо-
четания «ювелирные изделия» предполагает объединение двух 
китайских иероглифов (珠宝 «чжу бао»). Определение иерог-
лифа «珠чжу» в словаре «Цыхай» характеризует жемчуг («ма-
ленькое, блестящее круглое тело, образованное в раковине 
моллюска, часто используется в качестве украшения, а также 
лекарства») [4, c. 3437]. Одна из интерпретаций слова «宝бао» – 
«общий термин для нефрита, который распространяется на все 
драгоценные предметы» [4, c. 2861]. Современные справочные 
издания трактуют понятие «ювелирные изделия» применитель-
но к декоративному предмету туалета одного рода с драгоцен-
ностями и жемчугом [2]. Опираясь на предложенные определе-
ния можно констатировать, что понятие «ювелирное» обяза-
тельно сопровождается присутствием в изделии драгоценных 
камней (нефрита, жемчуга), в отдельных случаях – драгоцен-
ных металлов (золота, серебра). Соответственно, понятие «юве-
лирное искусство» предполагает широкую трактовку примени-
тельно к высокохудожественным изделиям китайских мастеров. 
Ювелирное искусство Древнего Китая представлено бога-

тым ассортиментом изделий утилитарного и культового назна-
чения, а также различных видов украшений из драгоценных и 
полудрагоценных металлов, часто в сочетании с исторически 
популярными материалами (например, нефритом). 
Художественная обработка металлов и производство юве-

лирных изделий в Древнем Китае находились на высоком 
уровне. Примером могут служить изделия династии Чжоу  
(XI–III вв. до н. э.) из позолоченной или инкрустированной 
бронзы, а также серебра. Предметы утилитарного назначения 
из серебра получили распространение в династии Хань (206 г. 
до н. э. – 220 г. н. э.): чаши, кубки, туалетные принадлежности. 
Эпоха династий Тан (VII–X вв.) и Сун (X–XIII вв.) богата 

образцами золотых и серебряных ювелирных изделий. Разно-
образие и высокое художественное достоинство произведений 
танского периода свидетельствуют о специфике придворной 
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жизни, а также влиянии сасанидских ювелиров, изгнанных из 
Ирана нашествием мусульман. В Китае особое отношение к 
изделиям из драгоценных металлов, в частности, украшениям, 
которые рассматриваются как явление чуждое носителям тра-
диционной китайской культуры, однако просуществовавшее 
более двух тысячелетий [1, с. 114]. Поэтому не случайно на 
разных этапах развития ювелирного дела в изделиях из драго-
ценных металлов постоянно проступают следы иноземного 
влияния. 
Интерес представляют предметы утилитарного назначения 

(чаши, туалетные принадлежности), декорированные изобра-
жением виноградной лозы, пальметтами, охотничьими сцена-
ми, а также симметрично расположенными садовыми цветами. 
Использование мотива цветка лотоса, бабочек в декоре изде-
лий свидетельствует об индийском художественном влиянии, 
например, золотой гребень с узором в виде цветка лотоса ди-
настии Тан. Цветок лотоса в индийской мифологии обозначал 
творческое начало, соотносился с женской сущностью и живо-
творящим началом, воплощал идею о превращении материаль-
ного в духовное. В средневековом искусстве Китая изображе-
ние лотоса постоянно сопровождает персонажей буддийского 
пантеона [1, с. 116]. 
К концу танского периода форма и орнаментальные мотивы 

произведений ювелирного искусства приобретают подчерк-
нуто китайский характер. Сохранились различные виды укра-
шений, как серьги, ожерелья, браслеты, декорированные жем-
чугом и драгоценными камнями. В Китае ценили камни 
преимущественно за цвет, а не за блеск. Подобная тенденция 
привела к отказу от практики огранки драгоценных камней. 
Высоким мастерством исполнения отличаются золотые и 

серебряные кувшины, чаши с ювелирной отделкой, а также 
изящные нефритовые сосуды с гладкой поверхностью. Нефрит – 
популярный материал в декоративно-прикладном искусстве 
Китая, известный с эпохи неолита. Нефрит происходил из 
самой западной точки Китая в современном Синьцзяне (Хотан, 
Яркенд) (кит. 新疆 和⽥, 叶尔羌). В период неолита появились 
первые изделия с примитивной резьбой по нефриту, позже 
техника стала стремительно развиваться. Из нефрита создавали 
произведения искусства, предметы убранства и ювелирные 
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украшения для императорских семей, а к 3000 г. до н. э. его 
стали называть «юй» («королевский камень»). 
Популярность в средневековом Китае получили декориро-

ванные нефритовые подвески (пэйюй), которые использова-
лись в комплексе костюма вместе с деталью парадного тради-
ционного костюма (шоу), это система связанных в сетку цвет-
ных шнуров с вплетенными нефритовыми кольцами и другими 
украшениями [3, с. 36]. 
Одним из известных произведений искусства из нефрита 

является императорская печать, для изготовления которой 
вдовствующая императрица Цыси (кит. 慈禧), правившая стра-
ной в конце правления династии Цин (1861–1908 гг.), собрала 
лучший нефрит со всей страны. Позже нефрит широко исполь-
зовали и в сочетании с драгоценными металлами. 
В эпоху Сун (X–XIII вв.) наблюдается некоторый спад в 

изготовлении предметов утилитарного назначения из серебра, 
прежде всего, посуды. Внимание мастеров сосредоточено на 
изготовлении высокохудожественных ювелирных украшений с 
применением техники филиграни. Важное место среди укра-
шений занимали шпильки для волос-цзи (цзань), которые 
традиционно служили фиксаторами волос в узел-цзи [3, с. 37]. 
Изделия отличались разнообразием драгоценных материалов, 
техник, форм и декоративных элементов. Например, известны 
шпильки в виде цветов, насекомых, летящих фениксов и др. 
Интерес к украшениям для головы был устойчивым и в по-

следующие эпохи Юань (XIII–XIV вв.) и Мин (XIV–XVII вв.), 
когда создаются головные уборы для свадебных («фэнгуань») 
и государственных церемоний. Высокие украшения для головы 
известны, как правило, по описаниям и благодаря существо-
ванию золотой короны императрицы Сяодуань (кит. 孝端) 
[5, с. 13]. «Корона Феникса» (1527–1620 гг.) – это достаточно 
сложное и глубоко символичное произведение ювелирного 
искусства с девятью золотыми драконами и девятью феникса-
ми. Основание изделия декорировано техникой «тянь-цуй» 
(кит. 点翠), пятью драгоценными камнями вдоль заднего края 
изделия и семью на вершине. Корону украшают более 100 
натуральных камней и более 5000 жемчужин. Согласно имею-
щимся исследованиям, подобные повседневные уборы импера-
триц, декорированные розетками «пионами» и фениксами по 
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краям изделия, были введены в третий год правления импе-
ратора под девизом Ханъу (1370–1371 гг.) и подтверждены 
позже в третьем году Юнлэ (1406–1407 гг.) [1, с. 116]. 
Комплекс китайского костюма эпохи дополнялся украше-

ниями из драгоценных металлов (гребни, ожерелья, булавки, 
подвески, браслеты и др.). Изделия отличались тщательной 
проработкой деталей, многоцветностью, что проявлялось в 
одновременном использовании нефрита, кораллов, жемчуга и 
перьев зимородка. Перья синего цвета самки зимородка (цуй-
лин) на протяжении веков были ценным и востребованным 
материалом для инкрустации изделий в декоративно-приклад-
ном искусстве. Перо птицы определяло высокий статус вла-
дельца изделия, его богатства и власти. Метод тянь-цуй (кит. 
点翠, «усеять зимородком») состоял в том, что перья приклеи-
вали на позолоченную медь, бронзу или серебро. Искусство 
тянь-цуй характеризовалось разнообразием тематики, яркими 
красками и сложным использованием материалов. 
При всем разнообразии художественных техник особая роль 

принадлежит искусству перегородчатой эмали (китайской 
клуазонне). Техника впервые появилась в период династии 
Юань и достигла совершенства в эпоху династий Мин и Цин. 
Освоив классические приемы клуазонне, китайские мастера 
применяли эмаль в декоре различных украшений (подвесок, 
серег, колец и браслетов), а также предметов утилитарного 
назначения (ваз, чаш, чайников и др.). Изделия в данной техни-
ке настолько популярны, что и в наши дни остаются одним из 
основных традиционных видов экспорта Китая. 
Произведения ювелирного искусства в разной степени пред-

ставлены в культурно-исторических периодах Древнего Китая. 
свидетельствуют о высоком мастерстве китайских ювелиров, 
овладевших всем разнообразием сложных художественных 
техник и приемов декорирования ювелирных изделий. 
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