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Реферат. Изучение особенностей региональных 
творческих школ в области ювелирного дела чрез-
вычайно важно в условиях глобализации современ-
ной культуры. Анализ художественных украшений, 
в том числе ювелирных изделий и арт-объектов, 
позволяет исследовать процессы художественной 
интеграции на материале, максимально прибли-
женном к человеку, его телу, метафизике его миро-
ощущения и мировосприятия. Каждая националь-
ная школа ювелирного искусства, являясь частью 
общеевропейского процесса, имеет свою уникальную 
историю развития. Эволюция английской школы ху-
дожественных украшений интересна тем, что она 

выступает одним из лидеров интернационального 
движения в области ювелирного дела как вида пла-
стических искусств. Здесь ярко выражены как об-
щие, так и частные черты этого по-своему уникаль-
ного региона, отделенного от Европы, но в то же 
время представляющего часть ее художественной 
культуры.
Середина XX в. — период становления английского 
ювелирного дела послевоенного времени, когда в нем 
происходила борьба с традиционными представ-
лениями о ювелирных изделиях исключительно как 
о драгоценностях. В 1960—1970-е гг. шло становле-
ние английской школы авторского ювелирного искус-
ства. Наконец, на рубеже ХХ—XXi вв. английские ху-
дожники-ювелиры вливаются в интернациональное 
движение — создание художественных украшений, 
суть которого заключается в трактовке украше-
ний как самостоятельной области пластических 
искусств, функционирующей как арт-объекты 
в контекстуальном поле человека.
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ственные украшения, артобъект, глобализация, 
дизайн, репрезентация, коммуникативные возмож
ности, оригинальная авторская концепция, свобо
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да творческой интерпретации, «неосвоенные» ча
сти тела.
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Т
ворческий процесс создания худо
жественных украшений, начавший
ся в середине ХХ в., на рубеже XX—
XXI столетий обрел необыкновенное 
многообразие. Критика отмечает: 
«Границы представлений об этом виде 

творчества… раздвинулись необычайно, четкие 
критерии оценок не определены...» [1, с. 56]. Об
щую картину составляет множество самых разных, 
иногда противоположных стилистических направ
лений, персоналий и региональных школ, не укла
дывающихся в географические границы и далеко 
выходящих за пределы привычных видовых границ 
искусства, которое традиционно было связано с ко
стюмом, модой.

Эти объективные обстоятельства осложняют 
анализ современного состояния авторского юве
лирного искусства, но одновременно они застав
ляют пристальнее вглядеться в каждую школу, 
рассмотреть ее развитие в общем контексте художе
ственной культуры в условиях глобализации. Под
ход от частного к общему представляется наибо
лее целесообразным, поскольку позволяет выявить 
ключевые точки, маркирующие принципиальные 
изменения в эстетическом восприятии ювелирного 
изделия как произведения пластических искусств, 
обусловленные конкретными культурноистори
ческими событиями и явлениями. Это дает матери
ал для сравнительного анализа художественности
листических особенностей региональных школ, из 
своеобразия которых складывается картина цело
го — современное авторское ювелирное искусство 
как общемировое явление.

Английская школа — одна из самых интересных 
и показательных. Она представляет относительно 
изолированное сообщество художников, которые, 
стремясь влиться в общеевропейский вектор худо
жественностилистического развития, отстаивают 
свою особость, обусловленную географическим рас
положением на острове. В отличие от других запад
ноевропейских стран, рационально принимающих 
свою принадлежность к европейскому сообществу, 
в метафизическом смысле Англия близка к России, 
которая также стремится влиться в общеевропей
ское художественное пространство, осознавая себя 
частью Европы. Однако Россия подчеркивает свою 
особенность многонационального государства, рас
положенного на двух континентах.

становление английской 
школы (середина хх в.)

В течение первой половины ХХ в. английский 
ювелирный дизайн развивался под влиянием 
континентальной моды — стилистики поздне

го ардеко. Во время Второй мировой войны произ
водство ювелирных изделий как статья роскоши об
лагалась огромным, постоянно растущим налогом, 
который в Англии был особенно высоким: от 10% 
в 1943 г. до 125% в 1947 г. [2, p. 189]. Это положе
ние в целом сохранялось и в послевоенные годы. На 
уровне потребительского спроса оставались привле
кательными предметные формы украшений предво
енного мира, что типично для периода «празднова
ния мира». Однако ювелиры прекрасно понимали, 
что буквальный возврат к ним невозможен.

И все же дизайн ювелирных изделий еще долго 
был едва ли ни единственной сферой, которую фак
тически не затронул пафос созидания нового, заяв
ленный в 1946 г. на выставке «Британия может де
лать это», которая открылась осенью 1946 г. в залах 
Музея Виктории и Альберта. Здесь декларировался 
принципиально иной вектор развития — «оппози
ция “производство — потребление”» [3, с. 15]. Пред
ставленные образцы дизайна завтрашнего дня дела
ли выставку знаковым событием послевоенных лет 
для Британии, что стимулировало более активный 
социокультурный характер дизайна, ставшего уни
версальной объединяющей силой1.

В промышленных изделиях Англии начался 
процесс освобождения от надуманной стилизации 
и переход к самостоятельным решениям, обуслов
ленным общими стилистическими тенденциями 
в дизайне середины ХХ в., где место лидера при
надлежало странам Скандинавии. В скандинавском 
дизайне господствовали чистые лаконичные ли
нии. В ювелирном деле это направление коснулось 
главным образом недорогих изделий из серебра [4, 
p. 12]. В производстве драгоценных ювелирных из
делий все обстояло иначе.

В этой сфере материальнохудожественной 
культуры, априори консервативной,  разнообраз
но воплощались и традиционное восприятие укра
шений как дополнение к костюму, и «натурализм» 
в форме акцентированного внимания на естествен
ных художественновыразительных свойствах при
родных и экзотических материалов, а также интер
претации авангардных течений в искусстве начала 

1  Аналогичные процессы проходили и в других стра
нах. Однако при внешнем сходстве очевидна разница. Так, 
в 1945 г. в Музее народного искусства в Москве состоялась вы
ставка «Русское народное крестьянское искусство», а в 1946 г. 
в Государственном музее восточных культур проходила уже 
Всесоюзная выставка народного и декоративноприкладного 
искусства. 
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В Англии программа действий, направленных 
на подъем художественного уровня ювелирных из
делий до уровня качественного дизайна изделий ху
дожественной промышленности, началась с откры
тия в школах изобразительного искусства курсов по 
ювелирному делу. Они предназначались для учени
ков ремесленных специальностей, которые долж
ны были посещать эти курсы раз в неделю. Другую 
часть составляли слушатели, чье профессиональное 
образование было прервано войной.

В техническом отношении курсы не соот
ветствовали требованиям времени: они име
ли плохое, давно устаревшее оборудование. Их 
истинная ценность заключалась в эстетическом 
воспитании художниковювелиров. Для это
го, например, в Центральный колледж искусст
ва и дизайна им. Св. Мартина в Лондоне были 
приглашены живописцы М. Кессел и А. Дэви, 
которым удалось создать атмосферу, позво
лившую ученикам со временем стать ведущими 
ювелирами художественных драгоценностей [5, 
p. 77]. Среди первых выпускников школы были 
С. Херэн и Г. Флёкингер, которая сначала изуча
ла здесь курс по изящным искусствам, а затем по 
ювелирному делу.

Это было время, когда в лексиконе западноев
ропейской художественной критики впервые по
явился термин «художественные украшения». Им 
обозначались уникальные ювелирные произведе
ния, выполненные по авторским рисункам извест
ных мастеров изобразительного искусства ХХ века. 
Художественные украшения прямо противопостав
лялись продуктам художественного ремесла, изде
лиям златокузнецов.

расцвет ювелирного  
искусства в англии 
(1960—1980-е гг.)

В 1960е гг., на первом этапе этого противо
стояния, ставка делалась на продвижение 
«нетрадиционных», недрагоценных матери

алов, что было принципиально для молодого по
коления ювелиров на Западе, имевших профессио 
нальное образование, но не желавших потакать 
вкусам заказчиков. Отказ от традиционных юве
лирных материалов — важный этап становления 
авторского направления в западноевропейском 
ювелирном искусстве. Многие молодые ювелиры 
выбрали работу с недрагоценными материалами, 
чтобы сделать свои изделия недорогими. Другие 
выступали таким образом против олицетворенной 
в них демонстрации власти. Отсюда подчеркнутая 
категоричность в выборе материалов, как будто ху
дожники стремились зафиксировать момент, когда 

Слуцкий Н.
Браслет. 1931. Хромированное серебро

века. В совокупности это позволяло преодолевать 
однообразие продукции военных лет. Массивные, 
«мощеные» камнями драгоценности или их ими
тации 1940х гг. сменили более легкие изделия, 
выполненные в технике филиграни с включением 
драгоценных камней в ажурный узор и массово вы
пускавшиеся промышленными производствами2.

На этом фоне происходит возврат к разделе
нию украшений на вечерние и дневные. Первые 
традиционно принимают значение символа достат
ка и благополучия, поэтому определяющую роль 
в их создании играют драгоценные камни, часто 
коллекционных характеристик. Недорогие юве
лирные изделия более не имитируют драгоцен
ности. Напротив, они противопоставляются им, 
привлекая внимание оригинальностью творческой 
концепции своего создателя.

В становлении английских художественных 
украшений большую роль сыграл европеец с рос
сийскими корнями Н. Слуцкий, получивший образо
вание в Венских мастерских и работавший с Л. Мо
хойНадем в Баухаузе. В Англии, куда Н. Слуцкий 
переехал из Германии в середине 1930х гг., он стал 
профессором Центральной школы искусства и ре
месел, Королевского колледжа, директором Школы 
промышленного дизайна в Бирмингеме и Департа
мента промышленного дизайна в Бромли — районе 
на юговостоке Лондона. За многие годы работы он 
воспитал многих ведущих художников, определив
ших вектор стилистического развития авторского 
ювелирного искусства во второй половине ХХ века.

2  К созданию недорогих модных украшений обращают
ся ведущие ювелирные дома (Картье, Тиффани), а также дома 
моды (Шанель).
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художественная функция украшения начинает домини
ровать над исконной — как оберега.

Знаковой фигурой в английском авторском ювелир
ном искусстве стала Г. Флёкингер. В 1962 г. она назна
чается руководителем нового экспериментального учеб
ного курса в Колледже искусств в Хорнси. Параллельно 
с преподавательской работой она создает художест
венные украшения, которые отличает новое понима
ние эстетики этого вида изделий. В них синтезированы 
разные впечатления: этнические мотивы африканского 
искусства, недрагоценные материалы, а также серебро, 
золото, жемчуг и гранаты. Но главное, они представляют 
новый взгляд ювелира на традиции и новации.

С этого момента, благодаря ее активной преподава
тельской и творческой деятельности, в английском юве
лирном деле начинаются изменения. Музей Виктории 
и Альберта проявляет интерес к произведениям совре
менных художниковювелиров и закупает их работы.

Популярными становятся неграненые кристаллы 
и необработанный камень, отличающие произведения 
Х. Захн и Д. Постона, использовавших гальку как символ 
противостояния мира природы миру технократической 
цивилизации, а также бронзу и текстиль. Тему диалога 
между произведением искусства — украшением и «про
дуктом» технического прогресса продолжила П. Мейеро
виц. Созданные из обрезков металла украшения декла
рируют опасное торжество промышленного прогресса, 
развивающегося без оглядки на последствия.

Как только мастера доказали, что художественная 
ценность не определяется материалом, они вернулись 
к использованию золота наравне с «неювелирными» ми
нералами, сталью, пластиком, текстилем и пр.

Новый импульс развитию художественных укра
шений в странах Западной Европы, в том числе Анг
лии, дала выставка дизайнерских ювелирных произве
дений, состоявшаяся в конце 1966 г. в Лондоне, в галерее 
Э. Филлипса. На ней впервые была представлена коллек
ция «воротников» и браслетов из алюминия, созданная 
голландскими художниками Э. ван Леерзум и Х. Бакке
ром. Она обозначила водораздел между принципиальны
ми позициями в отношении к ювелирным изделиям: как 
к декоративному дополнению к костюму, с одной сторо
ны, и артобъекту, мелкой пластике, апеллирующей не
посредственно к человеку, его телу — с другой. Выставка 
дала толчок к перестановке акцентов с концепции зам 
кнутой в себе предметной формы украшения на идею ин
терактивного контакта ее с человеком.

Творческие открытия Э. ван Леерзум и Х. Баккера 
побудили и английских ювелиров Д. Уоткинса, У. Рэм
шоу, С. Херэн, К. Броудхэд пересмотреть свое отношение 
к украшению. Основополагающим принципом для этих 
художников становится взгляд на него, как на произве
дение пластического искусства, предназначенное и для 
тех, кто надевает его на себя, и для тех, кто наблюдает 
артобъект вместе с человеком, его носящим. С этого мо
мента начинается расцвет авторского направления в ан
глийском ювелирном искусстве. В 1970—1980е гг. оно 

Флёкингер Г. 
Кольца. 1968. Серебро, золото, жемчуг, гранат

Уоткинс Д.
Колье. 1983. Бумажная спираль
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жило стремлением разрушить сложившиеся ранее 
представления об украшениях, желанием сделать 
привлекательными недорогие украшения и унич
тожить в дизайне клише, служащее удовлетворению 
банального честолюбия обывателя.

Но это не получило бы широкого международ
ного резонанса, если бы не активная деятельность 
критиков и галеристов, побуждавшая участников 
процесса к открытым дискуссиям на выставках в га
лереях и музеях, в периодической печати. Особую 
роль сыграла галерея «Электрум», которую открыли 
в Лондоне в 1971 г. Б. Картлидж и Р. Тёрнер. В 1976 г. 
вышла книга, зафиксировавшая основные принципы 
современной классификации ювелирных произведе
ний [4]. Главным вектором современного направле
ния был признан отказ от всяких ассоциаций с дра
гоценными материалами и утилитарностью. Также 
признавалось несомненное расширение диапазона 
отношений между ювелирным предметом и челове
ком: художественные украшения стали идентифици
ровать как самостоятельные произведения искусства. 
Эти положения получили практическое подтвержде
ние в 1982 г. на выставке в Лондоне3.

Лидерами направления стали У. Рэмшоу, 
С. Херэн, К. Бродхед и Д. Уоткинс, произведения 
которых маркируют важнейшие вехи в развитии 
новых английских художественных украшений: со
знательный отказ от преемственности традицион
ных ценностей и понятий в ювелирном деле и пе
реход к абстрактному минимализму.

У. Рэмшоу не только свободно компоновала раз
личные материалы (металл, перья, текстиль, камни, 
золото и альтернативные ему металлы), ее произ
ведения отличает техническое совершенство. Глав
ное в них — это связь с фигурой человека в форме 
перформанса.

Ключевой для развития этого направления 
в Англии стала коллекция акриловых браслетов, со
зданная в 1976 г. С. Херэн. Она «ограничилась» со
единением различных материалов в создании укра
шений из пластика. В «Юбилейных колье» (1977) 
эксперимент был продолжен как творческое иссле
дование принципа сопряжения геометрических фи
гур с телом человека. Продвигаясь дальше, она при
думывала «украшения» в виде шляп, сотканных из 
синтетических волокон и бумаги. По существу она 

3  Тогда же британской исследователницей Б. Картлидж 
была предпринята попытка включить в общеевропейский кон
текст интереснейший процесс эволюции русского авторского 
ювелирного искусства [5]. На художников этого поколения кос
венно повлияла деятельность Центральной учебноэкспери
ментальной студии Союза художников СССР в Доме творчества 
«Сенеж» (1964—1985) под руководством Е.А. Розенблюма и ра
бота с методом «открытой формы», предполагавшей проекти
рование пары «человек — вещь». В результате в России сфор
мировалось уникальное, не связанное с западноевропейской 
традицией конструктивнопластическое направление.   

открыла английским художникам 1980х гг. свой 
путь к созданию «одеждоподобных» украшений.

Тему своеобразных «одеждоподобных» украше
ний продолжила К. Бродхед, начав с серии браслетов 
и ожерелий из пластика и пучков нейлона, вмонтиро
ванных в рамки из самшита. Оттолкнувшись от «тра
диционной» формы круглого браслета, она перешла 
к «кривой линии» и завершила свой формотворче
ский эксперимент четырехугольником. Но главной 
задачей была игра между плоскими предметными 
формами украшений и объемами частей тела. Их 
подчеркнутая простота стилистически удачно сочета
лись с изысканностью и элегантностью, сохраняя ба
зовый принцип уравновешенной асимметрии. В про
должение темы в 1983 г. К. Бродхед представила 
«Кольевуаль», сплетенное из нейлона. В этом про
изведении синтезировались два типа украшений — 
колье, корона и собственно вуаль. Завершился этот 
опыт полной трансформацией украшения в «одеж
ду» — «Семь колье» и «Семь рукавов» (1983).

Более брутальный вариант решения темы «оде
ждоподобных» украшений представлен в колье 
«Лестница» Дж. Манхейм (1983), восходящему к та
кой детали костюма, как стоячий воротник, обрам
ляющий лицо. Художник использовал эту форму 
для фиксации головы в определенном положении, 
не допускающем свободных поворотов.

В стилистике произведений Д. Уоткинса от
сутствует категория «одеждоподобности». Поми
мо перформанса, ставшего в эти годы самой рас
пространенной формой презентации произведений 
такого рода, он обращает внимание на тот пери
од их «жизни», когда они покоятся «в коробке» — 
не надеты на человека. Тогда эти крупные и яркие, 
тщательно проработанные «металлические рисун
ки», как и артобъекты из стекла, керамики, камня, 
должны работать самостоятельно вне системы «че
ловек — украшение», сохраняя соразмерность мас
штабу его фигуры. В них легко угадываются отго
лоски конструктивистских концепций авангардных 
направлений первой четверти ХХ в., их установки 
на радикальное обновление искусства.

худоЖественные  
украшения  
в период глобализации 
(1990—2000-е гг.)

Одним из главных стилеобразующих факто
ров в середине 1990х гг. становится глубо
ко личное, уникальное значение украшения 

и для его владельца, и для концепции создателя 
произведения. Для того чтобы украшение состоя
лось как произведение искусства, оно должно быть 
содержательно связано с конкретным владельцем. 
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Художники переносят акцент на носителя украше
ния, что позволяет им представить стереоскопиче
ский взгляд на мир во всем его противоречии.

В круг внимания художников попадают вырван
ные из контекста окружающего предметного мира 
вещи или их детали, «эфемерные вещи» — исчеза
ющие на глазах у зрителей, а также «следы», остав
ленные украшениями под воздействием явлений 
природы. Такие произведения сравнивают с «ма
леньким камушком, который позволяет ему в об
становке повседневной обыденности ухватиться за 
основу, нечто вечно ценностное» [6, p. 13].

Главенство драгоценных камней не то чтобы 
отрицается, а игнорируется, замещается сентимен
тальными и эмоциональными переживаниями, па
мять о которых можно носить на себе. И украшение, 
и сам факт его ношения обретают значение посла
ния от создателя к владельцу, а от него — общест
ву. Ювелирные и «неювелирные» украшения прев
ращаются в артобъекты, содержащие личностные 
истории, ассоциации с близкими людьми и значи
мыми событиями. Их реальная ценность заключе
на в приближенности «к сердцу и разуму» [6, p. 19], 
в ассоциациях и воспоминаниях, связывающих че
ловека с его прошлым.

Основной вектор поисков современных запад
ноевропейских творцов «актуальных» украшений, 
в том числе и англичан, можно определить как ин
терес художников к множеству вопросов, которые 
обуславливают разнообразие авторских поисков 
и способов общения с владельцем. Они задумыва
ются над возможностью создать нечто истинно дра
гоценное для человека, над смыслообразованием 
в украшениях, мотивами, побуждающими к выбо
ру и интерпретациям владельцем. Отсюда и стили
стическое многообразие, отражающее совокупность 
идей, умонастроений, устремлений, инспирирован
ных в том числе новейшими научными открытиями 
в области биоинженерии. «Новое видение» измени
ло систему репрезентации в художественных укра
шениях как виде пластических искусств.

На рубеже ХХ—XXI вв. в Англии отчетливо про
читываются общеевропейские стилистические по
иски новых связей в системе «создатель — украше
ние — владелец». Немаловажную роль в этом сыграла 
просветительская деятельность ведущих западноевро
пейских художников и дизайнеров в области ювелир
ного искусства. В середине 2000х гг. в Центральном 
колледже искусства и дизайна им. Св. Мартина про
водил мастерклассы Х. Баккер. Британские худож
ники также ведут активную педагогическую работу 
в Европейских странах и в США. Среди них — такие 
известные художники, как автор книгпособий по со
зданию ювелирных украшений Д. Уоткинс и У. Рэшоу.

Однако лидерами современных «актуальных» 
украшений стали художники иной формации, 
в частности Н. Филмер. Она «концентрируется на 

тех частях человеческого тела, которые редко ока
зываются в фокусе внимания ювелиров, между тем 
в них нет ничего ординарного, они уникальны и за
служивают особого внимания» [7, c. 233].

Принципиально отвергая концепцию декори
рования тела, она воспринимает его как источник 
и катализатор идей, дизайна, относится к телу, как 
к «информатору», определяющему формы украше
ния и ощущения, которые оно вызывает в соприко
сновении с человеком. Н. Филмер начала свой путь 
в ювелирном искусстве в середине 1990х гг. с осво
ения «негативного пространства» между пальцами 
ног и рук, подмышечной впадины. Ни о каком деко
рировании мыслей не было. По словам художника, 
«работа с негативным пространством привела меня 
к тому, что я стала смотреть на тело с целью иссле
дования пространства…» [7, c. 235].

Таким образом, вопрос «Для кого создаются ав
торские произведения ювелирного искусства» [4] 
на рубеже XX—XXI вв. был переформулирован так: 
«Вещь носит вас или вы носите вещь» [7, c. 235]. 

Филмер Н.
Украшение для показа коллекции А. Маккуина. 2001
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определяя ассортимент украшений будущего как 
«телесное оборудование или снаряжение» [8]. 
Этот факт свидетельствует о том, что для совре
менных художников тело перестает быть контек
стуальным ландшафтом места. Взаимоотношения 
артобъекта и субъекта перемещаются в иную, 
метафизическую сферу, апеллируют к сознанию 
человека, побуждая к контакту с художником, 
который стремится провоцировать зрителя на со
переживание как сотворчество.

Для многих художников постмодернизма соб
ственно предметные формы украшений утрачивают 
интерес. На первый план выходят магические связи 
между украшением и человеком, восходящие к тра
дициям древних культур.

Возродившаяся в 1990х гг. мода на татуиров
ки инспирировала целое направление, в которое 
включились художники почти всех западноевропей
ских стран [6, c. 44]. В Англии его проводником ста
ла М. Фернесс, которая считает следы, оставленные 
«молниями», металлическими заклепками, кнопка
ми и украшениями на теле человека, электрически
ми разрядами молнии, «знаками избранности» [6, 
с. 45], приписывает им сакральные свойства, кото
рые она консервирует, покрывая такие «амулеты» 
акрилом или резиной.

Художественные украшения С. Бушера — это 
малые сюрреалистические нефункциональные 
артобъекты, в которых переплетаются «память» 
и «смыслы». Художник вдохновляется археологией, 
историей и природой, перерабатывая все источни
ки, вплоть до формы гнезда, муравейника, воссо
здавая насекомых, зубы и черепа животных, вопло
щая их в золоте и серебре. Для него ценны и старые 
украшения, и старые сломанные игрушки, храня
щие определенные представления о времени, и лич
ные воспоминания. Необходимость найти выход 
из контролируемого, монотонного мира, где рулят 
смысл и логика, побуждает его взять чтонибудь 
из традиционного контекста и поместить в новый 
ландшафт [6, с. 32]. Тем же путем идет Л. Манн. Его 
простые по форме украшения представляют прихот
ливые комбинации из самых разных, порою весьма 
неожиданных элементов: деталей сломанных ме
таллических игрушек, катушек и простых элементов 
движущихся механизмов или элементов компью
терного оборудования.

Английские художники сегодня часто работают 
с образами предметов из повседневной жизни, прев
ращая их в артобъекты, хранящие память о том 
обыденном, что не замечается как незначительное. 
Так, М. Бродхед дарит «минуту славы, торжества 
и важности» [6, с. 44] пробке для ванны. На созда
ние ярких и посвоему декоративных браслетов, 
в которых воплощен виртуальный диалог традици
онных форм переписки с современными средства
ми коммуникации, К. Исаака вдохновили цветные 

Иначе говоря, главная проблема сегодня — насколь
ко значима в художественном отношении их взаим
ная интеграция.

Для Н. Филмер определяющее значение имеет 
диктат со стороны вещи, принуждающей человека 
поособенному осознавать свое тело. В этом ее эк
сперименты близки аналогичным поискам кутю
рье Х. Чалаяна (1995), А. Маккуина (2001), Э. Хеш 
(2008). Сотрудничество с ними подвигло Н. Фил
мер к переходу на следующий этап эксперимента: 
она обратилась к материалам невозможным для ис
пользования в создании какихлибо функциональ
ных предметных форм. Ее коллекции украшений 
изо льда и шоколада (2001) с золотом стали свое 
образным ответом на вопрос о стоимости и цен
ности ювелирных изделий. Доминирующую роль 
в них играет физическая реакция человека, кото
рую художник декларирует как весьма своеобраз
ную «форму украшения»: холод, влажность, нако
нец, боль или вкус и запах, съедобность красоты [7, 
c. 236].

В перспективе эволюции формотворческих 
концепций ювелирного искусства художник от
водит ведущую роль новым функциональным ак
сессуарам — наушникам, айпадам и прочим гадже
там. Современная критика разделяет эти позиции, 

Бродхед М.
Брошь «Затычка для ванны». 2005. Серебро, резина
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резиновые ремни, которые еще используются для 
перевязывания пакетов Королевской почты в Ве
ликобритании, но уже редко попадаются на глаза 
современному человеку, функционирующему в ин
тернетпространстве.

В сравнении со своими предшественниками ху
дожники рубежа столетий не только не отрицают 
преемственности, но декларируют ее как принцип 
своего творческого метода. Однако эта преемст
венность понимается ими не как «продолжение 
традиций» или создание реплик. Они апеллируют 
к «образу времени». Здесь можно найти аллюзии 
и на «бурные» 1970е гг., и на георгианскую эпоху, 
как в произведениях Р. Лингхем. В ее композици
ях навеянные природой мотивы английского юве
лирного искусства середины XVIII в. (птицы, цветы, 
листья, насекомые) трансформировались в исполь
зование перьев фазана. «Английское золото», при
менявшееся для изготовления недорогих украшений 
в георгианскую эпоху, уступило место прессованно
му картону и бумаге. Подвижные элементы выпол
нены в самых современных технологиях, но при 
этом изделия сохраняют флер сентиментальности 
искусства второй половины XVIII века.

Для художника Л. Ченга важно, что ювелирный 
артобъект может одновременно означать для ко
гото все, а для другого ничто [6, p. 157]. Ключом 
композиции из пяти серебряных медальонов явля
ется интрига между формой, предназначенной для 
хранения тайны, и невозможностью обнаружить ее 
в формах, которые невозможно открыть.

Рассмотренные английские украшения показы
вают, что на рубеже XX—XXI вв. эта «нулевая вер
сия пластических форм» [9, с. 20] искусства выд
винулась далеко за видовые границы ювелирного 
дела, укоренившиеся в общественном сознании. 
Смысл современных художественных украшений 
состоит в том, что они расширили пространство ме
тафизического за счет прекрасного. Гротеск и аб

сурд, ставшие основой языка таких произведений, 
характеризуют их как знаки незаконченной, неза
вершенной метаморфозы на очередном витке эво
люции искусства украшений в контексте постмо
дернизма.

Художественные украшения сегодня — свое 
образный «каталог исторических репрезентаций 
видов украшений в самых неожиданных сочетани
ях» [9, с. 26]. Это — смысловые коллажи, чья злая 
ирония балансирует на грани «искусства» и «неи
скусства», нарочито девальвирует традиционные 
представления об украшениях, что характерно не 
только для английских ювелиров, но и для худож
ников других видов визуального искусства периода 
постмодернизма.
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Abstract. in the context of modern culture globalization, 
it is extremely important to study the specific features of 
regional creative schools of jewelry. The analysis of de- 

corative arts, including jewelry and art objects, allows to 
investigate the processes of artistic integration, using the 
material as close as possible to the person, their body, the 
metaphysics of their world-view and attitude. every na-
tional school of jewelry art, being a part of the europe-
an process, has its own unique history of development. The 
evolution of the english school of artistic jewelry is inte- 
resting by the fact that today it is one of the leaders of the 
international movement in the field of jewelry as a form of 
plastic arts. The school owns both general and private fea-
tures of this unique region, separated from europe and, at 
the same time, representing a part of its culture. 
The middle of the 20th century was the period of develop-
ment of the post-war english jewelry, when it was struggling 
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with the traditional notion of jewelry as exclusively gold-
smithery. in the 1960—1970s, there was the establishment 
of the english school of author’s jewelry art. Finally, at the 
turn of the 20th and 21st centuries, english artists-jewelers 
joined the international movement of “artistic jewelry” cre-
ation. The essence of this movement lies in the interpretation 
of jewelry as an independent field of plastic arts, functioning 
as art objects in the contextual field of a person. 

Key words: jewelry art, artistic jewelry, art object, glo
balization, design, representation, communication capa
bilities, original author’s conception, freedom of creative 
interpretation, “undeveloped” parts of the body.
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новинка

Козьякова М.И. исторический этикет. Москва : Согласие, 2016. 280 с.

Книга доктора философских наук, профессора М.И. Козьяковой посвящена ев-
ропейскому этикету, его происхождению, истории его становления и развития. 
В ней представлен фактический материал, подтвержденный научным авторите-
том известных отечественных и зарубежных ученых. Собранный и организован-
ный в определенной логике, он позволяет упорядочить историческую эмпирику, 
раскрыть системность, структурную целостность культурного феномена. Рассмо-
тренный в своем эволюционном развитии, этикет открывает новые грани; появ-
ляется возможность оценить не только формы, но и смыслы этого явления, вы-
зывающего повышенный интерес как у специалистов, так и у широкой публики.

В книге подробно рассмотрен этикет как феномен культуры, представлен исто-
рический обзор разных эпох (Возрождение, Новое время: абсолютизм и бур-
жуазное общество), подробно рассмотрены традиции русского этикета (как во 
времена Петровских реформ, так и в Новое время). Отдельные главы посвяще-
ны различным направлениям этикета: жестуальность, приветствие, обращение, 
светское общество, визиты, речевой этикет, этикет костюма, бальный этикет, 
застольный этикет. 

Книга предназначена для тех, кто изучает или преподает историю культуры, а 
также для всех читателей, интересующихся этим предметом.




