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Автореыерат

Данная работа посвящена вопросам, связанным с развитием традиционной

китайской вышивки и возможностями ее графического представления. В основе данной

работы – проект графического сопровождения мероприятий, связанных с представлением

китайской вышивки. Работа состоит из двух составляющих: графического проекта и

теоретической части1.

Практическая часть представляет собой проект графического сопровождения

выставки традиционной китайской вышивки. Теоретическая часть формирует

исследовательскую основу проекта. Таким образом, особенностью данного проекта

является возможность соединения прикладной формы и теоретической основы.

Теоретическая составляющая ориентирована на изучение двух основных

направлений. Первое – это изучение основных принципов графического дизайна ХХ века2.

В данном разделе рассмотрены основные направления и течения графического дизайна

ХХ века3. Другой вектор теоретического исследования – изучение традиции китайской

вышивки. В работе прослежено ее развитие с древнейших времен до современности4.

Теоретическая основа данного проекта представляется принципиально важной. С

одной стороны, обращаясь к созданию графического проекта, важно обозначить

основные моменты формирования графической программы ХХ века, выделить ее

основные школы. С другой стороны, приступая к реализации проекта, посвященного

вышивкам, представляется необходимым проследить историю развития традиционной

1 Васильева Е. Научно-исследовательская работа: производственная практика.

Электронный курс в системе Blackboard. https://bb.spbu.ru/

2 Meggs P., Purvis A. Meggs' History of Graphic Design. London: Wiley, 2016.
3 Васильева Е. Современные проблемы дизайна. Электронный курс в системе Blackboard.

https://bb.spbu.ru/

4设计诗朱赢椿 /⼴⻄师范⼤学出版社 / [Чжу Инчунь. Дизайн стихов. Guangxi Normal
University Press. 2011-11 ]

https://bb.spbu.ru/
https://bb.spbu.ru/


вышивки. Понимание фактического материала в данной области оказывается важным в

рамках прикладного графического проекта.

Целью данной работы является создание графического проекта, связанного с

экспозиционным представлением вышивки. Целью теоретической части является

последовательное изучение собранного материала. Цель теоретической части обозначим

как изучение основных направлений дизайна ХХ века, а также предметное исследование

художественных особенностей китайской вышивки.

Задачи теоретической части данной работы могут быть сформулированы

следующим образом:

- Изучение художественных особенностей интернационального графического

дизайна ХХ века.

- Исследование основных школ и направлений графического дизайна ХХ века.

- Изучение специфики китайской вышивки

- Исследование основных исторических этапов и особенностей развития китайской

вышивки

- Изучение основных школ китайской традиционной вышивки.

Предмет исследования. Предметом исследования данной работы является

система графического дизайна ХХ века, а также история и особенности развития

традиционной вышивки в Китае.

Методика исследования. При подготовке данной работы была изучена основная

литература и источники, посвященные графическому дизайну и системе традиционной

китайской вышивки. В рамках исследования материал представлен в хронологическом

порядке.

Актуальность исследования. Проблемы, связанные с развитием вышивки,

вызывали повышенный интерес в середине ХХ века, а также в 1960-е – 1970-е годы5. В

настоящий момент эта тема требует пересмотра и ревизии – необходимы новые

актуальные исследования, которые позволят заново взглянуть на эту проблему. Данная

5 Schuette E., Muller-Christensen S. The Art of Embroidery. London: Thames and Hudson, 1964;

Oddy, R. Catalogue of Embroideries given to the Museum by the Needlework Development

Scheme. Edinburgh: Royal Scottish Museum, 1965; Clabburn, P. The Needleworker's Dictionary.

London, 1978.



работа, посвященная вопросам китайской вышивки, ставит перед собой задачу отчасти

решить эту проблему и создать прецедент нового подхода к изучению вышивки.

Новизна исследования. Данное исследование рассматривает вышивку как

художественный материал и возможную основу графической системы. Важным

нововведением в рамках данного проекта является возможность соединить прикладной и

теоретический векторы.

Возможность практического применения. Исследовательская основа и

графическая система данной работы могут быть использованы для подготовки

выставочных и исследовательских проектов, посвященных вышивке, а также могут быть

положены в основу презентационных изданий и мероприятий.

Основное содержание работы. Исследовательская часть данного проекта состоит

из Введения, пяти глав и Заключения.

В Первой главе рассмотрены основные вопросы, связанные с развитием

графического дизайна. В рамках данной главы рассматриваются основные концепции и

направления дизайна ХХ века.

Важным явлением в искусстве и дизайне рубежа XIX и ХХ веков является Движение

искусств и ремесел6. Это течение возникло в Англии и было связано с художниками круга

Прерафаэлитов. Центральной фигурой в рамках этого движения принято считать

британского художника Уильяма Морриса. Он, как и другие представители Движения

искусств и ремесел, выступал за преимущество ремесленного искусства перед

промышленным тиражированием. Движение искусств и ремесел исходило из

художественной ценности ремесла7.

Считается, что возможно говорить о двух основных стадиях или этапах развития

Движения искусств и ремесел8. Изначально последователи Уильяма Морриса

ориентировались на природные мотивы и живописный декоративный стиль. На более

позднем этапе художники активно использовали геометрические формы, что, отчасти

6 Васильева Е. Современные проблемы дизайна. Электронный курс в системе Blackboard.

https://bb.spbu.ru/

7 Филл Ш., Филл П. История дизайна. М. Азбука-Аттикус, 2014.
8 Blakesley R. The arts and crafts movement. London: Phaidon, 2006.

https://bb.spbu.ru/


было связано с привнесением архитектурных мотивов9. Движение искусств и ремесел

оказало заметное влияние на развитие различных прикладных искусств во второй

половине XIX столетия. Благодаря Движению искусств и ремесел произошло обращение к

прикладным искусствам и ремеслу, что сделало возможным устойчивый интерес к

дизайну. Движение искусств и ремесел, в частности, возродило интерес к вышивке10, а

также повлияло на развитие других видов изобразительных и прикладных искусств.

Развитие дизайна в первые годы ХХ века, в частности, было связано с Венскими

мастерскими. Это объединение, сложившееся в Вене около 1903 года, опиралось на

традицию Движения искусств и ремесел и использовало его основные принципы11. Идея

Венских мастерских, их связь с прикладными искусствами сформировалась под

непосредственным влиянием Движения искусств и ремесел.

Концепция Венских мастерских была ориентирована на синтез искусства и

прикладной сферы. Особое внимание в Венских мастерских уделялось работе с тканью и

вышивке. Как и в рамках Движения искусств и ремесел12, ткань и связанные с ней рисунки

были важным направлением деятельности Венских мастерских. С 1905 года Венские

мастерские производили шелковые ткани с ручной росписью, печатью и вышивкой.

В 1919 году в Германии была основана школа ремесла и прикладных искусств,

которая получила название «Баухаус». Несмотря на новизну своей концепции и учебной

программы, Баухаус унаследовал идеи Движения искусств и ремесел13, а также

Немецкого веркбунда14. Деятельность Баухауса и учебная программа школы были

ориентированы на создание проектов, которые могли бы тиражироваться в

промышленном производстве. Образовательная программа Баухауса была направлены

на достижение этой цели.

9赖声川的创意学赖声川 /⼴⻄师范⼤学出版社 / 2011. [Лай Шэнчуань. Творчество Лая
Шэнчуаня. Университетское издательство Гуанси / 2011 ]
10 Ayers D. American Arts and Crafts Textiles. New York: Harry N. Abrams, 2002.
11 Blakesley R. The arts and crafts movement. London: Phaidon, 2006.

12⽜宏宝《⻄⽅现代美学》,.上海⼈⺠出版社 2002. [Ниу, Х. Современная западная
эстетика мира искусства. Шанхай: Шанхайский Народный Издательский Дом, 2002.]
.
13 Blakesley R. The arts and crafts movement. London: Phaidon, 2006.
14 Васильева Е. Современные проблемы дизайна. Электронный курс в системе Blackboard.

https://bb.spbu.ru/



Баухаус оказал принципиальное воздействие на развитие всех направлений в

архитектуре и дизайне ХХ века15. В архитектурной среде стиль, сформированный

Баухаусом, был связан с таким направлением как функционализм16.

Формирование новых направлений в дизайне было продолжено в период после

Второй мировой войны. Одним из новых центров развития дизайна стал город Ульм, где в

1950-е годы была основана новая школа дизайна17. Ульмская школа рассматривала

дизайн как прикладную сферу и как концепцию18. С одной стороны, речь шла об

изучении дизайна как прикладной дисциплины, с другой стороны, мастера Ульмской

школы рассматривали дизайн как концепцию, полагая, что одна из задач дизайнера –

создание идеальной вещи и идеальной формы. Принципы дизайна, сформулированные

мастерами Ульмской школы, составляют основу современной дизайн-программы, как в

сфере прикладного, так и графического дизайна.

Вторая, третья и четвертая главы посвящены развитию традиции вышивки в Китае.

Полагают, что феномен вышивки начинается в древнейшие времена19. Ее возникновение

связывают с эпохой неолита20. Считается, что возраст наиболее древнего сохранившегося

на сегодняшний день образца вышитой ткани не меньше 3 тысяч лет. Этот фрагмент был

найден в провинции Хубэй.

История развития и распространения вышивки тесно связана с историей

распространения шелка. Несмотря на то, что традиционная вышивка, в зависимости от

школы, выполняется разными нитями (для этого могут быть использованы и хлопок, и

шерсть) шелк остается важным материалом для традиционной китайской вышивки.

15设计⽅法论柳冠中 /⾼等教育出版社 / 2011. [Лю Гуаньчжун. Методология
16 Васильева Е. Идеальное и утилитарное в системе интернационального стиля: предмет и

объект в концепции дизайна XX века. // Международный журнал исследований культуры.

2016. № 4 (25). С. 72-80.
17 Васильева Е. Современные проблемы дизайна. Электронный курс в системе Blackboard.

https://bb.spbu.ru/
18 Васильева Е. Идеальное и утилитарное в системе интернационального стиля: предмет и

объект в концепции дизайна XX века. // Международный журнал исследований культуры.

2016. № 4 (25). С. 72-80.
19 Schuette E., Muller-Christensen S. The Art of Embroidery. London: Thames and Hudson, 1964.
20 Dean B. Embroidery in Religion and Ceremonial. London: Batsford, 1981.



Самые ранние образцы шелка также были найдены в Китае в и датируются 3-4 веками до

н. э21. Также фрагменты шелка обнаруживали в императорских гробницах династии Шан22.

Традиционно определяют четыре основных типа вышивки: Сучжоу (苏绣), Хунань (湘绣),

Сычуань (蜀绣) и Гуандун (粤绣/广绣)23.

Возникновение вышивки в Китае – легендарный сюжет. Как многие эпизоды,

связанные с развитием искусств и ремесел в Китае, появление вышивки является

эпизодом китайской мифологии. Современные исследования позволяют предположить,

что вышивки возникли в эпоху Шан и Чжоу. Примечательно, что уже в этот период

существовало разделение труда, связанное с изготовлением основы, пряжи и их

окраской24. Фрагменты древних вышивок известны благодаря археологическим

исследованиям. В эпоху Шан, как полагают, в основном использовалась вышивка гладью.

Принято считать, что уже тогда вышивка была цветной25.

Считается, что к периоду Западная Чжоу (1046—771 до н. э.) относится одна из

наиболее ранних сохранившихся вышивок. Это фрагмент красной шерстяной ткани, на

которую нанесен геометрический рисунок. В эпоху Сражающихся царств рисунки

становятся более сложными и фигуративными. Основные сюжеты этого времени – феникс,

дракон и тигр, а также другие изображения фантастических животных и птиц.

Характерный декоративный мотив этого периода – переплетения виноградных лоз.

В эпоху Хань традиция вышивки поднимается на новый уровень. Вышивку этого

периода можно рассматривать как художественный объект благодаря сложным фигурам,

тонким рисункам и высочайшему мастерству исполнения. Об искусстве вышивке этого

времени в своем трактате Луньхэнь («Весы суждений») упоминает и Ван Чун – историк-

21 周跃⻄.解读中华五⾊审美观[J].美术. 2003(11). [Чжоу, Ю. Интерпретация китайской
пятицветной эстетики. Пекин: Искусство, 2003.]

22 Perkins D. Encyclopedia of China: The Essential Reference to China, Its History and Culture.

London: Checkmark Books, 2000.

23⽩雪松，平⾯设计中⽴体空间的创造与表现包装⼯程， 2009. –No 2，21-23⻚ [Бай
Сюесонг, Создание и производительность стереоскопического пространства в
графическом дизайне. Упаковочная инженерия,2009 - No 2，стр. 21-23.]
24 Boucher F. 20,000 Years of Fashion: The history of costume and personal adornment. New

York: Harry N. Abrams, 1987.
25 Bridgeman, H & E. Drury, eds. Needlework: An Illustrated History. London, 1978.



энциклопедист империи Хань26. Основной мотив вышивок эпохи Хань – изображение

растений и животных, которые считались благоприятными для человека. Еще один

узнаваемый мотив, характерный для всего периода Хань, – это изображение летящих по

небу облаков.

В период Хань претерпевают изменения и некоторые техники вышивки. В

частности, появляются и получают широкое распространение новые материалы. Помимо

привычных шелка и хлопка появляется вышивка шерстью. Общая тенденция этого этапа –

более мелкий рисунок и использование более ярких оттенков пряжи.

В период Троецарствия (220—280 годы) и в эпоху Цзинь (265—420 годы)27

возникают принципиально новые мотивы вышивки28. Важнейшим нововведением этого

периода можно считать вышивки с изображением природного ландшафта и панорамного

вида – это изображения гор, рек и долин.

Развитие культуры периода Северных и Южных династий (420—589 годы) было

связано с развитием и активным распространением буддизма. К такому типу вышивок

относится, например, вышивка, обнаруженная в пещерах Дуньхуан Могао. В центре

композиции находилось изображение Будды. Он был представлен в красных одеждах,

сидящим на цветке лотоса29. Цветок был изображен как растение с красными и желтыми

лепестками. Вышивка была сильно повреждена и сохранилась лишь частично.

Эпоха Тан (618—907 годы) считается одним из наиболее важных периодов в

истории развития средневекового Китая. В эпоху Тан развитие вышивки поднялось на

принципиально новый уровень30. Появились новые техники, которые, прежде всего,

26 Барабошкин К. Е. Человеческая природа (син) в трактате Луньхэн («Весы суждений»)

Ван Чуна (I в.н. э.)// Мир науки, культуры, образования. 2018. № 2 (69). С. 454—455.
27 Perkins D. Encyclopedia of China: The Essential Reference to China, Its History and Culture.

London: Checkmark Books, 2000.

28设计的修养殷智贤主编/访谈 /中信出版集团 / 2019. [Инь Цзиксян. Выполнение
дизайна. Издательская группа CITIC / 2019]

29 Ebrey P. The Cambridge Illustrated History of China. Cambridge: Cambridge UP, 2010.

30 在你身边，为你设计 :腾讯的⽤户体验设计之道腾讯公司⽤户研究与体验设计部 /电⼦

⼯业出版社 / 2013. [Разработано для вас с вашей стороны: подход Tencent к дизайну
пользовательского опыта. Отдел исследований и опыта пользователей Tencent /
Электронная пресса / 2013]



были связаны с видоизменением стежка. Основная техника шитья этого времени

основана на использовании простых стежков. Основная разновидность вышивки эпохи

Тан – это вышивка гладью31. Многие вышивки эпохи Тан выполнялись при помощи

нескольких игл, формируя сложные комбинации стежков и создавая искусные цветовые

композиции.

Как правило, вышивку использовали для украшения одежды. Для эпохи Тан

принципиально важно, что вышивка была частью художественной культуры и, при этом,

также частью бытовой культуры32. Помимо бытового использования – как украшение

одежды и предметов домашнего обихода – в эпоху Тан вышивка последовательно

служила в религиозных целях33.

История Китая эпохи Сун (960 – 1279 годы) была связана с небывалым

экономическим и культурным подъемом. Эпоха Сун считается периодом, когда искусство

вышивки достигло своего наивысшего расцвета. Полагают, что в этот период возможно

говорить о существовании двух основных типов – так называемой «плоской» вышивки и

вышивки стежками. Эти два типа вышивки, прежде всего, связывают с материалами,

которые использовались для вышивания. В качестве материала использовали золотую

или шелковую нить. Вышивка золотой нитью, как правило, предполагала стежковую

технику. Шелковая нить, как правило, использовалась для вышивки гладью (или плоской

вышивки)34.

Изменение качества вышивки в эпоху Сун было связано с появлением новых

материалов и технологий35. В частности, появились стальные иглы, которые позволили

работать с более тонкими нитями и тканями. В период Сун предпочтение отдавалась

более тонким оттеночным сочетаниям, которые пришли на смену ярким краскам более

раннего времени. Бытовая вышивка этого времени приобрела изысканный

аристократический характер.

31 Bridgeman, H & E. Drury, eds. Needlework: An Illustrated History. London, 1978.
32 Benn C. China's Golden Age: Everyday Life in the Tang dynasty. Oxford: Oxford University

Press, 2002.
33 Dean B. Embroidery in Religion and Ceremonial. London: Batsford, 1981.
34 Bridgeman, H & E. Drury, eds. Needlework: An Illustrated History. London, 1978.
35 Boucher F. 20,000 Years of Fashion: The history of costume and personal adornment. New

York: Harry N. Abrams, 1987.



Во второй половине XIII века империя Сун пала под натиском монгольского

завоевания36. Династия, основанная внуком Чингисхана Хубилаем, стала первой

династией некитайского происхождения, которая правила страной. Система культуры

Китая претерпела изменения в связи с монгольским влиянием.

Как и система культуры в целом, эпоха Юань обозначила развитие искусства

вышивки. Декоративная вышивка этого периода унаследовала стиль и характер вышивки

предыдущего периода Сун. В эпоху Юань вышивка использовалась не только для

украшения одежды. Вышивка этого периода рассматривалась как религиозный

инструмент37. В этот период вышивка часто используется для украшения статуй Будды.

Также вышивки использовались для украшения головных уборов, флагов и

церемониальных одежд.

После свержения монгольской империи Юань на территории Китая

сформировалось государство Мин. Эпоха Мин (1368—1644) – период систематического

развития культуры Китая. Помимо литературы и высоких искусств, продолжают свое

развитие прикладные виды искусств, а также формы художеств, связанные с культурой

быта38. Одним из показателей усложнения бытовой культуры можно считать и развитие

вышивки, которая занимала важное положение на стыке между искусством и

повседневной средой.

Как и другие художественные ремесла, вышивка эпохи Мин унаследовала

традицию и основные приемы эпохи Сун. Увлечение старой традицией было важной

частью искусства империи Мин в целом. Эти принципы были использованы и в вышивке.

Мотивы, рисунки, приемы, развивавшиеся в эпоху Сун, были повторены и адаптированы в

работах мастеров эпохи Мин.

Одна из особенностей вышивки эпохи Мин – техническое совершенствование

материалов. Это касается ткани, игл, нитей и красителей, которые используются для

вышивки39. Другая специфическая черта вышивки Мин – использование новых, часто

36 排版的⻛格左佐 /电⼦⼯业出版社 / 2019 [Чжу Чжо.Типографский стиль. Пресс для
электронной промышленности / 2019 ]

37 Dean B. Embroidery in Religion and Ceremonial. London: Batsford, 1981.
38 Chan S. The Routledge encyclopedia of traditional Chinese culture. London; New York :

Routledge/Taylor & Francis Group, 2020.
39 William P. Old Chinese embroideries (1929). New York: New York: Kwong Yuen & Co., 2017.



нетрадиционных материалов. Помимо традиционного шелка, шерсти и хлопка в эпоху

Мин появляется множество новых необычных материалов, таких как естественные

волокна, фрагменты растений, пирсинг и т.д.40 Мастера эпохи Мин экспериментируют и с

тканью основы. Например, материалом, на который наносится вышивка, становится

бумага, бархат и другие поверхности.

Во второй половине XVI века на территории Китая было создано государство,

которое управлялось Маньчжурской династией. Империя Цин достигла наивысшего

могущества и наибольших размеров в XVIII в., когда распространила свою власть на 18

провинций41. При всех нововведениях, важной особенностью искусства эпохи Цин

оставалась его связь с традицией династии Сун42.

Тенденции развития, сформировавшиеся в сфере культуры и изобразительных

искусств, были характерны и для развития вышивки43. Многие принципы, обозначенные в

культуре эпохи Цин, были реализованы и в искусстве вышивки. Период Цин принято

считать эпохой важных изменений и достижений в области вышивки. Наследие Мин

претерпевает в этой связи некоторые изменения. Появляются крупные геометрические

узоры и большие переплетенные цветы. Вышивка в период Цин становится более

сложной и приобретает отчетливый декоративный характер44.

Еще одна особенность вышивки эпохи Цин – использование европейских мотивов.

В частности – использование европейских цветочных узоров и композиций. В XVII-XIX

веках контакты с европейскими странами становятся последовательными и активными.

Китайское искусство и китайская вышивка заимствуют многие европейские мотивы45. В то

же время, эти европейские сюжеты были адаптированы под китайскую традицию и могут

рассматриваться как важный образец китайского культурного наследия и традиции

китайской вышивки.

40 想象⼒构图与创作思维⻩朝贵 /⼈⺠邮电出版社 / 2019-4. Хуан Чаогуи Воображение
композиции и креативное мышление. Народная почтовая и телекоммуникационная
пресса / 2019-4
41 Naquin S.; Rawski E. Chinese Society in the Eighteenth Century, Yale University Press, 1987.
42 Ebrey P. The Cambridge Illustrated History of China. Cambridge: Cambridge UP, 2010.
43 Chan S. The Routledge encyclopedia of traditional Chinese culture. London; New York :

Routledge/Taylor & Francis Group, 2020.
44 Schuette E., Muller-Christensen S. The Art of Embroidery. London: Thames and Hudson, 1964.
45 William P. Old Chinese embroideries (1929). New York: New York: Kwong Yuen & Co., 2017.



Современная вышивка использует многие элементы, которые сформировались в

традиционной программе. Один из важных моментов – это выбор цветов.

Доминирующими оттенками остаются черный, белый, красный, синий, желтый и зеленый.

Каждый из оттенков обладает своим смысловым значением46.

Современную изобразительную систему китайской вышивки можно условно

разделить на три основных направления. Первое – это узоры, использующие

мифологические сюжеты и связанные с мифологической основой. К таким рисункам

можно отнести изображение дракона, феникса и цветов пиона. Пион (король цветов)

обозначает богатство и честь. Феникс символизирует красоту и процветание. Вторая

категория изображений – это стилизованные природные мотивы47. Как правило, мастер

стремится к изобразительной достоверности и воспроизводит рисунки цветов и птиц в

реалистичной манере. Наконец, третья категория сюжетов вышивки – это изображение

букв и текстов. Следует отметить, что современная вышивка поддерживает традиции

прошлого и, одновременно, обозначает современные направления развития

художественного шитья.

46 Schuette E., Muller-Christensen S. The Art of Embroidery. London: Thames and Hudson, 1964.

47赖声川的创意学赖声川 /⼴⻄师范⼤学出版社 / 2011. [Лай Шэнчуань. Творчество Лая
Шэнчуаня. Университетское издательство Гуанси / 2011 ]
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