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Узел – древнейшая трехмерная текстильная форма. Существует мно-

жество примеров использования узла в различных видах искусства – живо-

писи, архитектуре, художественном текстиле. Исследование художника-

ми традиционных технологий узловязания способствовало развитию объ-

емно-пространственных текстильных форм во второй половине ХХ в. в 

период «пластического взрыва».  

 

The knot is the oldest three-dimensional textile form. There are many examples 

of the use of the knot in various types of art – painting, architecture, art textiles. 

The artists' research of traditional knotting technologies contributed to the devel-

opment of three-dimensional textile forms in the second half of the twentieth cen-

tury during the “plastic explosion” period. 
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Во второй половине ХХ в. состоялась 

так называемая «вторая весна» шпалеры, в 

результате которой появились объемно-

пространственные текстильные формы – 

арт-объекты, инсталляции, мягкая скульп-

тура. Подобные произведения относятся к 

искусству «пластического взрыва». Разви-

тие объемно-пространственного текстиля 
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второй половины ХХ в. имеет ряд предпо-

сылок. Одной из них является интерес ху-

дожников к традиционным технологиям, 

предшествовавшим ткачеству, среди кото-

рых следует особо отметить узловязание.   

Узел, на наш взгляд, можно назвать 

простейшей объемной текстильной фор-

мой [1, с. 47]. Современные исследователи 

считают, что узлы были знакомы человеку 

со времен нижнего палеолита [2, с. 4]. До 

настоящего времени сохранилось крайне 

мало подобных артефактов, что объясняет-

ся хрупкостью материалов, из которых они 

были изготовлены [3, с. 31…32]. Однако 

существуют многочисленные изображения 

узлов в объектах изобразительного и при-

кладного искусства и архитектуры. 

Одним из наиболее «популярных» уз-

лов Древнего мира был прямой узел, полу-

чивший название «узел Геракла» («узел 

Геркулеса») (рис. 1), который часто отож-

дествлялся со знаменитым гордиевым уз-

лом [4, с. 399]. 

 

 
 

Рис. 1 

 

Исследователь А.К. Елкина отмечала, 

что «узел Геракла» был символом объеди-

нения Верхнего и Нижнего Египта [5, 

с. 67]. Изображения богов Сета и Гора, 

связывающих «узлом Геракла» папирус 

(символ Верхнего Египта) и лотос (символ 

Нижнего Египта), часто встречаются в 

египетском искусстве – росписях и барель-

ефах. Растения завязаны узлом вокруг 

изображения легких и трахеи, образуется 

иероглиф «шемаа», который означает 

«объединять» [6, с. 64-65]. 

Согласно предположению Р. Хиггиса, 

из Египта «узел Геракла» попал в антич-

ную Грецию [10, с. 154]. Данный узел 

упоминается в греческих мифах: титан 

Кронос и его сестра Рея, приняв обличие 

змей, соединились в виде «узла Геракла», 

что привело к появлению на свет грече-

ских богов [8, с. 21-22]. Древнегреческий 

герой Геракл часто изображался в шкуре 

убитого им немейского льва, завязанной 

именно таким узлом.  

Изображение «узла Геракла» часто 

встречается в ювелирных изделиях элли-

нистического периода Греции. Исследова-

тель Е.М. Малкова писала, что «сложные 

диадемы с геракловым узлом в центре, по-

добные им браслеты появляются начиная 

примерно с 300 г. до н.э. и затем суще-

ствуют в течение двух следующих столе-

тий» [8, с. 374]. Другой исследователь, 

М. Пфроммер, отмечал, что во времена 

Филиппа II и Александра Македонского 

«узел Геракла» доминировал в мире элли-

нистических украшений. Объяснение по-

добной популярности М. Пфроммер видел 

в широком распространении иконографии 

Геракла в течение всего периода царствова-

ния македонских династий [7, с. 22].  

Среди многочисленных эллинистических 

ювелирных украшений, содержащих изоб-

ражения «узла Геракла», хотелось бы от-

метить артефакты, хранящиеся в коллек-

ции Государственного Эрмитажа. Это, 

например, золотая гибкая диадема, 

найденная при раскопках Херсонеса, время 

создания которой 300-280 гг. до н.э.; оже-

релье, относящееся ко II в. до н.э., из Пан-

тикапея; золотая диадема из Артюховского 

кургана на Таманском полуострове, дати-

рованная концом III – началом II в. до н.э. 

[9, с. 377, 379, 383] (рис. 2). 
 

 
 

Рис. 2 
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Артюховская диадема содержит изоб-

ражение «узла Геракла», внутри которого 

размещена композиция – орел, несущий 

младенца. Есть предположение, что диа-

дема «являлась не просто драгоценностью, 

но сакральным предметом, скорее всего, 

атрибутом жрицы» [10, с. 58]. Это предпо-

ложение подтверждается фактом, что «узел 

Геракла» считался магическим, прежде 

всего обладающим защитными свойствами. 

Так, Плиний Старший в «Естественной ис-

тории» рекомендовал перевязывать раны 

подобным узлом [4, с. 399]. Защитные 

свойства «узла Геракла» отмечаются и в 

культуре Древней Руси. Подобный узел, 

используемый в качестве защитного сим-

вола, можно видеть на русских иконах XII-

XIII веков, изображающих Дмитрия Со-

лунского и Георгия Победоносца (их пла-

щи завязаны «узлом Геракла») [11, с. 231]. 

Интересным примером использования 

«узла Геракла» в архитектуре являются пар-

ные колонны Миланского аббатства Кьяра-

валле, основанного в XII в. В средней части 

они перевязаны «узлом Геракла».  

 

 
 

Рис. 3 

 

«Узел Геракла» нашел применение в 

объектах объемно-пространственного тек-

стиля второй половины ХХ в. (периода 

«пластического взрыва»). Одна из ведущих 

художников этого направления Шейла Хикс 

занималась изучением традиционной тех-

нологии узловязания, посещала Мексику, 

исследуя текстильное искусство доколум-

бовых цивилизаций. В процессе поездки 

Ш. Хикс были созданы многочисленные 

текстильные образцы, так называемые 

«минимы», которые, несомненно, повлия-

ли на ее дальнейшее творчество. В своих 

произведениях Ш. Хикс часто обращалась 

к узловязанию. Композиционной доминан-

той одной из ее работ 1960-х гг. стал «узел 

Геракла» (рис. 3). 

Произведение было выполнено в тех-

нике макраме, в центральной части от об-

щего фонового полотна были отделены 

более узкие полосы ткани, которые и со-

единялись в форме древнего символа – 

«узла Геракла» [12].   

Еще одной текстильной формой, широ-

ко представленной в искусстве и архитек-

туре разных народов, является «вечный 

узел» («бесконечный узел», «узел сча-

стья», «узел жизни и смерти») (рис. 4). 

 

 
 

Рис. 4 

 

Можно отметить сходное значение та-

кого узла у народов Запада и Востока. Од-

на из модификаций «вечного узла» напо-

минает крест. В дохристианский период 

крест символизировал огонь и солнце, яв-

ляясь солярным символом. В Китае кре-

стообразный «вечный узел» называли «ло-

тосом», его также связывали с древним со-

лярным символом – свастикой [11, с. 230]. 

Подобный символ был изображен на ста-

туэтке китайского буддийского божества 

Гуань-инь (Авалокитешвара), созданной во 
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времена правления династии Суй (581-618) 

[13, с. 95…96].  

Изображения «вечного узла» можно 

видеть в орнаментальном кресте X в., 

найденном в Новгороде [14, с. 92]; резных 

капителях Борисоглебского собора XII ве-

ка в Чернигове, бронзовых арках XIII века, 

обнаруженных при археологических рас-

копках древнерусского города Вщиж 

(Брянская область); серебряных браслетах-

наручах XII-XIII вв. из Киева; алебастро-

вых сосудах XIV века из Золотой Орды; 

убранстве славянских рукописей XV века 

[5, с. 66…67]. 

Примером, иллюстрирующим исполь-

зование «вечного узла» в архитектуре, яв-

ляются капители колонн Борисоглебского 

собора (Чернигов, XII в.). Исследуя этот 

памятник древнерусского зодчества, 

Н.В. Холостенко описал найденные фраг-

менты капителей и сделал рисунки изоб-

ражений, показывающих, что в одном слу-

чае фигуры животных соединены «вечным 

узлом», в другом изображен трехпетлевой 

узел [15, с. 198]. М.М. Савенкова предпо-

ложила, что в России «“вечный узел”... 

обозначал дуализм двух начал, выражаю-

щийся в сопоставлении пространственно-

временных и социальных характеристик: 

счастье – несчастье, жизнь – смерть» [11, 

с. 233].  

 

 
 

Рис. 5 

 

Реминисценции «вечного узла» можно 

видеть в текстильных скульптурах знаме-

нитой художницы-текстильщицы периода 

«пластического взрыва» Франсуаз Грос-

сен. В 1974 г. ею была создана серия ми-

ниатюрных текстильных объектов. Цен-

тральные части произведений «Конструк-

ция с контурными пластинами А» и «Кон-

струкция 2А» (рис. 5) имели переплетение, 

напоминающее по форме «вечный узел» 

[16]. 

Тканые скульптуры Кей Секимачи 

«Амийоз» (1965), «Нобори» (1971) своей 

формой также напоминают переплетение 

линий «вечного узла» [17, с. 121; 18, 

с. 179]. 

Особого внимания заслуживают слож-

ные декоративные узлы. Изображения та-

кого рода узлов и изделий на их основе 

встречаются в искусстве разных народов с 

древнейших времен. На ассирийских баре-

льефах, хранящихся в коллекции Британско-

го музея, можно видеть узлы различных ти-

пов в одежде людей, а также в конской 

упряжи. Так, рельеф стены с изображени-

ем духов защитников, датированный 645-

640 гг. до н.э., содержит изображение 

мужчины, костюм которого включает по-

яс, украшенный двумя крупными декора-

тивными узлами. Узел, изображенный на 

рельефе, по форме напоминает стилизо-

ванный двойной трехпетлевой узел [19, 

с. 140]. 

Изготовление декоративных узлов ши-

роко практиковалось в Китае. По сохра-

нившимся росписям можно сделать вывод, 

что декоративные узлы часто становились 

деталями интерьера. На портрете импера-

трицы Чжэн династии Сун (960-1279) ее 

трон украшен четырьмя головами драко-

нов, к которым прикреплены крупные 

сложные декоративные узлы [13, 

с. 100…101]. 

Изображения узлов встречаются в рабо-

тах художников-абстракционистов XX века. 

Хотелось бы особо отметить произведение 

«Узел» знаменитой текстильщицы Баухауза 

Анни Альберс, чье творчество, на наш 

взгляд, стало одной из предпосылок разви-

тия объемно-пространственного текстиля 

второй половины ХХ в. Работа «Узел» была 

создана в 1947 г. в технике гуаши. Изобра-

женные на картине желтая, красная и синяя 

нити переплетались между собой, образуя 

сложную запутанную форму. 
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В период «пластического взрыва» 

сложные декоративные узлы применяли в 

своих произведениях Франсуаз Гроссен, 

Ольга де Амарал, Роберт Рохм и др. В про-

странственных инсталляциях Р. Рохма уз-

лы выполняли роль акцентных точек; в ра-

боте Ф. Гроссен «Контакт» являлись само-

стоятельными художественно-

выразительными элементами. Интересна 

работа О. де Амарал «Пространственная 

каллиграфия» (1974-1975). Здесь узлы вы-

полнены из обкрученных разноцветными 

нитями шнуров. Узлы как бы соединяют 

два мира: верхний  светлый, состоящий 

из шнуров серебристо-серого и золотисто-

охристого цветов, и темный нижний, ре-

шенный в фиолетово-пурпурном цвете с 

добавлением темно-бирюзового [20, с. 38]. 

 

В Ы В О Д Ы 

 

Основываясь на приведенных примерах 

использования узлов в искусстве, архитек-

туре и художественном текстиле, можно 

сделать вывод, что узел – древнейшая 

трехмерная текстильная форма, имеет ши-

рокое распространение в различных обла-

стях творчества. Изучение древнейшей 

технологии узловязания художниками XX 

века способствовало появлению новых 

трехмерных форм в текстиле и развитию 

искусства «пластического взрыва». 
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