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П О ЗД Н Е Л 1П  ИЧ И Л Я ЗАВЕСА И З С О БРА Н И Я  ЭРМ И ТА Ж А

(искоюрмс попроси символики)

В к о п т с к о й  коллекции Эрмитажа хранится большим завеса (1,% * 
1,225 м), представляющая собой уникальный образец поэдиеаитлчном 
иконографии (рис. 1). Основу композиции составляет высокий ниж
ний ярус, и центре которого изображена уходящая ниерх колонна с ка
нителью и t лисI ьсв лклнфл и широкой частью антаблемент и хорошо 
замспюЙ профинироиаиной базой, что создает образ консгрутстшши- 
го архнгсктурного сооружения. Эго точкам архитектурная компози
ция со нее ми ныне репными частями, причем ти п у  аыдслястся молил 
чаши с виноградным побегом, который словно наложен на щедро 
украшенный растительными мотивами фусг колонны. По сторонам ее 
симмет рично изображены два дерева с высокими стволами и пышной 
кроной, при тгом тщательность в проработке цветом п плодов подчер
кивает’ их разновидность. Справа тффекмю выделяются красные пло
ды граната на фоне зеленых листьев ланцетовидной формы, слсиа 
розовые цвети лотосовой пальмы (Diospyros lolus linnc) на темноли
цем фоне Верхний ярус изображения составляли ιρ»ι медальона ил 
желтом фоне с изображением женских лиц, одинаково развернутых 
почти в три четверги влево. Перед нами три юные женщины с одина
ковыми прическами н подчеркнут о сходным выражением лиц, несмот
ря на разницу в их чертах Следует обратить внимание на то. что ме
дальоны отстоят друг от друза на строго выверенном расстоянии и 
точно соответствуют вершинам колонн и двум деревьям, т. с. в компо
зиции выражена строгая симметричность. Разворот их голов может 
предполагать некий центр, куда они обращены, что позволяет думать, 
ЧТО перед нами одна из частей целого ансамбля. Отметим, что пи 
каких следов креплений ιη -за плохой сохранности завесы не выяв
лено, поэтому наши выводы гипотетичны Занеси выткана в технике 
гобелена

Впервые ткань опубликована η каталоге К. О. Ляпуновой и 
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жа» с датировкой IV -V  вв.1 В своей работе «Древнеегипетские моти
вы в коптском искусстве» М. Э. Матьс говорит о  большой эрмшаж- 
ной запссе как о характерном образце использования дрепнеепикп 
CKI1X мотивов.2 В статье М. Г. Быстриковон ткань рассматривается как 
своего рода настенный амулет и «важный предмет в доме при любом 
событии в житии: на свадьбе, при рождении д еки , наконец, после 
смерти владельцев при их погребению*.1

Ii Bcixom Завете колонна была символом опоры и поддержки небес 
и земли (Иов 9. 6) Она ассоциировалась также с огненным ιι облач
ным столпом, который воспринимали как чудесное проявление нри- 
cyiciiiiiH самого Бога (Мех 13, 21). Идея колонн храма Соломона мо
жет восходить именно к таким представлениям.

И «Откровении Иоанна Богослова» апостолы сравниваются со 
столпами Небесною Иерусалима, которые ис только поддерживают 
ею . ιιο и символизируют духовное восхождение, соединение мира не
бесною с миром земным.

Согласно воззрениям египтян, плечи древнеегипетского бога Оси- 
рты . подобно колонне, держат ни себе всю Вселенную С образом 
Осириса связан ыкже амулет в виде колонки (ei ннетский джед). к т о -  
рый помещался на шее усопшего в целях его танины и чтобы, как со
общается в древнее! инетском тексте, он входил через двери нрсиснод 
ней. как имеющий силу, и ннкго не мог ему препмтегиоил ть. никло не 
m o i  его спрашива ть 4 И 'шлинисгнчсскос время место Осириса занима
ет Дионис Изображение б о т  Диониса и колонны можно проследить 
и на целом ряде коптских тканей. Добавим, что это не подражание 
композиции Праксителя, в которой колонна itrp an  роль коне ф у κιι ι»- 
1101*0 элемента, и са мост ов ι ел ьныи мигни.

Символика колонны как духовного восхождении тесно связана с 
идеей столпничества ιι ухода в пустыню и качестве монлхов-отшелыш- 
кои. Так, айва Онуфрий сравнивается с колонной самой древней пус
тыни. Обра тимся к символике представленных на завесе деревьев. До* 
рево граната, появившееся из канлн крови самою  бога Диониса, сим
волизирует бсссмсртнс. Как известно, существовала традиция выса
живать деревья граната на могилах ι сроен Оьси зернышко граната, 
1 !ерсе||м)1ы смогла накинуть подземное царство, возвращаясь туда 
лишь на греи. года. Цветок логоса, упоминавшийся в мифе о сотворе
нии мира, in рад в Древнем H i h i i t c  особую роль. Цисты, которые рас
крываются при восходе солнца и закрываются на закате, превращают
ся в символы жизни и смерти. Плоды лотосовой пальмы (фиш) упоми
наются но многих коптских текстах как еда аиахорсюп. В виде пре
красного сада, в котором растут пальмы и ι рлнлзы, яблоки и персики,

1 М ат ьс М . Э.. Л м п уш ч а К  С. К и т е м к м к л и и  ιι ι  собрании Г о с у .т а р -п и а и и и о 'з р м и - 
тшкоГМ .: Д .. 1951. С  89.

1 М а т ь с  М .  3 .  Д р с п и с с п п и л с к и с  м о ш н ы  н а  т к а н я х  В и з а н т и й с к о ю  Е п и г г п  I I  Т р у п ы  
Отдели В остока. 1940. Т . Т. С  127.

? Кыгтрикопа М  Г  К о т с х а я  заноси V пека // С'ГЭ . I980. XLV. С . 55 57.
4 Т ур н е»  К  Л  Е г и п е т с к а я  л и т е р а т у р а .  М . ,  1920. Т  I . C I 2 M
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Рис. 2 Т к а н ь  с  изображ ением Д и они са. IV . Л ен . шерсть. IllncOiuipim. 
М узей и Р и т г с б с р с с  (ψ οιυ ι AO erra)



цитрусовые и миртовые деревья, пцднтрай си. Плфнузин ’ Украшения 
плодами гр а н т а  и пипами лотоса представляют собой хлрлкэернмп 
образен иозднеаптнчиого искусала. Орнаментальные мотивы колон
ны с растительным декором очень близки представленным на пелашю 
приобретен пой Фондом Лбегги (Риггисбсрг. Швейцарии) целой серии 
завес с изображением Диониса и его свиты (рис 2 ) г Гнрпннлы плодов 
и цветок ассоциировались с плодородием, возрождением и обещанием 
вечной жизни. Часто такие шрляццы обрамляли изображения бо 
жеств, связанных с плодородием и аллегориями времен »ода и меся
цев Можно сделать предположение о возможной связи мшиион, изо
браженных па ткани, с богами умирающем и воскресающей природы

Рассмотрим верхним ярус композиции Идея портретных ю н  до за
родилась еще π IV в. до и », их прототипом мо1 ли стат ь образцы ио- 
грсбллыюю портрета. Изображения в медальонах уже н античное вре
мя были символом защиты, возвышения и обретения бессмертия.7 
В римское время образы imagines clipcatac подразделяются па дна ιτι- 
πο триумфальные и погребалwiwe топдо. Изображения в медальоне 
получили необычайно широкое раенроаранение в византийском 
Емкие в живописи, скульптуре и ткачестве как в качестве офи
циального и погребальною портрета (причем воспроизводилась га же 
иконографическая формула, которая характерна дли памятников рим
ского времени), так и н качестве разнообразных аллегорий: тиореиин. 
удачи, наслаждения, символов, связанных с силами природы и време
нами года. Несмотря па известную приверженность христианству, 
конты продолжают традиции использования благопожслательной 
символики, корни которой глубоко уходят в язычество.* Обычно изо
бражения были бстымянными. хотя исключений достаточно. Напри
мер. на большой завесе VI в. из собрании Думбартон Оакс выткано 
греческое имя Гестнп, покровительницы домашнего очага. При л  ом 
каждое изображение имеет соотвстсшующие атрибуты. Как правили, 
эт и аллсюрим богато украшены: в волосы uiuicicna жемчужная лента, 
дорогое ожерелье иди амулет украшают «руль, массивные висячие 
серый завершают декоративное убранство (рис 3) Однако три жен
ских портрета и медальонах, ньнканных па эрмитажной завесе, не име
ют, на наш взгляд, отношения к приведенным типам и стилисгически 
ближе примыкают к погребальным портретам, изготовлявшимся на 
территории Египта в V в. (рис. 4)* Три тканых медальона с изображе
ниями женских лиц относятся, но нашему мнению, к образам imagines 
clipcalae. История нх иконографии позволяет предположить, что на 
эрмитажном памятнике изображены погребальные портреты, а сама 
ткань соответственно н о ап  номинальный характер.

* Journeying into God: Seven Early Monastic L ives/T ranslation will· iniioductton by 
Tim Vivian. Minneapolis |99ft. I*. IK6

^ Flury-lj'nUvix M Tcxtiikniuicivicrting im Dien·» I с der Forschung. Beni, 19815.
'* G niNir Λ . Christian Iconography. New York. I%fc. P 71 74
* Ibid P 99.
v Ия коллекций Η. П. Ли качена Кагалы выставки СПб., 1993. С 41. Νυ 10.
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Вопрос о  назначении тканей представляется одним из самых слож
ных, несмотря на то что » целом история использования занес имеет 
длительную традицию на Ближнем Востоке и Средиземноморье как и 
домах состоятельных людей, т к  н н различных культоиых сооружени
ях Изучение тканей больших размером осложняется отсутствием сие- 
1 смат и чески иромодимых архсоло! нчеекпх раскопок, л сдсдонлтсльио, 
как нраиидо. фрашентироваипон сохранностью тканей Большинство 
занес происходит из погребений, куда они попали м результате вгорнч- 
HOI о использования и качестве not |>сбалы1ых нелеп.

( ’опиваю сообщению I luMcaiiHH. и храм Зснса η Олимпии была по
жертвована шерегяпая завеса пурпурного шина, изготовленная и Ап 
шохин.10'На рельефе III и. д о и  · .происходящем lit Коринфа, изебра - 
жастся ннутрсннес пространство греческою спяшлища. и кою ром им
ей t завеса." В языческих святилищах занеси. вероятно, использовались 
для разделения сакральною  iipocrpaiicnta Эта традиция ο ι деления 
снятия святых записей восходит к завесе Иерусалимскою храма н про
должает использоваться в первых хрнсгианских базиликах.

Как известно, алтарь первых христианских базилик размещался и 
конце восточного нефа и был о м орожен пилкой мраморной балюст
радой Завеса же скры вала верхнюю часть зми о  отгороженного про
странства. Пример занеси, возможно, предназначенной для хриешлн- 
ской базилики, приводит в своей статтчг Г Свобода." Сохраннншнсея 
три петли на верхнем крае талесы и остат ки перевязи сбоку показыва
ют. что *mi завеса внесла между колоннами пли колонками кивория 
(рис. 5)

Использование завес в жилых домах подтверждается наличием 
крюков в дверных проемах и в колоннадах домоп в I еркулапуме и 
I loMucNX. Галльский аристократ Сндоинй описываетгобелены in  льна 
и шерсти, украшавшие ложа и сголы во время пиршеств и возлияний 1 
На этих тканях, но его словам, были прслстанлсны изображения раз
личных животных львов, леопардов, медведей, собак ιι даже нар· 
фянско! о всадники, обернувшеюся назад н посылающею спою стрелу 
Можно предположить, что завесы гптго тина с подчеркнуто декора- 
гнилым характером служили украшением ишерьеров внл/ι. дворцов и 
домов сосюятельных людей. Аналогичными по тематике сюжетами, ιι 
том числе и сюигсльскнми сцепами, украшалась одежда, орнаменты 
которой описывает Астерий, списком Амасимскнй.1* с осуждением от
носясь к тем, чьи одежды, но ею  словам, напоминают разрисованные 
о сп ы . Э ю  свидетельство для нас особенно важно, так как показывает

,r WttrtA  Pichmiiury fluumcalStudy: Л Ы с  Riw un rapqiliy from I pypl Н С о п к т  
Ικ·η, I In: Jnumul of the intcrrmtional Institute lor tike coitvcrvalioii ol Mtucumt ohjet'tv. 1954· 
May. Nr. V I» t 

11 Ihiil.
'*■ Snxthixln /I Lin allchrtillichcr Kitchen Vorhang aie> Aegypten // Knmisdic Qunriul· 

vchnfl 1892 Jahrgang VI S 105
11 A fundin' / /  Tl»c Gi4h! Life; I-ilc  aiitii|uity. Л ринк Co the PuslcJassjcul WottiL London. 

1999. IV 140
14 Afiynr J Patrologmc cuntus complctu* Series Gracca. 1858. T  XL: llom ilu in locum 

Pvangchi Kceuiulum L u c a iii  P. 16 4 IT
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1*нс. 3. Т к а н ь  с  одлсю ри ч осм н м  1гю 6 |К1жсшпгм VI Л е и . in cp c ib . 11м о-Й орк
ГПЛС|К‘М Д еш корг.

Ри с. 4 . П о гр е б а л ь н ы й  п о р тр е т . IV  V ни Ф а к т .  Д е р е в о . Г о е  Э р м ш и ж
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отсутствие строго регламент!!· 
рогашных тем и сюжетов дня 
тканей различного назначения.

Обращение к ιικοιιοι рафии 
эрмитажной завесы позволяет 
связать сс с  искусством перед- 
нсазнатского региона. Как по
казали исследования Л. М.
Штауффер, фадиции изобра
жения плодоносных деревьев 
была несвойственна искусству 
Древнего Египта, а являлась 
непременной нрнналлежно· 
егью культуры стран Передней 
Азин. Что касасэся центра ль- 
ιιο го изображения, то на сарко
фаге IV в. нредеталлеи асси
рийский царь Навуходоносор 
в виде гермы, венчающей ко
лонну.

Вероятно, у нас есть воз
можность еще более локализо
вать район, которым, по нашему мнению, m o i  повлиять на создание 
эрмитажного намят ника В снро-пллсетннском районе существовала 
традиция установки каменных столбов в качестве «вместилища» Во- 
та."'Также из Сирии происходят несколько памятников, ιικοιιοι рафия 
которых включает сочетание таких элементов, как изображения порт
ретов в медальонах и колонны. Это мраморный саркофаг 111 в ιι. э.. на 
крышке которого представлен портрет умершего η форме топдо. а на 
передней сгспкс изображена колонии (рис. 6). В ноздисшпичнос время 
колонна, кроме идеи духовного возвышения, несомненно носила три
умфальный характер, героизировала умершего, приобщала его к бес
смертию Изображение аллегории возрождения с греческой надписью 
«Анания», окруженной гирляндой цветов и фруктов н четырьмя ме
дальонами с изображениями времен года, встречается на мозаике V в. 
из Антиохии. Архитектурный фри» с портретными медальонами этого 
же времени встречается и в самом Египте. Аналогичные композиции 
появляются иа мозаиках Пальмиры уже в III в.

В иофсбснии ΐ|χ:χ братьев из Пальмиры стены усыпальницы укра
шены колоннами, между которыми изображены портреты умерших в 
медальонах (рис. 7).'* Изображение этой усыпальницы имеет для нас 
самое существенное значение в связи с попыткой рскоисфукцнн всего 
ансамбли, частью которого, ιιο нашему мнению, являлась эрмитажная 
завеса.

15 Stuuffct A. Tcxtiltm aux Ägypicn Bem. 1941 S. 45ГГ 
,ft РепчиДж. Библейская археолог им. СПб.. 2003. С. 38.

By/.inline Women und ihcir W orld Harvard University, 2003. Г 167. № 84 
,B Sy riu. Byzantine limes. Exhibition oetober 2001 junuar 2002.

Вис. 6. Саркофаг Мрамор. IV d Сирия.
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Рис 7. H uyrpenm e Помещение погребения грех Ciptrt weit 
III  й Сирия
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Рис. Н. Завеса. V VI но Леи. шерсть. Jloiuuxi. 
М р ей  Виктории и Альберти.
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По мнению Г. Mnrnaiipa, jaiMicu с изображением архитектурных 
мотннов были призваны создавать иллюзию богатого архитектурно
го убранства.1’ Композицию райского сада видит на пашей ткани 
Λ. Штауффер/0

Несмотря на традиционность используемых мотивов, композиция 
эрмитажной завесы выпадает из ряда аналогичных памятников. пред
ставляя собой довольно редкий образец иконографии. Нам известна 
лишь завеса из Музеи Викторин н Альберта, на которой вытканы две 
колонны и два медальона с изображениями женских лиц (рис. 8).21 
Привлекает внимание явная асимметрия представленных здесь ко
лони / 1лн наших заключительных выводов важно отметить, что эта 
ткань была найдена еще с гремя завесами, каждая из которых повторя
ет изображенную здесь композицию. Вероятно, эти завесы использо
вались имеете для создания единой композиции.

Само композиционное построение пашен завеем как будто свиде
тельствует о  том, что перед нами часть большого комплекса: в центре 
анфас изображается наиболее значимая сцепа, а в боковых компози
циях взгляды персонажен обращены к главному изображению. Этот 
фрагмент, повторенный несколько раз. должен был формировать ар 
хитектурное и ландшафтное пространство, создавая целостный образ. 
Завесы вычленяли собой определенное пространство, которое отделя
лось многочисленными колоннами и деревьями, что само по себе соз
давало идею Небесного Иерусалима: райского сада с 12-ю колоннами 
Рекопегрунруя гак это гипотетическое пространство, можно лишь 
представить себе концентрацию в нем οι ромною  слоя символически 
значимых мотивов, по-видимому, связанных с темой нового духовно
го рождения ιι Воскресения.

SUMMARY

The images on a largc-sizc hanging in the I lermitage collection present a 
unique possibility Гог judging on late antique iconography

In the centre of the composition a column tidily decorated with plant 
motifs is seen, flanked with trees with lotus blossoms and gran ales. Above 
the column there are three medallions where on yellow ground 3 female fa
ces arc shown in three quarters to the left

The hanging was firstly published in the Catalogue of coptic textile from 
the 1 lermitage museum by К Lyapunova an«! M Matje dated the textile to 
the 4— 5 centuries.

A M StaufTer suggested that this hanging and others with architectural 
motifs were to produce the impression of richly decorated interior. H. M a
guire wrote about decorative function of the I lermitage textile.

Моушге I/ Garment» M eaning to G od: The Significance »T Domestic Textile Design» in 
I be Earl> Вут-дШтс Period П DOP. 1990. В 44 P 239.

20 S u m f f c r  A Tcxiilim аик Ä g y p lcn . S. 49
21 textile» of Laic Antiquity. New York. 1995. P. 20.
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In this paper I am going to suggest my understanding of this hanging’s 
func tion and symbolic meaning of its images.

Inspite of the traditionalism of the represented motives, the composition 
o f the Hermitage hangng stays aside in the list o f  the similar types of textile. 
We know only the hanging from the Victoria and Albert museum on which 
two columns arc showed along with 2 medallions with female faces.

In my opinion this hanging is a part of an ansemble. it could be the left- 
hand wing (the eyes of the women are turned to the left, towards the main 
composition).

The hanging outlined a certain space surrounded by numerous columns 
and trees, thus creating the idea of the I lea fen Jerusalem: the garden of 
Edcm wilh 12 columns. Reconstructing this hipothctic space in the follo
wing way, on one am  only imagine the concentration and the numerous le
vels o f symbolical) important motives, apparently connected with the the
me of the new spiritual birth and Ressurection


