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КОПТСКАЯ ТКАНЬ V—VI вв.
ИЗ СОБРАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭРМИТАЖА

ПУБЛИКУЕМ АЯ здесь ткань 1 (рис. 1) представляет определен
ный интерес потому, что изображение на ней является 
иконографически наиболее близким среди коптских памятников 

воспроизведением образа Ники,типкоторой можно видеть в стенной росписи 
так называемой «Барсовой пещеры» в Пальмире2, а также потому, что изо
бражение снабжено надписью.

Речь идет о небольшом наплечном медальоне, вытканном — что не 
совсем обычно для коптских тканей — шерстью по шерстяной основе. 
В центре медальона — крылатая фигура в одежде, состоящей из короткой 
верхней и длинной нижней туник; ворот обрамлен обшивкой другого цве
та; туника подпоясана. Голова повернута в три четверти налево, на лице 
выделяются большие квадратные глаза, прическа напоминает египетский 
парик. Руки подняты и разведены в стороны, в одной руке диадема, 
щиток которой украшен красным камнем. Изображение предмета, нахо
дившегося в другой руке, не сохранилось.

Одежда, крылья, венок и тело вытканы белой шерстью. Ворот туники, 
пояс и волосы золотисто-желтого цвета густого тона, оконтурены черной 
ниткой. Фон красно-малиновый. Сочетание малинового, желтого и белого 
цветов очень эффектно. Белая фигура как бы выступает из малинового 
фона. Здесь мы сталкиваемся со стилистическим приемом предшествую
щего периода, когда художник пытается создать впечатление объема 
и пространства при помощи сопоставления светлого и темного тонов. 
Поворот головы в три четверти также характерен для стиля более раннего 
времени, он обычен, например, на «фаюмских» портретах. Таким обра
зом, трактовка фигуры еще достаточно реальная, однако в изображении 
заметны уже пренебрежение к деталям, некоторая грубость линий, схема
тизм рисунка и расцветки.

Медальон не имеет узорной каймы. Это обращает на себя внимание, 
поскольку известные до сих пор мелкофигурные или орнаментальные 
изображения на коптских тканях обрамлены такой каймой. Необычен 
для Египта также фасон одежды и ее белый цвет. На имеющихся в нашем

1 Инв. № 11168. Размер: 17 X 14 см. S-образная крутка нити. Ткань поступила 
в результате археологической экспедиции В. Г. Бока 1897—1898 гг. Сохранность: 
большие утраты утка и основы в нижней и правой части, частично затронуто изобра
жение. Место находки не зафиксировано.

2 J. S t r z y g o w s k i ,  Orient oder Rom, Lpz, 1901, стр. 15, табл. 2.
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распоряжении мелкофигурных медальонах и клавах одежды изобра
жаются всегда многокрасочными 3. Исключение составляют крупные 
фигуры, скопированные с росписей коптских монастырей 4. Композиция 
публикуемого памятника тоже говорит о близости к стенным росписям.

Рис. 1. Коптская ткань V-—VI вв., № 11168. Эрмитаж

Сравнивая нашу ткань с другими медальонами шклавами, которые 
густо заполнены многокрасочными фигурами людей, зверей и раститель
ностью, обрамлены узорной каймой, можно отметить, что декоративная 
сторона изображения в данном случае была для художника менее важна,, 
чем повествовательная.

В верхней части медальона две строки греческой надписи:
+  &sou x a p t ;  а . [  
ои хорю хоААо

Текст можно восстановить следующим образом:
-|- ввоС (р £Т’) «тК
' ои x op t (o )u  КоААо[6&ои  

Милость божья со свя
тым господином Коллуфом 5

3 См., например, Р. Д. Ш у р и н о в а .  Коптские ткани, JI., 1969, табл. 52, 83,. 
84, 88, 96, 98 и др.

4 Р. Д. Ш у р и н о в а, Коптская ткань V—VI вв. с изображением святого, 
«Виз. врем.», XXVII. М., 1967, стр. 243—247.

5 Восстановление имени принадлежит О. О. Крюгеру.
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Имя КоХХоЗвос — египетское 6. В греческих и коптских документах 
оно часто встречается в сочетании с другими египетскими именами и изве
стно в нескольких вариантах7: КоХ>.о00т(<;, КоХои h o c , K o ’jXXoOho g , K o X o K ls , K w X -  

КоХХото?. Это имя зафиксировано в Египте повсеместно и не может 
быть связано с каким-либо районом страны 
(как, например, имена Трорг;8 или ГЬхйх;9).

Таким образом, несмотря на некоторые 
отмеченные выше особенности изображения и 
техники, ткань, безусловно, изготовлена в 
Египте.

Ввиду того, что надпись явно христианско
го содержания, к тому же перед строкой стоит 
крест — символ новой веры, —следует ожидать 
и соответствующего изображения. Однако у 
крылатой фигуры нет никаких христианских 
атрибутов.

В коптском изобразительном искусстве 
известны крылатые фигуры с венком в руках.
Это Ники и Эроты. Обычно они венчают побе
дителя 10, но часто — стоя или в полете — под
держивают с двух сторон венок с фигурами или 
крестом в центре 11. Известно, что с середины 
IV в. (когда христианская религия становит
ся государственной, а в искусстве коптского 
Египта начинается процесс переосмысления 
знакомых образов греко-римской и египетской 
мифологии) крылатые существа античной ми
фологии — Ники и Эроты — начинают вос
приниматься как ангелы, особенно в тех слу
чаях, когда они несут христианские символы 
или когда им сопутствуют явно христианские 
изображения.

Иконографически фигура на нашей ткани 
не находит себе аналогии и среди памятников 
коптского искусства более раннего времени, но, 
как уже говорилось, очень близка Нике, изо
браженной на росписи в Пальмире (рис. 2): 
крылатая Ника стоит на шаре в развевающейся 
от ветра одежде и в поднятых над головой 
руках держит венок с погрудным изображе
нием умершего. Кроме этого венка, Ника несет Рис. 2. Стенная роспись с 
еще по диадеме с лентами в каждой руке. Она изображением Ники.

* *  тя y H SJIbifflD ftодета в длинную белую одежду. Крылатая фигу
ра на публикуемой коптской ткани отражает дальнейшее развитие этого 
образа. Ткач не понял изображения одежды или пренебрег его точностью,

6 М. С г а ш е г, Archeologische und epigraphische Klassifikation koptischer Denk- 
maler, Wiesbaden, 1957, стр. 36.

7 F. P r e i s i g k e ,  Namenbuch, Heidelberg, 1922.
8 ВДИ, 1964, № 2, стр. 122.
9 Там же, стр. 126.
10 Например, J. S t r z y g o w s k i ,  Koptische Kunst, Vienne, 1904, № 7281 — 

: ельеф с фигурами Геракла и двух Ник, стоящих с венками в руках; К. W е s s е 1, 
Koptische Kunst, Recklinghausen, 1963, табл. 122 — ткань с изображением всадника, 
:- второго венчают две летящие Ники, и др.

11 Например, Н. Р е i г с е, R. Т у 1 е г, L ’Art Byzantin, II, P ., 1932—1934, 
табл. 78 — ткань из Музея Виктории и Альберта с летящей Никои, несущей венок
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но тем не менее близость к одеждам описанного типа очевидна. В правой 
руке наша фигура, вероятно, тоже держала диадему. В данной ситуации 
это ангел. Место венка с погрудным изображением занимает надпись, про
славляющая святого Коллуфа. Отсутствие нимба и других христианских 
атрибутов не должно удивлять, так как то же самое наблюдается и на 
других памятниках.

Рис. 3. Коптская ткань V в. Музей Гимэ. Франция

Как уже сказано, на памятниках из коптского Египта такой тип 
Ники неизвестен, однако и кроме нашей ткани есть данные, свидетель
ствующие о том, что он был здесь знаком.

Можно указать, например, на роспись катакомбы в Александрии 12> 
описание которой мы находим у И. Стржиговского в работе о пальмир- 
ской росписи и дальнейшем развитии интересующего нас типа. Н а потолке 
этой катакомбы изображены четыре ангела в белой одежде с руками,

с крестом в центре; М. М а т ь е  и К.  Л я п у н о в а ,  Ткани коптского Египта,. 
М .— Л ., 1951, стр. 77, рис. 17 — завеса с фигурами летящих Ник: Ники несут венок 
с изображением в центре его новобрачной пары; S t r z y g o w s k i ,  Koptische Kunst, 
№ 7117 — гребень из Антинои, на котором две стоящие Ники держат венок, в центре 
венка — всадник с воздетыми к небу руками и др.

12 S t r z y g o w s k i ,  Orient oder Rom, стр. 26.
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поднятыми к вершине купола, где, по-видимому, был медальон с ликом 
Христа. Исследователь видит в этих фигурах прямую связь с пальмир- 
ской росписью. На коптской ткани V в. 13, хранящейся в Музее Гимэ 
(Франция), эроты держат над головой венки с погрудными изображениями 
(по-видимому, умерших) (рис. 3). По содержанию ткань очень близка 
росписи из Пальмиры. В Каирском музее хранится датируемая V — 
VI вв. бронзовая статуэтка женщины, которая в 
поднятых над головой руках держит венок с крестом 
внутри него 14. В свое время Биссинг находил в 
ней влияние образа Ники 15. Точно такая же ста
туэтка есть в собрании Гос. Эрмитажа 16 (рис. 4).

Однако эроты на ткани из Музея Гимэ и бронзо
вые статуэтки из Каирского музея и Эрмитажа яв 
ляются иконографически лишь отдаленными откли
ками на охарактеризованный выше образ Ники.
Эрмитажная коптская ткань интересна как наиболее 
близкое воспроизведение этого типа.

Еще И. Стржиговский отмечал стилистическую 
связь живописи «Барсовой пещеры» в Пальмире с 
живописью Египта римского периода, в частности, 
с «фаюмскими» портретами 17. Стилистическая связь 
«фаюмских» портретов и пальмирской росписи не 
случайна, и если стиль, который прослеживается в 
«фаюмских» портретах, оказал влияние на паль- 
мирскую живопись, то можно ожидать и обратного 
воздействия.

Упомянутый иконографический тип Ники был 
известен только на Востоке. Он сыграл заметную 
роль в сложении образа ангела и таким образом 
получил очень широкий отклик в искусстве. Имеется 
достаточное количество примеров — диптихи, рос
писи, рельефы 18,— на которых мы видим крылатые 
фигуры данного типа. Проник ли этот образ в Еги
пет непосредственно из Пальмиры, пришел ли из 
Греции или возник в Александрии и распространил
ся за ее пределы,— сказать трудно. Во всяком слу
чае, можно отметить еще один факт общности куль
туры этих районов и, вероятно, еще одно свидетель- Рис. 4. Основание 
ство связи Египта с Пальмирой. коптского канделябра..

Датировка ткани уже была в известной мере об- рмптаж
условлена характером надписи. Стилистические осо
бенности изображения могут более определенно указывать на V — на
чало VI в. К тому времени изображения уже отходят от античных 
эстетических норм, но еще не вполне оформляются специфические черты 
нового периода коптского искусства, обусловленные христианскими 
идеями. Изображение на публикуемой ткани уже отражает новые веяния.

13 Р е i г с е, T y l e r ,  ук. соч., I, табл. 171—172.
14 S t r z y g o w s k i ,  Koptische Kunst, № 9101.
15 F. В i s s i n g, Eine koptische Darstellung des triumphierenden Christentums, 

1910.
16 H. К и p ж  а н о в с к  а я, Коптские канделябры Эрмитажа, J L , 1926, рис. 10; 

«Koptische Kunst. Christentum  am Nil», Essen, 1963, табл. 172.
17 S t r z y g o w s k i ,  Orient oder Rom, стр. 30.
18 S t r z y g o w s k i ,  Orient oder Rom. табл. 8, 9, 10; стр. 29—описание рельефа 

из музея в Константинополе.
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A COPTIC FABRIC IN THE HERMITAGE COLLECTION

by M .  G. В  у  s tr ike  va

The fabric is interesting for the picture represented on it and because the picture is 
accompanied by an inscription. Though the inscription is fragmentary, i t  is easily re» 
stored: «The grace of God beAvith the holy lord^Kolluf». The name Kolluf is associatedjwith 
other Egyptian names in Greek and Coptic documents. I t  appears in  all parts of Egypt 
and, unlike the names TpTci; or Пьу.шс, cannot be assigned to any one region. Before 
the words stands a cross, the symbol of the new faith, and the words themselves are obvio
usly of Christian content, which should be reflected also in the picture. W hile there is 
no monographic parallel in Egypt to the winged figure depicted on th is fabric, either in 
Coptic or in earlier art, it closely resembles the Nike figure of Palm yra art, representing 
a further stage in its evolution. The Nike figure is not depicted on any known monument 
in Coptic Egypt, but there is reason to believe th a t it was fam iliar there. The Hermitage 
Coptic fabric is its most faithful reproduction. I t  is hard to say whether the figure depicted 
on the fabric came to Egypt direct from Palm yra or from Greece, or if i t  originated 
in Alexandria and spread from there. However this m ay be, one fact is established: i t  
attests the community of culture is these parts and represents, perhaps, additional evi
dence of the ties’ between Egypt and Palmyra. The fabric m ay be dated, partly  by the 
nature of the inscription and its letter-forms, partly  by its general style, to the fifth or 
beginning of the sixth century.
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