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Аннотация
Учебное пособие предназначено для обучающихся художественным дисциплинам,

изучающих особенности текстиля и костюма в контексте конкретного исторического
периода. В пособии рассматривается эволюция текстильного орнамента, выявляются
этнические особенности текстиля и костюма разных народов Древнего мира. Текстильное
искусство, являясь одной из древнейших форм самовыражения человека, отражает
историю каждого народа. Особенности материала, способ изготовления, орнаментация
ткани говорят о многом: о культурных, социальных, религиозных, политических
особенностях древних государств.
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Введение

 
Курс «История текстильного искусства и костюма» предназначен для обучающихся

художественным дисциплинам. Курс состоит из лекционных и практических занятий.
Целью курса является изучение особенностей текстиля и костюма в контексте кон-

кретного исторического периода, выявление этнических особенностей текстиля и костюма
разных народов.

Основные задачи курса:
1. Рассмотреть эволюцию текстильного орнамента и костюма;
2. Выявить орнаментальные текстильные традиции разных народов и эпох;
3. Закрепить пройденный материал на практике, создавая собственные орнаменталь-

ные композиции.
Данное пособие посвящено особенностям текстиля и костюма Древнего мира. Здесь

представлен материал одного семестра курса, весь курс читается в течение пяти семестров.
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Глава 1. Особенности орнамента

 
История появления и развития искусства текстиля и костюма неразрывно связана

с историей развития человечества. Защищаясь от непогоды, древний человек пытался
укрыться шкурами животных, листьями деревьев, создавая, таким образом, некое подо-
бие костюма. Первые следы одежды, обнаруженные археологами, относятся ко времени
начала позднего (верхнего) палеолита, т. е. были созданы 40–35 тыс. лет назад. К этому вре-
мени относятся и древнейшие образцы наскальной живописи – росписи пещеры Альтамира
(Испания), Ласко (Франция) и др.

Период верхнего палеолита – это время развития человека современного типа (Homo
sapiens), человека «разумного». Наиболее известными являются останки подобного чело-
века, найденные в Кро-Маньоне (Франция) отсюда и произошло его название – кроманьо-
нец. При нахождении останков кроманьонцев рядом со скелетами обнаружили просвер-
ленные раковины, что говорит о существовании в этот период навесных украшений (бус,
ожерелий и т. д.). Кроме того, археологами установлено, что для человека того времени было
характерно раскрашивание своего тела, нанесение татуировок. Подобные примеры, несо-
мненно, являются прообразами будущей орнаментированной одежды.

Предполагают, что пояс, который можно считать первоосновой костюма, появился
примерно 35–30 тыс. лет назад. С его помощью шкура животного закреплялась на теле
человека. Наличие пояса можно увидеть на женских палеолитических статуэтках. Шитой
одежды в этот период не обнаружено.

30–20 тыс. лет назад человеком были созданы первые шилья и костяные иглы с
ушком. Так, например, в палеолитическом погребении в Костёнках на Дону были обнару-
жены скребки, проколки, а также костяная игла с ушком. Таким образом, появляется первая
одежда, шитая сухожильными нитями из шкур и меха. В Сибири на р. Ангаре была найдена
вырезанная из бивня мамонта статуэтка, изображенная одетой в плотно облегающий тело
костюм с капюшоном. Вся одежда статуэтки покрыта углублениями, условно передающими
фактуру меха.

В эпоху мезолита и неолита (17– 4 тыс. до н. э.) появляются более сложные формы
одежды. К интересным памятникам эпохи мезолита можно отнести наскальные изображе-
ния испанского Леванта. Как правило, мужчины на этих росписях показаны обнаженными
или в одежде, напоминающей короткие штаны. С особой тщательностью изображаются
бахрома, развевающаяся во время бега, а также головные уборы из перьев.

Неолит – последняя стадия каменного века. В разных регионах первобытные племена
проходили стадию неолита в разное время. Так, например, на Ближнем Востоке расцвет нео-
лита датируется 6–5 тыс. до н. э., на территории Китая – 3 тыс. до н. э., на территории совре-
менной Европы – 6–3 тыс. до н. э. К периоду неолита относится развитие керамики, витья,
плетения и ткачества, усложнение форм одежды.

Витьё и плетение можно считать наиболее древними текстильными техниками, пред-
шественниками ткачества. По мнению исследователей Лысенко О. В. и Комаровой С. В.,
витьё и плетение можно рассматривать «как наиболее архаичные формы преобразования
природного материала… которые послужили истоком самой идеи ткачества. На уровне вза-
имодействия природы и культуры они отражают две принципиально различные стратегии
моделирования объектов: витьё (вращение, как динамическая вертикальная структура) –
мышление в природе, внутреннее развитие объекта; плетение (статичная горизонтальная
структура) – мышление в культуре, внешнее развитие объекта».1

1 Лысенко О. В., Комарова С. В. Ткань. Ритуал. Человек. Традиции ткачества славян Восточной Европы. – СПб., 1992. –
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Что касается ткачества, то следует отметить, что фрагменты тканей, время создания
которых от 6500 до 3400 г. до н. э. были обнаружены на территории современной Турции
и в египетских додинастических погребениях. Появление первых ткацких станков прими-
тивной конструкции также относят к этому времени. Первоначально нити, предназначенные
для создания ткани, просто подвязывались к горизонтальным ветвям деревьев, а снизу при-
креплялись к стволам поваленных деревьев или зажимались камнями.

Одним из самых первых растений, волокна которого стали использовать для создания
тканей, была крапива. Из нее ткали грубую материю, плели прочные рыболовные снасти,
веревки, канаты. Примерно в это же время, наряду с крапивой, человек стал использовать
лен. Льняные волокна, лен получают из стеблей растения, которое так же называется лен в
результате специальной обработки. Льняная нить отличается прочностью и красивым сереб-
ристым цветом. Слово «лен» находится в близком родстве с латинским словом «линия», что
значит «нитка». В 3–1 тыс. до н. э. лен стал самым популярным текстильным волокном.

Истоки многих орнаментальных мотивов, сохранившихся в текстиле вплоть до конца
XIX – начала XX вв., появились в эпоху неолита.

Согласно определению Власова В. Г., слово «орнамент» происходит от лат.
«ornamentum» – снаряжение, вооружение, убранство. В Древнем Риме, латинский глагол
«ornare» означал «украшать» в смысле снабжать необходимым, оснащать. В представлении
древних, орнамент в отличие от декора, был практически необходимой, утилитарной частью
любого изделия, точно так же как оснащение вооружения воина – «ornamentum» охраняло
его жизнь в бою. Поэтому орнамент тесно связан с поверхностью, на которой он находится,
и не мыслим без нее. Со временем орнамент терял свое утилитарное значение, превраща-
ясь в эстетическое оформление поверхности. Таково происхождение орнаментов, называ-
емых «технологическими», изображающих исчезнувшие впоследствии детали крепления,
связывания, плетения. Ритмически организованные элементы орнамента образуют орнамен-
тальный ряд, либо раппорт (от франц. «rapport» – ответ, отклик) – чередование элементов в
нескольких направлениях. В зависимости от характера используемых элементов, степени их
геометризации и абстрагирования орнамент называют геометрическим или изобразитель-
ным, а по тематике, используемых мотивов – растительным, зооморфным, антропоморф-
ным, сюжетным и т. д.

Орнамент – самая распространенная форма искусств, он постоянно встречается в архи-
тектуре, домашней утвари, текстиле, одежде. Орнамент изучается многими специалистами
с разных точек зрения, в частности, археологи и этнографы пытаются связать его происхож-
дение с технологией древнейших ремесел и знаками первобытной магии.

Древнейшими орнаментальными мотивами являются косой крест, ромб, меандр и сва-
стика. Широкое распространение и большое разнообразие подобных узоров позволяет пред-
положить единую основу этой орнаментики. Подобные узоры были обнаружены на изделиях
из костей и бивней мамонта, возраст которые датируются 25–23 тыс. до н. э. Исследова-
тель – палеонтолог Бибикова В. И. предположила, что ромбы и меандры в орнаменте воз-
никли как повторение естественного рисунка кости мамонта. Из этого она сделала вывод, что
«подобный орнамент для людей каменного века… был своеобразным магическим символом
мамонта, воплощавшего в себе (как основной объект охоты) их представления о достатке,
мощи и изобилии».2

Орнаментальный мотив в виде ромба часто трактуется различными исследователями
как символ плодородия, в котором соединяется женский знак – треугольник острием вниз и
мужской – треугольник острием вверх. С появлением земледелия ромб, по мнению Жарни-

С. 16.
2 Бибикова В. И. О происхождении мезинского палеолитического орнамента // СА. – 1965. – № 1. – С. 3–8
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ковой С. В., стал «знаком вспаханного и засеянного поля, а дополненный крючками-отрост-
ками – изображением древней богини жизни и плодородия Рожаницы».3

Наиболее распространенным среди большинства археологов и этнографов является
предположение, что орнаменты в виде ромбов и решетчатых квадратов представляют собой
стилизованное изображение солнца и других небесных светил. Чтобы понять происхожде-
ние этих фигур Иванов С. В. предлагает обратиться к очень древнему источнику, а именно
к орнаменту неолитической керамики и к более поздней керамике эпохи металла. Иванов
С. В. предлагает «рассматривать мотивы ромбов, решетчатых квадратов и составленную
из них косую сетку как тот древний орнаментальный фонд, на основе которого развился
позднейший орнамент, известный по памятникам средневековья и по современным этногра-
фическим материалам». Перейдя в текстиль, в ткачество и вышивку, эти орнаментальные
мотивы превратились из кругов в ромбы и квадраты и стали еще более разнообразны и выра-
зительны за счет включения цвета. По мнению Иванова С. В. «в дальнейшем вышитый и
вытканный орнамент стал более сложным и разнообразным, но его древние неолитические
основы остались не поколебленными и можно с уверенностью говорить о том, что рассмат-
риваемый комплекс мотивов вышитого и вытканного… орнамента носит черты неолитиче-
ского искусства».4

Возможно и другое истолкование семантики квадрата и ромба. Так, по мнению Богу-
славской И. Я., «квадрат, разделенный на четыре части, с кружками в каждой, предполагает
идеограмму усадьбы, нового строящегося двора. Ромб с продленными сторонами, возможно,
был знаком венца сруба деревянного дома».5 Однако, представляется, что в связи с древно-
стью орнаментов этого вида, их значение скорее солярное, так как почитание солнца можно
наблюдать во многих языческих культах.

Орнамент в виде зигзага, по мнению А. А. Миллера, «является одним из простейших и
древнейших видов ритмического ряда».6 Традиция изображения воды зубчатой или волно-
образной линией прослеживается в орнаментальном искусстве, начиная с неолита. Волни-
стая вертикальная линия, по мнению Масловой Г. С. могла символизировать дождь.

Существуют различные способы классификации орнаментальных мотивов. Один из
наиболее популярных – условное разделение узоров на геометрические и изобразительные.

Согласно определению Власова В. Г., в европейском понимании «геометрический
стиль (от греч. geo – земля и metria – измерение) представляет собой крайнее проявление
абстрагирующей тенденции художественного мышления. В истории искусства геометри-
ческий стиль орнамента существует на протяжении многих эпох. Действие этой тенден-
ции обнаруживается еще в глубокой древности, на первых порах становления изобразитель-
ной деятельности человека и развивается параллельно с искусством «натурального стиля»
первобытных охотников… Впервые геометрический стиль проявился в мегалитических
сооружениях… как выражение солярной идеи круга и в древнейших орнаментальных изоб-
ражениях… Таково, например, происхождение древнегреческого меандра – предельно гео-
метризованного изображения извилистого русла реки Меандр (Мендерес) в Малой Азии…
В геометрическом орнаменте преобладает логика и расчет, подчиняющие всю композицию
строгой системе… Элементы геометрического стиля могут присутствовать в композиции
различных видов и стилей искусства».7

3 Жарникова С. В. О попытке интерпретации значения некоторых образцов русской народной вышивки архаического
типа // СЭ. 1983. № 1. С. 87–94.

4 Иванов С. В. Орнамент народов Сибири как исторический источник. М.-Л., 1963. С. 448.
5 Богуславская И. Я. Русская народная вышивка. М., 1972. С. 7.
6 Миллер А. А. Первобытное искусство // История искусств всех времен и народов. Кн. 1. Л., 1929. С. 52.
7 Власов В. Г. Стили в искусстве. Архитектура, графика, декоративно-прикладное искусство, живопись, скульптура:

словарь. Т. – СПб.: Кольна, 1995. С. 153–154.
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В зависимости от структуры композиции, геометрические орнаменты подразделяются
на пять видов:

1. Статичные, т. е. образованные горизонтальными и вертикальными прямыми. К
этому типу относятся и так называемые «имитационные» рисунки (имитирующие ткацкое
переплетение), состоящие, главным образом, из отрезков прямых линий («елочка», «кури-
ная лапка» и др.).

2. Динамичные, т. е. состоящие из наклонных линий, а также кругов и дуг различных
радиусов.

3. Криволинейные орнаменты, состоящие из разнообразных кривых, создающих
асимметричный узор. Характерным примером таких орнаментов являются традиционные
восточные «огурцы».

4. Смешанные геометрические орнаменты представляют собой сочетание прямых
линий, циркульных дуг и криволинейных форм. Этот вид орнаментов наиболее разнообра-
зен.

5. Современные геометрические орнаменты, основанные на графике искусства оп-
арта.

Изобразительные орнаменты можно разделить на следующие виды:
1. Цветочно-растительный орнамент. Это самая большая группа орнаментов, к

которой относится большинство природных форм (мотивы цветов, листьев, трав, водорос-
лей, плодов, как реально существующих, так и фантастических). Каждая эпоха, каждый
народ демонстрируют излюбленные цветочные сочетания в орнаментальном искусстве. Так,
например, характерными цветами, часто изображаемыми на тканях Возрождения и барокко,
стали турецкая гвоздика, гранат, ананас, чертополох. Лилия, входившая в герб Бурбонов,
была характерным орнаментом французских тканей XVIII в. В тканях эпохи Модерн часто
можно видеть стилизованный ирис и т. д.

2. Зооморфный орнамент (от греч. «zoon» животное и «morphe» – форма) или зве-
риный орнаментальный стиль подразумевает изображение животных. В рамках зооморф-
ного орнамента выделяют также орнитоморфный (изображение птиц) и терратологиче-
ский (фантастическое соединение растительных и звериных форм, изображение сказочных
чудовищ) стили. Орнитоморфные мотивы характерны для древнего искусства Месопотамии
и Персии, откуда они проникли в декоративные ткани Византии, а затем в страны средневе-
ковой Европы и Древней Руси. Терратологический орнамент широко представлен в роман-
ском и древнерусском искусстве. Зооморфный орнамент является древнейшим орнаментом,
его появление следует отнести к изобразительной деятельности людей каменного века. Мно-
жество стилизованных животных находят на раскопках, относящихся к бронзовому и желез-
ному векам. Ткани с изображением животных были популярны в эпоху Сасанидов в Древ-
нем Иране, в Византии, знаменитых коптских тканях. В русском традиционном текстильном
орнаменте зооморфный стиль представлен очень широко: так, например, в народном ткаче-
стве существовал орнамент «лягушки», «большие и малые кони», «олень», «петухи», «мед-
веди» и т. д.

3. Антропоморфным называется орнамент с изображением человека.
4. Сюжетный орнамент представляет собой изображения жанровых сцен, пейзажей,

предметов быта, посуды, орудий труда, транспортных средств, эмблем и т. д… Примерами
сюжетного орнамента в текстиле могут служить так называемые набойки Жуй, получив-
шие распространение во Франции в конце XVIII века, во время французской буржуазной
революции. Это были ткани с картинами революционных событий и празднеств. В России
во второй половине XIX века на Трехгорной мануфактуре изготовляли сюжетные платки и
ткани с каймой по мотивам лубочных картинок. На этой же мануфактуре в начале XX века
были выработаны платки, посвященные столетию войны 1812 г.: пожар Москвы, бегство
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Наполеона, сожжение знамен и т. д. В 1920-х годах в СССР сюжетные ткани на тему коллек-
тивизации и индустриализации страны были очень модными. На этих тканях изображались
как целые сцены, так и отдельные предметы и эмблемы советской тематики: серп и молот,
звезды, башни зернохранилищ, трубы заводов, сельскохозяйственная техника и т. д.

По масштабу изобразительных мотивов и их элементов выделяют три вида орнамен-
тов:

1. Орнаменты из мелких простых мотивов. Для них характерно простое компози-
ционное строение и одноплановость.

2. Орнаменты средних размеров. Такие орнаменты имеют более сложное компози-
ционное строение, наличие нескольких мотивов, двуплановое или многоплановое решение.

3. Крупномасштабные орнаменты – крупнораппортные, безраппортные или купон-
ные рисунки, сложные по композиционному строению и имеющие многоплановое решение.

Упорядоченность орнаментальных мотивов определяется законами симметрии.
Симметрия – это порядок в построении какой-либо пространственной формы, позво-

ляющий этой форме совмещаться с самой собой при определенных поворотах, сдвигах или
отражениях. Наука о симметрии различает два типа изучаемых объектов: конечные (в орна-
менте, их примером может служить розетка) и потенциально бесконечные, чья закономер-
ная структура может быть развита и продолжена в одном (волнистая линия, меандр и т. п.),
двух (узоры калейдоскопа), а также в трех измерениях.

Существуют различные виды симметрии. Рассмотрим некоторые из них, часто приме-
няемые в орнаментации текстиля: зеркальная, осевая, симметрия переноса.

1. Зеркальная симметрия способствует впечатлению уравновешенности и покоя, так
как она делает полярные направления – в обе стороны от плоскости симметрии – равноцен-
ными для нашего взгляда. Зеркальная симметрия является характерной для искусства древ-
них народов, у которых было стремление придавать изображениям устойчивую неподвиж-
ность, уравнивать правую и левую часть композиции.

2. Осевая симметрия присуща фигурам, которые совмещаются с самими собой без
помощи зеркального отражения, а посредством поворота вокруг воображаемой оси, пер-
пендикулярной к плоскости изображения. Число таких совмещений, на протяжении пол-
ного кругового оборота фигуры, называется порядком оси. Осевая симметрия может иметь
любой порядок, выражаемый целым числом – от второго до бесконечности (первый поря-
док означает совмещение фигуры с самой собой лишь в одном, первоначальном ее положе-
нии, такая фигура асимметрична). Фигуры, обладающие осевой симметрией всегда четко
организованы, их равные друг другу части равномерно распределены вокруг единого цен-
тра – точки, через которую проходит ось симметрии. Осевая симметрия часто встречается в
природе – это симметрия цветка. Она широко используется в орнаментах-розетках – орна-
ментального аналога цветка. Однако, если орнаментальная форма имеет только осевую сим-
метрию, то она производит впечатление беспокойной подвижности, выражает интенсивное
вращательное движение вправо или влево.

3. Симметрия переноса создает потенциально бесконечные узоры. Вдоль вообража-
емой оси могут быть равномерно расположены одинаковые декоративные мотивы.

Одним из самых распространенных орнаментов, обладающих симметрией переноса,
является линейный бордюр, который может быть бесконечно продолжен вправо или влево.
Если такой орнамент сдвинуть вдоль оси на одно звено, то каждая из фигур узора будет
накладываться на соседнюю и совмещаться с ней. Бордюр применяется там, где нужно огра-
ничить какую-либо поверхность, замкнуть ее или же разделить поверхности. На практике
линейный орнамент может строиться не только вдоль прямой оси, но и по ломаной или изо-
гнутой линии. Эта линия остается для орнамента осью, и перенос совершается вдоль нее,
следуя за ее изгибами или переломами. Помимо симметрии переноса, бордюр может также
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обладать и другими элементами симметрии. Они возникают в тех случаях, когда этот вид
симметрии присущ каждому отдельно взятому элементу орнамента, определенным образом
ориентированному по отношению к оси. Орнаментальный мотив, обладающий зеркальной
симметрией, сообщит такую симметрию и бордюру, если плоскости отражения будут рас-
положены перпендикулярно или параллельно его оси. Бордюр, обладающий осевой симмет-
рией, будет совпадать с самим собой при повороте на 180° вокруг любой из осей, проходя-
щих через продольную осевую линию узора.

От линейных узоров обратимся к таким симметричным орнаментам, которыми можно
целиком покрыть какую-либо поверхность, т. е. орнаментам, потенциально бесконеч-
ным в любом возможном направлении. Такие орнаменты образуют равномерную сеть,
в которой переносы могут совершаться не только вдоль любой из осей, но и в других
направлениях. Ячейки такой сети могут быть квадратами, ромбами, прямоугольниками,
параллелограммами или равносторонними треугольниками. В искусстве орнамента часто
используется прием заполнения плоскости одинаковыми прямолинейными фигурами, при-
дающими поверхности четкую ритмическую организацию. На симметрию потенциально
бесконечного орнамента влияют, как и в бордюрах, элементы симметрии повторяемого
мотива.

В истории орнаментального искусства были периоды, когда новые формы узора созда-
вались математическим расчетом или применением довольно сложных приемов геометри-
ческого построения фигур и сеток (мусульманский Восток, конструктивизм и т. д.).

Орнамент является древнейшей формой художественного творчества человека, обла-
дающей как эстетическими, так и семантическими, смысловыми особенностями. Обладая
большими выразительными свойствами, тот или иной вид орнамента может являться харак-
терной особенностью различных художественных стилей и направлений.
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Глава 2. Текстиль и костюм Древнего Египта

 
В 4 тыс. до н. э. в различных областях Европы, Азии, Северо-Восточной Африки чело-

век начинает осваивать металлы. В хозяйственной жизни людей этого периода важное зна-
чение приобретает медь. Именно с этого времени начинается период энеолита – медно-
каменного века (4–3 тыс. до н. э.). Из меди изготовляли такие важные хозяйственные пред-
меты как наконечники копий, рыболовные крючки, а также швейные иглы. Широко развива-
лось ремесленное производство – ткацкое, литейное, гончарное. Это время характеризуется
также появлением первых рабовладельческих государств в Египте и Двуречье.

Историю Древнего Египта принято делить на периоды Древнего царства (2900–2270 гг.
до н. э., правление I–VI династий); Среднего царства (2100–1700 гг. до н. э., правление XI–
XIII династий); Нового царства (1555–1090 гг. до н. э., правление XVIII–XX династий). В
промежуточный период между Древним и Средним царствами Египет переживал период
распада на отдельные области; в период между Средним и Новым царством так же был
децентрализован и находился под владычеством азиатских кочевых племен гиксосов.

Египетский орнамент оказал большое влияние на орнаменты всех древних народов.
В своем орнаментальном творчестве египтяне обращались к природе. Однако в орнаменте,
как и во всем искусстве египтян, проявилась их склонность к символизму. Подобная тенден-
ция также нашла широкое применение у персов, арабов и мавров. Через орнамент египтяне
осуществляли свое познание мира. Так, например, стилизованный лотос – обожествленное
растение, символ воздействия воды и солнца на спящую землю, в бесконечных вариациях
украшает ткани, мебель и архитектуру египтян.

Широко распространенным было также изображение папируса. Например, колонны
в Луксоре и Карнаке изображают цветы папируса, где основанием служит корень, стволом
колонны – стебель, а капителью – распустившийся цветок, окруженный маленькими буто-
нами. Обожествленное египтянами солнце нашло свое орнаментальное выражение в форме
диска с двумя змеями по бокам. Такой орнамент использовался для украшения храмов и
одеждах жрецов и фараонов. Еще одним важным элементом орнамента египтян был скара-
бей, символизирующий творца, заложившего в земной шар семена произрастания.

Преобладающими в египетском искусстве были три основных цвета – красный, жел-
тый и синий с добавлением белого и черного. Зеленый цвет, которым окрашивают листья
лотоса, появился в более позднее время, в Древнем царстве для окраски листьев употреб-
ляли голубой цвет.

Об особенностях текстильного искусства и костюма Древнего Египта можно судить,
главным образом, опираясь на находки и росписи стен египетских гробниц. Надо сказать,
что прядение и ткачество принадлежат к числу древнейших видов мастерства, которыми
владели древние египтяне. Известны образцы египетских тканей, время создания которых
относится к эпохе неолита. На стенах нескольких гробниц XII династии в Бени-Хасане и в
Эль-Берше, а также в гробницах XVIII династии в Фивах изображено возделывание льна,
обработка льняного волокна и процесс ткачества. Пряжу пряли руками (преимущественно
женщины) при помощи небольшого веретена. Для ткачества использовался ручной горизон-
тальный ткацкий станок, после гиксосского вторжения стали использовать и вертикальный
ткацкий станок. При раскопках часто встречаются прялки, веретена, грузики от ткацкого
станка.

Основным сырьем для изготовления египетских тканей был лен. Римский историк
Плиний Старший отмечает огромное значение выращивания льна в Египте. По его словам,
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«благодаря льну… Египет в состоянии ввозить товары из Аравии и Индии»; он утверждает
также, что страна «извлекает изо льна огромные прибыли».8

Древние египтяне производили ткани различной плотности и толщины – от тончай-
шего газа до грубого холста. В результате археологических раскопок в гробнице фараона
Тутмоса IV было найдено несколько фрагментов цветной льняной ткани, в гробнице Тутан-
хамона так же были найдены образцы льняной материи с тканым и вышитым узором. Также
была найдена гофрированная льняная ткань времен XI династии и три образца гофрирован-
ных льняных тканей XVIII династии, хранящихся в настоящее время в Каирском музее.

О внешнем виде и свойствах древнеегипетского льна и мастерстве ткачей позволяют
судить образцы ткани, на 1 см2 которых насчитывается до 84 основных и 60 уточных нитей.
Тонкий египетский лен по своим свойствам сравним с натуральным шелком: сквозь пять
слоев белой льняной ткани, надетой на человека, было отчетливо видно его тело. Орнамен-
тация ткани носила преимущественно геометрический характер (полосы, зигзаги, ромбы)
и располагалась по всей поверхности ткани. Кроме того, могли применяться орнаменты в
виде стилизованных растительных элементов (цветов, листьев лотоса, папируса, пальмы)
или животных (змея-уреуса, жука-скарабея, ястреба с распростертыми крыльями). Помимо
льна, в основном для изготовления одежды обрядового назначения применялись кожа и мех.

Шерсть также использовалась египтянами для изготовления одежды. Так, например,
греческий историк Геродот упоминает свободные белые шерстяные плащи, которые носили
поверх льняной одежды.

Наряду с производством ткани, в Древнем Египте было распространено и ее окраши-
вание. Известно, что искусство крашения натуральными пигментами осуществлялось здесь
уже в додинастический период: были найдены относящиеся к этой эпохе плетеные циновки,
окрашенные по краям в красный цвет.

В Египте, вероятно в Фивах, были найдены два папируса, написанные на греческом
языке и относящихся к III–IV в. н. э. В них описывается процесс крашения и состав употреб-
лявшихся в то время красок. Упоминаются пять основных красителей: лакмус – пурпурная
краска, добываемая из морских водорослей Средиземного моря; алканин – красная краска
из корней растения алканны; крапп – красная краска из корней марены; кермес – красная
краска, получаемая из высушенных самок насекомого, паразитирующего на вечнозеленом
дубе, растущем в Северной Африке и Юго-Восточной Европе; и вайда – синяя краска, обра-
зующаяся в результате брожения листьев синильника.

Что касается особенностей Древнеегипетского костюма, то здесь можно процитиро-
вать известного исследователя Каминскую Н. М.: «Особенность костюма и всего искусства
Древнего Египта – стремление к прямым четким линиям, геометрическим формам. Сквозь
схематизм и условность изображения проступают черты идеального образа древних егип-
тян: высокий рост, широкие плечи, узкие талия и бедра, крупные черты лица. Большое сход-
ство с современным представлением о красоте ощущается в облике женщины: стройные
пропорции, правильные, тонкие черты лица, миндалевидный разрез глаз (статуя Раннаи,
бюст Нефертити)».

В эпоху Древнего царства основным видом мужской одежды была набедренная повязка
или передник, который назывался «схенти» (рис. 1). Он представлял собой неширокую
полосу ткани, которую обертывали вокруг бедер и укрепляли на талии поясом. Средняя
часть схенти имела трапециевидную, треугольную или веерообразную форму. Она собира-
лась в складки и прикладывалась к корпусу спереди. По форме одежда была одинаковой
для представителей разных сословий, но отличалась качеством материала. Так, например,

8 Лукас А. Материалы и ремесленные производства Древнего Египта / пер. с англ. Б. Н. Савченко. М., 1958. С. 131.
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схенти фараона был сделан из тонкого, хорошо отбеленного полотна, схенти ремесленника
– из толстого холста, а одежда раба – из грубой неотбеленной ткани или кожи.

Рис. 1. Рельеф из гробницы визиря V династии Птаххотепа.

Важную роль в костюме египтян играли аксессуары. Известно, например, что древние
египтяне брили головы, но носили парики из растительных волокон, завитых мелкими локо-
нами. Длина и пышность локонов зависела от того, насколько знатным был человек.

Знаками царской власти и, соответственно, аксессуарами их костюма были подвязан-
ная золотая борода, корона и посох, а также головной убор «клафт-ушебти», состоящий
из большого куска полосатой ткани, ленты и обруча с уреем – фигуркой священного змея,
голова которого располагалась надо лбом фараона (рис. 2). Змей-урей считался символом
неограниченной власти, поэтому его изображением украшались также корона, пояс и шлем
фараона. Корона фараона состояла из двух шапок, белой (верхнеегипетской) и красной (ниж-
неегипетской), вставленных одна в другую (рис. 3). Интересно, что знаком или символом
«змеи-урея» является узор, состоящий из комбинации маленького белого косого креста,
окруженного красными фигурами из двух накрест положенных звеньев. Подобный орна-
мент, как отмечают исследователи, часто встречается в памятниках древнейшей египетской
культуры и многих других стран азиатского Востока.
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Рис. 2. Золотой гроб высотой 33 см для хранения внутренностей Тутанхамона
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Рис. 3. Статуя Рамзеса II из Карнака.

Головной платок (клафт) доходил сзади до затылка, а спереди, у висков, к нему при-
шивались две длинные завязки с поперечными полосами, спускающимися на плечи. Такие
платки можно видеть на изображениях сфинксов.

На изображениях периода Древнего царства фараон и представители знати показаны
одетыми в белый схенти, парик и босые или в тростниковых сандалиях. Цвет фигур живо-
писи и скульптуре Древнего Египта бал четко установлен: коричнево-красный цвет муж-
ского тела и желтый для цвета кожи женщин и рабов.

Женский костюм в эпоху Древнего царства представлял собой прямую рубашку «кала-
зирис» длиной немного выше щиколотки с одной или двумя косоугольными бретель-
ками, оставляющая грудь открытой. Калазирис представляет собой точно обрисовывающий
фигуру «футляр» (рис. 4). Калазирис оставался основным видом женской одежды на протя-
жении всей истории Древнего Египта. Женщины Древнего Египта, так же как и мужчины
носили парики из завитых растительных волокон, но они были длиннее мужских.
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Рис. 4. Царица Каромама.

В эпоху Среднего Царства происходило развитие сельского хозяйства, ремёсел и тор-
говли Древнего Египта. Это было время роста городов, развитие торговых контактов с дру-
гими странами Древнего мира. Из государств Передней Азии – Персии, Месопотамии вво-
зятся новые ткани и предметы роскоши, что способствует развитию костюма и появлению
его новых форм. В этот период появляются гладкие и плиссированные длинные схенти из
дорогих тканей. Женщины продолжают носить калазирис независимо от социального ста-
туса, однако, одежды знатных женщин могут отличаться богатой отделкой. В это время появ-
ляется короткий женский парик, который имели право носить только очень знатные жен-
щины.

Эпоха Нового царства стала временем расцвета Египта. В этот период страна достигает
небывалого могущества. Это время использования тонких дорогих тканей разнообразных
расцветок и фактур, золотых и эмалевых украшений. В костюме отмечается обилие плисси-
ровок, однако, такая плиссировка не создает динамики формы (рис. 5).
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Рис. 5. Аменхотеп II – покровитель города мертвых.

Время правления фараона Рамзеса I считают апогеем роскоши Древнеегипетского цар-
ского двора. В этот период были распространены пышные, широкие одеяния из полупро-
зрачной материи, белой с красными полосами.

Схенти был длинным и завязывался поясом, сверху надевалось длинное одеяние с
широкими рукавами средней длины, которое плотно прилегало к телу до талии, а затем рас-
ходилось складками. Такое же одеяние носилось и женщинами поверх калазириса.

В период Нового царства под влиянием восточных народов в египетском костюме
появляются элементы кроя. Так, например, появляется новый вид одежды – рубашка сусх.
Это длинная накладная одежда, выполненная из сложенного вдвое прямоугольного полотна
с прорезью для головы, сшитая по бокам до линии проймы. Еще один новый вид одежды
– синдон – плиссированный кусок тонкой ткани, который носили поверх калазириса. Инте-
ресно, что в эпоху Нового царства калазирис начинают носить не только женщины, но и
мужчины, т. е. происходит сближение форм мужского и женского костюмов. В это же время
появляются сандалии с поднятым вверх носком и ремнями, доходящими до колен.

Мужская и женская одежда Древнего Египта демонстрирует как цветовой, так и фак-
турный контрасты. Важную роль в египетском костюме играли ювелирные украшения и,
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особенно, традиционное украшение-воротник «ускх» из цветного бисера. Орнамент оже-
релья ускх зависел от статуса человека, который его носил. Так, например, слуги фараона
носили ожерелье с желтыми полосами; служащие храма – с синими; военные – с красными.
Цвет полос клафта соответствовал цвету полос ожерелья. Цветные пасты, которыми покры-
вался бисер, были изобретены в эпоху Древнего царства. Первые фаянсовые бусы, найден-
ные в Египте датируются додинастическим периодом, а производство стеклянных бус отме-
чается, начиная с V династии.

И мужчины и женщины носили на руках изящные браслеты на запястье и у плеча, жен-
щины носили также ножные браслеты и серьги в форме кольца. Распространенным украше-
нием был навозный жук скарабей ляпис-лазури и других драгоценных камней, считавшийся
символом плодородия и творчества, его носили на шее в виде амулетов.

Египтяне, как мужчины, так и женщины, использовали косметику. Так, например, егип-
тянки подкрашивали брови и кончики век. Судя по раскопкам, они это делали при помощи
кисточки или иглы из слоновой кости. Наиболее распространенными красками для подве-
дения глаз были малахит (зеленая медная руда) и свинцовый блеск (темно-серая свинцо-
вая руда). И малахит, и свинцовый блеск встречаются в могилах в виде кусочков сырого
материала. Древние египтянки также подкрашивали щеки. Об этом говорит присутствие в
гробницах красного пигмента рядом с палетками, на которых его растирали. Этот пигмент
представляет собой красную окись железа гематит (красную охру). Красная охра широко
употреблялась для росписи гробниц, а также писцами.

С конца XI века до н. э. Древний Египет переживал эпоху постепенного упадка и в VI–
IV веках до н. э. оказался под властью персов. Позднее, в IV–I веках до н. э. Египет нахо-
дился в составе государства Птолемеев – царской династии, основанной Птолемеем I, одним
из полководцев Александра Македонского. Эллинистический период египетской истории
закончится при царице Клеопатре, когда государство Птолемеев в 30 году до н. э. было заво-
евано Римом и стало римской провинцией.

Говоря о Древнем Египте, следует также упомянуть о соседних народах, испытавших
влияние мощной египетской культуры. Ближайшими соседями египтян были эфиопы, жив-
шие в долинах верхнего Нила. Исследователи предполагают, что эфиопы и египтяне в древ-
ности произошли от одного и того же племени. Постоянное общение с египтянами способ-
ствовало тому, что в одежде древних эфиопов можно проследить некоторые заимствования
из древнеегипетского костюма. Так, например, древнейшей формой одежды эфиопов был
передник. Женская одежда – калазирис – так же была аналогична египетской, но не белой,
а цветной. В качестве украшений мужчины и женщины носили большие серьги, браслеты
на руках и ногах и ожерелья из крупных бус, а также кольца с эмалированными бляшками.
Впоследствии египетский передник сохранился только как церемониальная одежда царей
и жрецов. Вместо него начали использовать длинное непрозрачное одеяние, окутывающее
фигуру человека с головы до ног. Впоследствии на этот вид одежды была нашита полоса
ткани, скрепляющая расходящиеся в стороны складки. Сверху вокруг бедер надевался крот-
кий передник, завязывающийся спереди узлом. Плащ представлял собой продолговатый
кусок ткани, украшенный каймой. Он проходил под рукой через противоположное плечо и
завязывался узлом на груди. Знатные мужчины эфиопы носили длинный, узкий шарф, кото-
рый шел от левого плеча к правому бедру, затем оборачивался вокруг талии и свешивался
ниже колен. Характерную часть эфиопского костюма составлял второй шарф, состоявший
из ленты с длинными кистями. Он надевался диагонально через грудь и спину и завязывался
на бедрах. Этот шарф имели право носить только царственные особы и высшие сановники.
Головные уборы эфиопов были аналогичны египетским.

Основываясь на египетском искусстве, можно также описать виды одежды других
народов. Так, например, египетские изображения, высеченные на камне в 1600 году до н. э.,
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дают представление об одежде кочевых арабов. Предполагают, что костюм древних арабов
делался из мягкой кожи или шерсти. Мужчины носили передник, доходивший до колен,
рубашку и плащ, имевший вид полукруга. Плащ шел от левого плеча через правое так,
что один его конец находился спереди, другой сзади. К древнейшим частям арабского оде-
яния принадлежит треугольный головной платок, коффиа. Он надевался на голову таким
образом, что конец, спадавший сзади, подвязывался боковыми концами. Коффиа украшался
бахромой. Обувь арабов представляла собой кусок кожи, зашнурованный вокруг ноги, или
деревянные подошвы, привязанные к ногам. Женская арабская одежда была аналогична
мужской, но более длинной.

Древний еврейский костюм напоминал одежду арабских кочевых племен. Одежда
знатных мужчин состояла из нижней шерстяной и верхней полотняной рубашек. Обязатель-
ным элементом мужского еврейского костюма был пояс. Богатые роскошные пояса делали из
шерстяной или льняной ткани, расшивали золотом, украшали драгоценными камнями. Верх-
няя одежда украшалась пряжкой, к углам которой прикреплялись кисти. Бедняки носили
кожаные или войлочные пояса. Существовала также широкая одежда без рукавов – нарам-
ник. Она могла быть одиночной и двойной. Одиночный нарамник – это прямоугольное
полотнище ткани, согнутое пополам и имеющее разрез для головы. Двойной нарамник пред-
ставлял собой две одинаковые полосы материи, которые сшивались по плечам, а оба куска
ткани свободно спускались сзади и спереди. Такой нарамник с завязками по бокам являлся
главным одеянием священников и назывался ефодом. На голове носили повязки – гладкие
или в виде тюрбана, а также капюшоны.

Женский костюм состоял из нескольких одежд. Нижняя одежда была длинной, обши-
валась каймой по подолу и рукавам, носилась с поясом. Поверх нее надевалась вторая
одежда белого цвета, с широкими рукавами, собранными в складки. Ворот и рукава этой
одежды украшались драгоценными камнями, жемчугом, золотыми фигурками. Верхнюю
одежду чаще всего делали из узорной или пурпурной ткани, она была распашная. В каче-
стве головного убора женщины надевали сетчатые шапочки, украшенные жемчугом и дра-
гоценными камнями, поверх которых набрасывали прозрачную длинную вуаль, окутывав-
шую всю фигуру.

Рассмотрев искусство текстиля и костюма Древнего Египта и других древнейших
народов, можно отметить, что в древности существовали достаточно простые виды одежды,
получившие развитие у многих народов: драпировка, нарамник, рубашка. Основными мате-
риалами, применяемыми для изготовления тканей, были лен и шерсть. Судить о формах
древнеегипетского костюма сегодня можно, опираясь, главным образом, на археологические
находки. Интерес к искусству Древнего Египта не угас, и, в настоящее время, элементы этой
великой культуры используются многими современными дизайнерами в своих работах.
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Глава 3. Текстиль и костюм Ассиро-Вавилонии

 
Примерно в то же время, когда сложилось государство Древний Египет, в Азии, в

южной части долины рек Тигра и Евфрата, так же возникает древнейшее рабовладельческое
государство. Народом, заложившим основы цивилизации в Двуречье, являлись шумеры,
которые проживали на данной территории с 4 тыс. до н. э.
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