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А. Я. К а к о в к и н

ОТ ЯЗЫЧЕСКОГО УБИЙСТВА 
К БИБЛЕЙСКОМУ ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЮ

(На материале коптских тканей)

В ряде своих работ Нина Викторовна Пигулевская неодно
кратно обращалась к памятникам раннесредневекового ткачества, 
в том числе и к изделиям мастеров коптского Египта . 1 Поэтому 
в сборнике, посвященном памяти Нины Викторовны, мы сочли 
уместным поместить статью о своеобразной группе коптских тка
ней с изображениями, истолкование которых до сих пор вызы
вает противоречивые мнения.

Среди многообразной продукции коптских ткачей можно вы
делить более трех десятков тканей с близкими композициями: 
полуобнаженный мужчина, держа в одной руке короткий меч или 
дротик, другой рукой придерживает за волосы сидящую или ко
ленопреклоненную полуодетую фигуру со связанными руками за 
спиной; чаще — это мужчина, реже — женщина (ил. 1, 3). Иногда 
к этим двум персонажам добавлена еще одна фигура со связан
ными руками (ил. 2, 4). Фоном сцены обычно служат раститель
ные побеги. Как правило, такие сцены заключены либо в меда
льоны, либо в прямоугольники. Нередко композиции обрамлены 
изображениями реальных (воины, атлеты, танцоры и др.) и фан
тастических (кентавры, монстры, путти и др.) существ, животных, 
птиц, растений, плетений. Большинство изображений исполнено 
в гобеленовой технике по неокрашенной льняной основе цветны
ми шерстяными нитями, которыми выделены некоторые детали. 
Есть образцы двухцветные: пурпур разных оттенков по белому 
льну. Размеры таких тканей невелики (обычно они не превышают 
60 х 60 см). Датируются они широко — IV—VIII вв. и хранятся 
во многих музеях и частных собраниях мира (больше всего их в 
Эрмитаже) . 2

Представленные на тканях явно античные по духу сцены тол
ковались по-разному.

С конца прошлого века и до наших дней в литературе бытует 
определение — «Персей с медузой» или «Персей убивает медузу» . 3 

Высказывались предположения, что на тканях представлены гла
диаторские поединки. 4 Некоторые исследователи считали, что эти 
композиции изображают сцены триумфа. 5 В последние годы за
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Ил. 1. Коптская ткань со сценой убийства. V—VI вв. Санкт-Петербург, 
Эрмитаж (инв. № 9677).

Ил. 2. Коптская ткань со сценой убийства. V—VI вв. Санкт-Петербург, 
Эрмитаж (инв. № 9343).
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Ил. 3. Коптская ткань со сценой убийства. IV—V вв. Дюссельдорф, 
Музей искусств (инв. № 1941-11).

этими сюжетами все чаще утверждается несколько названий: 
«Воин и пленник», «Убийство пленника» , 6 «Воин расправляется с 
варваром» . 7 Кое-кто видит здесь сюжет, заимствованный из Биб
лии, — «Жертвоприношение Исаака» . 8 Высказано предположение, 
что в некоторых из таких сцен представлена мученическая кон
чина популярного в Египте святого Мины . 9

Примечательно, что среди таких образцов есть несколько тка
ней, на которых в роли палача выступает женщина. В двух из
вестных нам случаях она готова расправиться со связанными 
мужчинами , 10 в одном11 — с, женщиной (ил. 5). Объяснение такого 
сюжета на одном из памятников — «менада в ярости готовится 
пронзить узника» . 12

В основе рассматриваемых нами сцен, вытканных мастерами- 
христианами, несомненно лежат античные образцы (обнаженные 
или полуобнаженные герои, атрибуты и т. п. убедительно свиде
тельствуют в пользу такого утверждения). Поэтому вполне есте
ственно, что ключ к их интерпретации большинство исследова
телей искало (и до сих пор ищет) в древних источниках. Таких
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Ил. 5. Когтгская ткань со сценами убийств. V— VI вв. Париж, 
Лувр (бывш. собрание музея Гимэ, без номера).
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источников наверняка несколько: убийства и жертвоприноше
ния— очень распространенные мотивы древней мифологии и ли
тературы, встречались они и в исторической действительности. 
Многообразие источников, скорее всего, обусловило и многооб
разие предлагаемых интерпретаций заинтересовавших нас сюже
тов. Однако далеко не все предлагаемые определения приемлемы.

По нашему мнению, совершенно неверно видеть в этих тка
нях Персея и медузу. Общий характер и детали изображений 
никак не вяжутся ни с одним источником, интерпретирующим 
этот сюжет: герой без щита, он смотрит на жертву (которая не 
всегда предстает в облике женщины), у нее нет ни крыльев, ни 
змей на голове , 13 к тому же и руки у нее связаны; нельзя найти 
объяснения и второй связанной фигуре, присутствующей в неко
торых таких сценах (ил. 2, 4).

Предположения о гладиаторских поединках тоже очень шат
ки: редко гладиаторы выступали обнаженными, только у одного 
из персонажей оружие, поверженный почему-то со связанными 
руками, и уж совсем нелепо, когда он в женском обличил; непо
нятны и растения в фонах.

Как сцены триумфа могут восприниматься, вероятно, лишь 
те композиции, на которых ники возлагают венок на голову во
оруженного персонажа (ил. 4) . 14

По нашему мнению, нет никаких оснований считать, что эти 
сцены представляют мученичество святого Мины15 и жертвопри
ношение Авраамом Исаака (о последнем ниже).

На наш взгляд, ближе к истине определения данных сцен как 
«Убийство пленника» или «Убийство варвара», но и они грешат 
отсутствием конкретности, той определенности, к выяснению ко
торой стремится пытливая мысль ученых. Первые шаги в этом 
направлении, как нам думается, более 50 лет назад были сделаны 
сотрудницей Эрмитажа К. С. Ляпуновой . 16 Она убедительно по
казала, что в основе рассматриваемых изображений лежит месть 
и что связывать их надо либо с троянским циклом, либо с дио
нисийским культом. По ее мнению, в первом случае сцена могла 
изображать Ахилла, убивающего одного из двенадцати пленных 
«юношей, Трои сынов знаменитых» (Илиада XXIII, 175—182); во 
втором случае — умерщвление Астерием одного из двенадцати 
пленных индусов на могиле Офельта — спутника Диониса в ин
дийском походе (см. 37-ю песнь поэмы Нонна Панополитанского 
«Дионисиака», т. е. «Деяния Диониса», V в . ) . 17 Повествователь
ный вариант этих литературно-мифологических первоисточников 
на тканях, естественно, сокращен до двух-трех персонажей.

Однако эти интересные наблюдения К. С. Ляпуновой не учи
тывались специалистами.

Полагаем, что из богатого арсенала античной мифологии и 
литературы можно извлечь еще немало сходных с указанными 
К. С. Ляпуновой сюжетных мотивов. Приведем лишь несколько 
хрестоматийных примеров. Это могла быть.расправа Полиместо- 
ра с младшим сыном Гекубы Полидором или ответная месть Ге
кубы — умерщевление детей Полиместора. Можно видеть здесь и 
принесение в жертву Зевсу Афаманта. Если жертвой представлена 
женщина, то варианты интерпретаций интересующих нас сцен 
можно еще расширить. Это может быть изображение Неоптоле- 
ма, приносящего в жертву тени своего отца Ахилла юную дочь
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Гекубы Поликсену, или расправа Ореста со своей матерью Кли
темнестрой. Это могло быть и убийство Эолом своей дочери Ка
наки, или добровольная жертва дочери Геракла Макарии ради 
спасения братьев, или принесение богам в жертву царем Эрехте- 
ем своей дочери Хтонии. Примеры можно продолжить.

Есть данные, объясняющие появление подобных сцен и ре
альной исторической действительностью. Приведем только два 
примера.

Известно, что при погребении отца Александра Македонско
го Филиппа II был умерщвлен пленник. Перед битвой при Са- 
ламине греки принесли в жертву Дионису трех пленных молодых 
персов. Логично предположить, что этот факт мог найти отра
жение в сценах на тканях, в которых рядом с воином представ
лены две мужские фигуры на коленях, со связанными руками 
(ил. 2, 4) . 18

Автор I в. н. э. Стаций в XII книге своей «Фиваиды» упо
минает об обычае древних закалывать пленных у погребального 
костра и бросать их в огонь, чтобы умилостивить кровью тени 
умерших. 19 Мысль Стация развивает Тертуллиан (ок. 150—ок. 
230). На похоронах, пишет он (De spect. 12), для облегчения душ 
усопших проливали кровь пленников или непокорных рабов. 
Убиваемых таким способом долгое время считали жертвами, при
носимыми родственниками умершим. 20 Такие ритуальные убий
ства рассматривались как заместительная спасительная жертва, 
которая должна была обеспечить усопшим бессмертие. 21 Не ис
ключено, что приводимыми Стацием и Тертуллианом свидетель
ствами объясняется популярность заинтересовавших нас изобра
жений на тканых изделиях, обнаруженных в захоронениях и слу
живших украшениями-символами погребальных саванов, одеяний 
покойников, наволочек или накидок на подушки, подкладывав
шиеся под головы усопших. Символика таких изображений 
должна была обеспечить вечную жизнь в загробном мире . 22

Предположение некоторых специалистов, что на рассматри
ваемых тканях представлены сцены жертвоприношения Исаака , 23 

маловероятно. Убеждают нас в этом: фрагментарно сохранившая
ся сцена на завесе V—VI вв . 24 и двух тканях-двойниках VIII— 
IX вв. с этой композицией25 (ил. 6 ) и ряд произведений других 
видов искусств коптских мастеров с этим же сюжетом . 26

При том что на коптских памятниках иконографические 
схемы «Убийства пленника» и «Жертвоприношения Исаака» до
вольно близки, в них есть детали, существенно отличающие их 
друг от друга. При всей условности и сложности техники ткаче
ства мастера, создававшие «Жертвоприношение Исаака», не 
могли допустить кощунственной мысли изобразить праотца Ав
раама обнаженным и безбородым (каким всюду предстает муж
чина с мечом или дротиком в сценах «Убийства пленника»). Не 
могли они опустить и такой важной в смысловом и символиче
ском отношениях детали, как алтарь (без которого принесение 
жертвы Богу превращается в банальное убийство). Нельзя упус
кать из вцду, что в сценах с Исааком, как правило, изобража
ются: заместительная жертва — баран и десница Бога, на кото
рую обычно смотрит Авраам. Исаак как чистая безвинная жер
тва представлен обнаженным подростком (а не зрелым мужем 
или женщиной, каких мы видим в сценах «Убийства пленника» ) . 27
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К тому же на тканых памятниках с «Жертвоприношением Исаа
ка» имеются греческие пояснительные надписи, 28 которых нико
гда не встретишь на образцах с «Убийством пленника».

Есть существенные различия и в осмыслении обеих сцен — 
«Убийство пленника» и «Жертвоприношение Исаака». Объединя
ет их заключенная в них идея жертвенности, поэтому просуще
ствовали они бок о бок, параллельно друг другу несколько сто
летий, украшая одежды покойников. Но если в сценах «Убийство 
пленника» жертвоприношение было ритуальным убийством, ко
нечным результатом мести, то в сценах «Жертвоприношение Иса
ака» идея жертвенности проявляется в совершенно ином религи
озно-моральном аспекте: жертвоприношение здесь — акт безого
ворочного исполнения повеления Бога.

Следует напомнить, что отцы церкви интерпретировали жер
твоприношение Исаака как прообраз распятия. В силу этого 
такие изображения были широко распространены в раннехристи
анском (в том числе и коптском) искусстве. 29 Этой теме, симво
лизировавшей и завет между Богом и избранным народом (в 
лице Авраама), издавна приписывали особую чудодейственную 
силу. Бесповоротно намеревающийся принести в жертву Богу 
единственного сына Авраам символизировал готовность до 
конца служить Богу. Спасенный Богом юный Исаак, олицетво
рявший безгрешную душу, знаменовал собою образ спасения и 
воскресения, по сути, вечной жизни; он служил наглядным худо
жественно-символическим воплощением самой идеи спасения. 
Поэтому такие изображения были неотъемлемой частью погре
бального искусства (как и в нашем случае).

В заключение отметим следующее. Рассмотренные сцены на 
фигурировавших здесь тканях воспроизводят, скорее всего, риту
альное убийство, связанное с мифологической, литературной или 
реальной античной основой. Поэтому правильнее было бы назы
вать их не «Убийство пленника (или варвара)», а сценами «Жер
твоприношений». Стереотипная иконография таких сцен послу
жила со временем прообразом для христианских композиций 
«Жертвоприношение Исаака» . 30 В основе всех этих сцен лежала 
идея жертвенности. Она-то и обусловила приспособленность к 
христианским нуждам античного сюжета и его долгую жизнь.
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A. Ja. K a k o v k i n

FROM A PAGAN EXECUTION TO THE BIBLICAL SACRIFICE 

(On the interpretation of one scene on Coptic textiles)

A number of 4th—8th century Coptic textiles display a scene 
representing a warrior with a sword ready to strike a bound man 
standing on his knees. In some cases the man is replaced by a 
woman, or there are two victims instead of one. There are several 
explanations of the subject. The majority of scholars call it «the exe
cution of a captive», others believe that the scene represents «the 
sacrifice of Isaac». The iconographic schemes of the two scenes have 
much in common, though their meaning is quite different. The main 
idea of the antique scene is vengeance, pacifying the dead by means 
of bloody victims. As for Christians, for them the corresponding 
scene was the act of obedience to the will of the God, in which they 
saw the prototype of the Crucifixion.


