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КОПТСКАЯ ТКАНЬ С ИЗОБРАЖЕНИЕМ ГАНИМЕДА

В ноябре 1925 г. Эрмитаж купил у жителя аула Кубачи Ш. Амирова 
коллекцию памятников восточного прикладного искусства. Среди при
обретенных вещей был фрагмент ткани 1, представлявш ий собой не

большой медальон пурпурной шерсти (ставшей сейчас сине-зеленого 
цвета), вытканной по льняной основе (рис. 1, см. вкл. стр. 112).

В центре медальона, в круге, образованном узкой полоской, тканной 
неокрашенными льняными нитями, представлена следующая сцена: сидя
щ ая справа обнаженная фигура протягивает стоящей перед ней крупной 
птице кубок, вверху парит кры латая обнаженная ж енская фигура. В пра
вой руке у нее венок, в левой предмет неопределенной формы. Фон ож ивля
ют завитки, выполненные льняными нитями, четыре ромбообразных укра
шения из таких же нитей вытканы сверху, снизу и по сторонам централь
ного круга.

Особенности стиля изображений и техника выполнения эрмитажного 
медальона, родственные большой группе памятников коптского ткачества, 
как  и связь  представленных на нем персонажей с Египтом (о чем речь 
будет идти ниже), позволяю т считать его продукцией коптских ткачей. 
Вероятнее всего, этот медальон служ ил украш ением туники.

Ф игуры на ткани трактованы очень схематично, и все же в компози
ции угадывается сходство с широко распространенными в античном искус
стве сценами, изображающ ими кормление орла Ганимедом. Х отя изобра
ж ения на ткани довольно условны, можно различить, что фигура справа 
представляет юношу, сидящего, поджав под себя правую  ногу, а перед 
ним орел 2.

Согласно мифу, сложивш емуся в глубокой древности, по-видимому, 
на Крите или в М алой Азии, сын фригийского ц аря  Троя Ганимед 3 пле-

1 ГЭ, инв. № 18582. Наибольший диаметр 14 см. Техника гобеленовая: шерсть 
и лен по льняной основе. Кручение нитей s-образное. Плотность ткани: 11 X 23. Со
хранность: ткань по краям порвана, не хватает мелких кусков. Литература: А. Я. К а- 
к о в к и н, Коптские ткани из фондов Эрмитажа. Каталог выставки, Л., 1978, стр. 69, 
№ 117.

2 Аналогичны этим сценам и немногочисленные античные изображения кормящей 
орла Гебы. В памятниках малых размеров зачастую просто невозможно определить, 
Ганимед или Геба представлены на них. Так, например, произошло с эрмитажной гем
мой из сердолика (ГЭ, инв. № Ж 1233) (рис. 3). Большинство исследователей считает, 
что здесь представлена сцена кормления орла Ганимедом, но Р. Кекуле (R. К е k и-
1 е, Hebe, Lpz., 1867, стр. 57) видел здесь Гебу, а М. Л. Волленвейдер (М. L. V о 1- 
l e n w e i d e r ,  Stemschreiderkunst, 1966, стр. 84) полагал, что здесь представлена 
Афродита.

3 Родословную Ганимеда см. в «Илиаде» (XX, 231—235).



Вклейка к ст. Каковкина А . Я . ,  стр. 119, 120

Рис. 2. Мраморный рельеф I в. (по греческому оригиналу III—II вв. до н. э.
Эрмитаж
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нил своей красотой Зевса. По желанию верховного бога орел доставил 
юношу на Олимп, и здесь он сделался виночерпием 4. Этот миф был попу
лярен  у поэтов и художников на протяжении многих столетий 5. В древ
нейших версиях мифа о Ганимеде орел не фигурирует; начиная с IV сто
летия до н. э. распространяется мотив похищ ения юноши орлом, в котором

в позднеэллинистическую эпоху стали усматривать 
уж е самого Зевса, принявш его облик птицы в. 
П. Фридлендер делит античные памятники с изоб
ражением Ганимеда на четыре группы: 1) орел 
парит с Ганимедом в воздухе; 2) юноша пока еще 
на земле, но орел готовится унести его; 3) Гани- 
мед рядом с орлом; 4) Ганимед поит орла 7.

П убликуемая ткань воспроизводит образец, 
относящ ийся к последней группе. Сюжетных ана
логий нашему медальону среди античных произ
ведений немало, особенно в глиптике и в скуль
птуре. Х арактерны е примеры — мраморный рельеф 
(ГЭ, инв. № А. 195) римской работы I в. н. э ., 

воспроизводящ ей греческий оригинал I I I—II вв. до. н. э. (рис. 2) 8, и упо
минавш аяся гемма (Ж 1233) 9. Композиции всех трех эрмитажных па
мятников очень схожи, сцена на ткани отличается от них наличием кры
латой женской фигуры; подобного изображ ения нет ни в одном известном 
нам античном памятнике с этим сюжетом, хотя в сценах, изображаю щ их 
Ганимеда с орлом, и попадаются сидящие или лежащ ие женские фигуры. 
Обычно в них видят персонификацию местности (горы Иды), либо богиню 
земли Гею, либо Гебу, передающую свои обязанности красавцу-пастуш - 
ку  10. Нам каж ется, что в парящ ей фигуре на эрмитаяшом медальоне мож
но видеть, вероятнее всего, быстроногую златокрылую  Ириду — послан
ницу олимпийцев. Эту богиню на рисунках и рельефах изображ али 
с круж кой  в руке, в которой она приносила воду облакам. В ероятно, 
на медальоне в правой руке она держит такую  круж ку.

Эрмитажная ткань по праву может считаться уникальной. Н ам неиз
вестен какой-либо другой памятник коптского ткачества с изображением 
Ганимеда. П равда, в литературе упоминается еще один памятник ткачест
ва, на котором якобы представлен Ганимед. Это сасанидская набойка 
(« Г  X 10 см) на льняной ткани, происходившая из реликвария Кведлин-

4 Похищение Ганимеда описано в «Метаморфозах» Овидия (X, 155—161). Упоми
нает о Ганимеде Аполлодор («Мифологическая библиотека», кн. II, гл. 5, § 9; кн. III, 
гл. 12, § 2).

5 L. P r e l l e r ,  Griechische Mythologie, Bd. I, 2 Auflage, B., 1860, стр. 392— 
393; W. H. R o s c h e r ,  Ausfuhrliches Lexikon der griechischen und romischen Mytholo
gie, Lpz., 1886—1890, стр. 1595—1603; A. B a u m e i s t e r ,  Denkmaler des klassi- 
schen Altertums zur Erlauterung des Lebens der Griechen und Romen in Religion, Kunst 
und Sitten, Bd. I, Miinchen und Leipzig, 1889, стр. 581—584; Dictionnaire des anti- 
quites grecques etromaines d’apres les textes et les monuments, P ., s. a., t. I l l ,  3, стр. 707; 
«Antike Gemmen in Deutschen Sammlungen», Miinchen, 1969.

6 Е . К а г а р о в ,  Культ фетишей, растений и животных в древней Греции, СПб., 
1913, стр. 272; P r e l l e r ,  ук. соч., стр. 393.

7 Цит. по кн.: К а г а р о в, ук. соч., стр. 272.
8 Д. Б у с л о в и ч ,  О. П е р с и а н о в а ,  Е.  Р у м м е л ь ,  Мифологические, 

литературные и исторические сюжеты в живописи, скульптуре и шпалерах Эрмитажа, 
JL, 1978, стр. 37, рис. на стр. 38.

9 М. А. М а к с и м о в а ,  Античные резные камни Эрмитажа, Л ., 1926, стр. 72.
10 B a u m e i s t e r ,  ук. соч., стр. 582; L. В u d d е, Antike Mosaiken in Kilikien, 

Bd. I, Reclinghausen, 1969, стр. 93, рис. 172; H. S c h t e r m a n n ,  G. K o c h ,  Grie
chische Mythen and Romischen Sarcophagen, Tubingen, 1975, стр. 30, №4 20, 
рис. 44, 45.

Рис. 3. Сердоликовая 
гемма конца I в. до 
н. э .— начала I в. н. э.
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бургской церкви и хранивш аяся в Берлине; Лессинг относил ее к V I— 
V II вв. 11 Херцфельд датировал ее X I—X II  в в .12 Однако предположение, 
что здесь представлен Ганимед, похищаемый орлом, маловероятно. П роиз
ведения с подобными композициями в сасанидской торевтике и керамике 
довольно многочисленны, много и толкований этого сюжета. Исследова
тели, занимавшиеся этими памятниками, предполагали чуть ли не десяток 
персонажей, которые могли быть изображены на них: Ганимед, Т алия, 
Гаруда, Этана, Н имруд, З ала  и др. Т ак , например, публикуя эрмитаж
ное блюдо V I—V II вв., найденное в Чердыни, с близким сюжетом, 
К. В. Тревер доказывает, что на нем представлено похищение Иштари-Со- 
мы Индрой-орлом. В. Г. Л уконин полагает, что эту композицию можно 
толковать как  сюжет из зороастрийского мифа — богиня А нахита и свя
щенная птица (символ М ихрагана) 13.

Приведенные примеры говорят о том, что изображение сцены похище
ния Ганимеда орлом на вещах сасанидского круга маловероятно. Сходство 
их с классическими композициями на этот сюжет чисто внешнее.

Вопрос о связи  с Египтом отдельных образов и сцен античной мифо
логии, которые долгое время использовались коптскими мастерами, пред
ставляет большой интерес. В ряде случаев эта связь убедительно раскры
та. Боги  античного пантеона — Афродита, Дионис, Н ил, Гея, Пап, 
В улкан и др., герои древних мифов — Орфей, Геракл, Пасифая, Федра и 
Ипполит и д р .— органически вошли в арсенал персонажей, из которого 
черпал сюжеты для своих творений целый ряд поколений коптских худож 
ников: скульпторы, резчики по кости, мастера бронзовых поделок, ткачи 14. 
В цепочку этих персонажей с полным правом можно включить и Ганимеда. 
И зображ ение его встречаем на трех памятниках I I —IV  вв., обнаруженных 
в Египте: мраморном рельефе I I — II I  вв. из О ксиринха 15, известняковой 
плите IV в. 16, костяной пластинке I I I — IV вв. 17 Н а всех трех памятниках 
Ганимед представлен либо возносимым орлом, либо готовящимся к полету.

Причины популярности образа Ганимеда у  египетских мастеров, на наш 
взгляд, заклю чаю тся в следующем. Атрибутом любимца Зевса был сосуд. 
Он-то и послужил поводом для того, что юношу стали считать гением воды 
по имени Ганимед 18. Одновременно его начали отождествлять и с божест
вом источников реки Н ила — впервые это зафиксированно в V в. Пинда
ром (fr. 267 (110) 19. Типологически Ганимед, разумеется, не имеет ничего

11 J. L e s s i n g ,  I M ittelalterliche Zengdrucke, «Jahrbuch der Preussischen Kunst- 
sammlungen», Bd. I, B., 1880, стр. 119—124. Дальтон ошибочно называет ее шелковой 
(О. М. D a l t o n ,  Byzantine Art and Archaeology, Oxf.,  1911, стр. 598).

12 E. H e r z f  e l d ,  Der Thron des Khosro, «Jahrbuch der Preussischen Kunstsamm- 
lunge», Bd. 41, 1920, стр. 133.

13 К. В. T р е в е р, Новые сасанидские блюда Эрмитажа, М.— Л., 1938, стр. 8 — 
18; В. Г. Л у к о н и н, Искусство древнего Ирана, М., 1977, илл. на стр. 195.

14 G. D u t h u i t, La sculpture copt: statues — basreliefs — masques, P., 1931; 
A. C. W e i b e 1, Hellenistic and coptic Textiles, «The Art Quarterly», v. XI, № 2, 
1948; K. W e s s e l ,  Koptische Kunst. Die Spatantike in  Agypten, Recklinghausen, 
1963; H. T о r p, Leda Christiana. The Problem of the Interpretation of Coptic Scul
pture with mythological Motifs, «Institut Romanum Norvegiae. Acta ad Archaeologiam 
et artium Historiam pertinentia», № 4, 1969.

15 «Staatliche Sammlung Agyptischer Kunst», Miinchen, 1976, стр. 251.
16 Там же, стр. 250.
17 Age of Spirituality. Late Antique and Early Christian Art. Third to Seventh Cen

tury, «Catalogue of the Exhibition at the Metropolitan Museum of Art, November, 19,
1977, through February 12, 1978», N. Y ., 1979, стр. 169—170, № 148.

18 Древние астрономы даже поместили его в созвездие Водолея. Если исходить 
из зодиакального толкования образа Ганимеда, то можно связать с небом и другие 
изображения на ткани. На восточном конце Млечного пути есть созвездие Орла (это 
либо орел Зевса, либо превращенный в птицу Мероп). Нашла себе место в созвездии 
Зодиака и Дева, которую представляли с крыльями.

19 Р г е 1 1 е г, ук. соч., стр. 392.
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общего ни с египетским олицетворением Н ила — древним богом Хапи 20, 
ни с образом Н ила, созданным искусством Птолемеевского Египта и став
шим классическим для Рима 21. Это был всего лишь один из многочислен
ных божков низшей категории, демон источников Н ила. Не исключено, 
что память о Ганимеде как божке Н ила жила среди греков и египтян и 
в более позднюю эпоху, но вместе с тем в первые века нашей эры Ганимед 
вполне мог восприниматься как аллегория на тему бессмертия героя, 
обретенного благодаря вмешательству божества 22.

Публикуемый фрагмент ткани даже с первого взгляда производит впе
чатление довольно позднего. Нижней датой, вероятнее всего, может быть 
V II век — с этого времени с особой силой нахлынули в коптское ис
кусство сасанидские влияния 23. В отдельных деталях, особенно в изоб
ражении птицы, явственно проступают черты сасанидского искусства: 
изображение царственной птицы с ошейниками и лентами на голове — 
мотив, встречаемый часто в торевтике, скульптуре, тканях сасанидского 
И рана и стран, искусство которых испытало его воздействие 24.

Целый ряд особенностей эрмитажного памятника: необычайная плот
ность ткани, композиция, распадаю щ аяся на отдельные части, заполнение 
фона изобразительными элементами (удачно названное П. дю Б урге 
«horreur du vide»-25), утрированные пропорции фигурки, состоящей из 
отдельных элементов, схематическая передача оперения птицы черточками, 
обозначение только трех пальцев на конечностях человеческих фигур 
и т. п .— находят себе аналогии в произведениях коптского ткачества, от
носимых исследователями к X , а в большинстве случаев даже к X I в. Х а
рактерные примеры — образцы луврского собрания, датировка которых 
этим временем, предлож енная П. дю Б урге, основывается на стилистиче
ском анализе вещей, скрупулезном исследовании техники их выполнения 
и подкреплена в ряде случаев результатами химических анализов красите
лей тканей 26. Думается, что этим же временем можно датировать и эрми
тажный медальон 27.

В связи с публикуемым памятником возникает вопрос: чем объяснить 
бытование в столь позднюю эпоху античных персонажей и классических 
сюжетов в коптском искусстве, в частности в тканях? Известно, что неко
торая часть персонажей античного пантеона «прижилась» в христианстве, 
так как , по мнению Китцингера, «они были созвучны христианской симво
лике и как  аллегории могли быть использованы в христианском контек

20 Об иконографии Хапи см. М. Э. М а т ь е ,  Древнеегипетские мотивы на копт
ских тканях, ТОВГЭ, т. III,  1940, стр. 127—130, рис. 7. Ср. с бронзовой статуэткой 
VII в. до н. э. из ГМИИ (М. 3 . М а т ь е ,  Древнеегипетские мифы, М.— JI., 1956, 
стр. 155, табл. I).

21 Об эллинистическом образе Нила см. М а т ь е ,  Древнеегипетские мотивы..., 
стр. 129 сл. Характерные примеры: скульптурная группа «Нил» в Ватикане, изобра
жение Нила на медальоне IV в. из ГМИИ, ряд монет александрийского и римского 
происхождения с изображением Нила в образе старца и т. п.

22 S. L е w i s ,  A Coptic Representation of Thetis at the Forge of Hephaistes, AJA,  
v. 77, № 3, стр. 312.

23 J . B e c k w i t h ,  Coptic Textiles, «С1ВА Review», v. 12, № 133, August 1959, 
стр. 17.

24 А. А. И е р у с а л и м с к а я ,  К сложению школы художественного шелко
ткачества в Согде, в кн. «Средняя Азия и Иран», Л ., 1972, стр. 26—27.

25 P. d u B o u r g u e t ,  Musee National du Louvre. Catalogue des etoffes coptes, 
v. I, P ., 1964, стр. 18.

26 Там же, X 4947 (G 90), стр. 376-377; AC 326 (G 109), стр. 383; AC 305 (G 93); 
стр. 377; AC 448 (H 16), стр. 499; AC 449 (H 17), стр. 500; AC 450 (H 18), стр. 500; 
AC 451 (H 19), стр. 501, и др.

27 Характерно, что на некоторых из луврских тканей представлены образы из 
античной мифологии: G 93 — Пасифая и бык (или похищение Европы), Н 16 и 
Н 19 — Пегас.
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сте» 28. Например, Диониса и менаду превратили в Адама и Еву, рождаю
щуюся в раковине Афродиту воспринимали как  появляю щ ую ся в водах 
крещ ения христианскую  душу, Орфей стал добрым пастырем, в эротах 
и никах видели ангелов, а в Леде с лебедем усматривали даже изображение 
непорочного зачатия 2}.

Но были и другие, не менее веские причины, благодаря которым 
на протяжении многих веков коптские мастера продолжали изображ ать 
античных персонажей. П редставляя на надгробных памятниках и тканях 
бессмертных античных богов или героев, многие из которых либо обрели 
бессмертие (Геракл, Орфей, Ганимед и др.), либо олицетворяли собою 
возрождение (Адонис, Эней, Ипполит и др.), люди связы вали с ними свою 
неистребимую веру в будущее возрождение, воскресение. К тому же за
частую самих умерших они представляли в облике различных героизи
рованных персонажей 30.

Примечательно, что старые художественные традиции и образы доль
ше сохраняю тся на дешевых тканях , которые ткачи изготовляли для себя 
и людей своего круга. Это примечательное явление можно, по-видимому, 
объяснить тем, что в столь позднее время копты воспринимали классиче
скую тематику как  нечто свое, родное; обращением к ней они как  бы утвер
ждали ценность своего культурного и исторического прошлого.

Нам каж ется, что длительное сохранение сюжетов и персонажей 
античной мифологии в коптском искусстве времени господства арабов 
можно рассматривать как  синхронное, но независимое явление, аналогич
ное стремлению византийцев в ту же пору возродить классическую тема
тику 31. Д л я  коптов осуществить технически в ткачестве это было нетруд
но: мастера пользовались образцами — своеобразным набором различных 
рисунков, узоров и композиций 32. Н а протяжении столетий ткачи прибе
гали к этим образцам, создавая произведения, на которых в то же время 
неизбежно оставался отпечаток и дарования мастера, и художественных 
требований, и вкусов эпохи, в которую он жил. .

П убликуемая коптская ткань с изображением Ганимеда подтверждает 
это.

A COPTIC TEXTILE REPRESENTATION OF GANYMEDE 
A.  Y.  Kakovkin

The author discusses a Coptic textile from the Hermitage (inv. No, 18582) on which 
Ganymede is depicted feeding the eagle, a scene which was widely popular in Graeco- 
Roman art. The Ganymede figure also had old and firm ties with Egypt, where he appea
red not only as Zeus’s favourite and cup-bearer to the gods on Olympus but also as a di
vinity presiding over the source of the Nile. Jn style and technique theJHermitage tex
tile is associated with a large group of Coptic textiles from the 10th and 11th centuries 
and may therefore be dated in that period. So late a date for this object testifies to the 
persistent v ita lity  of ancient themes and characters among the Copts.

28 E. К i t z i n g e r, The Hellenistic Heritage in Byzantine Art, «Dumbarton 
Oaks Papiers», t. 17, Washington, 1963, стр. 115.

29 T о г p, ук. соч., стр. 103—105; J . L a u z i e r e ,  Le mythe de Leda dans l ’art 
copte, «Bulletin de l ’association des amis de l ’art copte», v. II, Caire, 1936, стр. 38—46.

30 Весьма вероятно, что изображения на тканях, в которых хоронили умерших, 
по представлениям христиан, играли ту же роль, что и за несколько столетий до этого: 
старая вера в силу изображений как оберегов усопших продолжала жить,гнесколько 
изменился, согласно с новыми религиозными воззрениями, лишь набор этих изображе
ний. Исследование этой сложной проблемы только начинается, см. S. L e w i s ,  The 
Iconography of the Coptic Horseman in Byzantine Egypt, «Journal of the American Rese
arch Center in Egypt», t. X , 1973, стр. 27—63.

31 А. В. Б а н к ,  Прикладное искусство Византии I X—XII вв. Очерки, М.,
1978, стр. 164; K i t z i n g e r ,  The Hellenistic Heritage... стр. 115.

32 R. В e г 1 i n e r, Horsemen in tapestry roundels found in Egypt, «Textile Museum 
Journal», v. 1, № 2, December 1963, стр. 50—51.


