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Сцена «Даниил во рву львином» относится к ряду наиболее ранних и популярных
сюжетов, появляющихся в катакомбах. Раннехристианская живопись в IV-V вв. имеет
символический характер, поэтому для лучшего понимания лаконичной композиции сцены
требуется комплексный анализ: с точки зрения экзегезы и литургических текстов, свиде-
тельствующих об общих идеях времени; в контексте исторических реалий и предшеству-
ющей изобразительной традиции; в сопоставлении с окружающими сюжетами катакомб.

Основное толкование сюжета - сотериологическое. Среди подобных сюжетов история
Даниила появляется в Commendatio animae и других раннехристианских погребальных
молитвах. Неудивительно, что в погребальном искусстве эта сцена была распростране-
на очень широко, от Рима до Северной Африки. Среди римских изображений к IV в.
относятся фрески гипогея на Виа Дино Компаньи, катакомб на Виа Анапо, мозаика из
катакомб Сант-Эрмете на Виа Салариа Ветус и др. Еще с III в. изображение Даниила
приобрело устойчивую иконографию: он изображался в позе оранта между двумя (реже
более) львами.

Львы толковались как символ смерти: Тертуллиан подобным образом комментировал
Пс 22:21 ex ore leonis, utique mortis [7]. Головами львов часто украшались саркофаги, и
аллюзия была очевидна для Отцов Церкви [4]. Даниил, сошедший в ров словно в ад и
оставшийся невредимым, - прообраз Христа и воскресения: первым, ранее середины IV в.,
это сравнение развил Афраат Персидский [10].

В «Апостольских постановлениях» Даниил предстает как мученик, образ стойкости
веры и бесстрашия пред лицом гонений и смерти. Стандартным видом казни, проводив-
шейся на аренах Рима вплоть до раннего VI в., была практика damnatio ad bestias, которой
подвергались многие христиане. Даниил во рву, очевидно, должен был вызывать в памяти
раннехристианского зрителя подобные сцены. Именно для Рима характерны изображения
обнаженного Даниила [8], тогда как в других регионах, например, в Северной Африке, он
предстает одетым по «восточной моде» [5]. Нагота также могла напоминать об «атлети-
ческих» качествах мучеников, упоминаемых в Посланиях, Аcta Martyrum и проповедях.

В текстуальных источниках находится еще одна параллель, связанная с наготой Да-
ниила. Ипполит Римский называет Даниила «новым Адамом», об этом же пишет Иоанн
Златоуст [9], подчеркивая, что звери подчиняются Даниилу как Адаму до грехопадения.

Среди возможных иконографических прототипов сцены исследователи называют ис-
торию Гильгамеша [3]. Иконография Даниила тесно связана с традиционной формулой
властелина животных: сцену отличает та же геральдическая симметрия и тема укроще-
ния зверей. Покорность львов подчеркивается в текстах Кирилла Иерусалимского, Иппо-
лита Римского, Афраата Персидского. При общем сходстве восточного и христианского
мотивов они имеют значимое различие: Гильгамеш укрощает зверей физической силой, а
Даниил - силой молитвы, в которой он не уступает по мощи легендарным героям.
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Поза оранта как неизменный иконографический признак Даниила также имеет па-
раллели в экзегетических текстах. В античном представлении жест орантов связывался
с философскими идеями humanitas/pietas [6], которые отражали «прикладную» религи-
озность, пронизывавшую жизнь римского мира. В христианском контексте этому жесту
придается и более конкретный смысл: он связывается с моментом непосредственного бо-
жественного вмешательства, становясь выражением уверенности в спасении, которое бу-
дет даровано верующим [1]. Особое одобрение поза оранта как естественный человеку из
любой эпохи и культурной среды жест находит в раннехристианской литературе. Отцы
Церкви подчеркивают, что именно молитва Даниила закрыла пасти львов. В своей про-
поведи на святую неделю Афанасий Великий говорит, что Даниил был спасен от львиных
зубов знаком креста, образованным раскинутыми руками [2]. Из различных молитвенных
жестов античного мира избирается тот, который привносит аллюзию на крестную жертву
Христа.

Однако оттенки толкования сюжета находятся в зависимости от расположенных рядом
сцен. Так, Даниил во рву львином может символизировать спасение, если он сопоставлен
с жертвоприношением Авраама (ниша 8 катакомб на Виа Анапо) или другими подобными
сценами. Сюжеты, связанные с отказом Даниила поклоняться идолам, могут появляться
также вместе с поклонением волхвов (кубикул А гипогея на Виа Дино Компаньи). В этом
случае подчеркивается контраст между ложным и истинным почитанием Бога и победа
веры над идолопоклонством.

Живопись IV-V вв. развивается во многом параллельно текстуальной экзегезе, расстав-
ляя свои смысловые акценты. Зачастую искусство выбирает понятные античные изобрази-
тельные схемы, если они помогают доходчивее раскрыть сюжет или добавить коннотации,
важные для конкретного контекста. История Даниила, как и в целом ветхозаветные сцены,
которые пользуются особой популярностью и активно разрабатываются в IV-V вв., дают
простор для творческой адаптации языческой образности и иконографии, так как разво-
рачиваются еще до Христа, в языческом мире. Важную роль эти сюжеты приобретают
не только в связи с сотериологическим, но и прообразовательным толкованием, которое
сцены приобретают, будучи расположены в контексте христологических изображений.
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