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HAIR-SNAKES. TO THE ISSUE OF THE SEMANTICS
OF BYZANTINE PHYLACTERIES WITH “HYSTERA”

Nikolay D. Barabanov
Volgograd State University, Volgograd, Russian Federation

Abstract. Introduction. The article is devoted to analyzing the specific type of Byzantine phylacteries
(amulets), which are a vivid manifestation of folk beliefs that combine pagan, magical and Christian components.
The author talks about the so-called “coils” – pendants with the image of a head with reptiles instead of hair or
simply in combination with snakes. Many of them have a magical inscription mentioning “hysteria” (uterus), which
can be understood as this particular organ, as well as various harmful entities. For this reason, there is a problem of
correlation of the image and the magic inscription. But the article attempts to interpret the serpentine composition
in the context of its functional purpose. Methods. In historiography, there are many opinions about what the
images could represent on this type of monuments. At different times, researchers saw in the image of a head with
snakes Medusa Gorgon, the dragon-Satan, Russian Aphrodite – goddess Lada, Abrasax, Sophia of Ophites,
Moses’ brazen serpent, Eve and the devil, the seven-headed serpent and seven deadly sins, sisters-Likhoradkas,
the dragon from the Apocalypse, the serpent of Aesculapius transformed into Satan. In addition, the composition
was recognized as a “portrait” of the demon and his machinations elevated to the image of Khnubis and was
considered the personification of the hysterical uterus itself. Analysis. In the article, the meaning of the serpentine
composition is considered in the comparative analysis with other images on amulets. This is possible due to the
presence of stereotypes and general principles in the construction of magical drawings applied to the amulets, as
well as the general meaning that is associated with the functional purpose of the phylacteries. In different types of
the images on amulets, semantic emphasis is placed on reproducing the desired action. For this, phylacteries were
made and used, and magical texts, signs, images of saints, the Mother of God and even Christ himself were applied
to the amulet. Results. The symbolism of the serpentine composition is revealed within the same sign system. The
drawing combining a head (face) and wriggling snakes clearly represents the desired effect – the outcome, the flight
of illnesses or the forces of the evil symbolized by reptiles from a person.
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ВОЛОСЫ-ЗМЕИ. К ПРОБЛЕМЕ СЕМАНТИКИ
ВИЗАНТИЙСКИХ ФИЛАКТЕРИЕВ С «ИСТЕРОЙ»

Николай Дмитриевич Барабанов
Волгоградский государственный университет, г. Волгоград, Российская Федерация

Аннотация. Статья посвящена анализу конкретного типа византийских филактериев (амулетов), являю-
щихся ярким проявлением народных верований, сочетающих в себе языческие, магические и христианские
компоненты. Речь идет о так называемых «змеевиках» – подвесках с изображением головы с рептилиями
вместо волос или просто в сочетании со змеями. На многих из них присутствует магическая надпись с
упоминанием «истеры» (матки), под которой может пониматься как этот конкретный орган, так и разные
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вредоносные сущности. По этой причине существует проблема соотнесения изображения и магической
надписи. Но в статье предпринимается попытка интерпретации змеевидной композиции в контексте ее фун-
кционального предназначения. В историографии представлено множество мнений о том, что могли пред-
ставлять изображения на данном типе памятников. В разное время исследователи видели в образе головы со
змеями Медузу Горгону, дракона-сатану, русскую Афродиту – богиню Ладу, Абрасакса, Софию офитов,
медного змия Моисеева, Еву и дьявола, семиглавого змия и семь смертных грехов, сестер-лихорадок, драко-
на из Апокалипсиса, змея Эскулапа, трансформировавшегося в сатану. Кроме того, композицию признавали
«портретом» демона и его козней, возводили к образу Хнубиса и считали персонификацией самой истеры-
матки. В статье смысл змеевидной композиции рассматривается в сопоставительном анализе с другими
изображениями на амулетах. Это возможно благодаря наличию стереотипов и общих принципов в построе-
нии магических рисунков, наносившихся на обереги, а также общего смысла, который связан с функцио-
нальным предназначением филактериев. В разных видах изображений на амулетах смысловой акцент сделан
на воспроизведении желаемого действия. Ради него изготавливались и употреблялись филактерии. Ради него
на амулет наносились магические тексты, знаки, образы святых, Богоматери и даже самого Христа. Симво-
лизм змеевидной композиции раскрывается в пределах этой же знаковой системы. Рисунок, сочетающий
голову (лицо) и извивающихся змей, наглядно представляет желаемый эффект – исход, бегство недугов или
сил зла, символизируемых рептилиями, из человека.

Ключевые слова: византийское христианство, народные верования, амулеты, филактерии, волосы-змеи.
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Введение. Хорошо известно, что упот-
ребление амулетов – универсальное явление
для всех народов, независимо как от стадии
развития, так и от специфики господствующих
представлений об отношениях людей с миром
сверхъестественного. Со времен глубокой ар-
хаики в сознании представителей разных страт
общества существовала убежденность в том,
что отдельные созданные человеком предме-
ты или природные объекты обладают особы-
ми магическими свойствами. В средневековом
обществе в процессе сложного взаимодействия
с христианством амулеты сохранили важное
место в религиозной жизни, особенно в арсе-
нале борьбы со злом в различных его вариан-
тах. Защита от действия злых духов, колдов-
ства, болезней, сглаза, внезапных бедствий и
того, что представляет угрозу для жизни и ма-
териального благополучия, осуществлялась с
их помощью. Фонд средств, использовавших-
ся с целью защиты, практически безграничен.
В нем находится множество предметов живой
и неживой природы, надписи на всевозможных
материалах, компоненты религиозных культов,
специально изготавливаемые подвески разных
типов. Об одном из вариантов специально из-
готавливаемых подвесок византийского време-
ни идет речь в данной статье.

Византийские амулеты заслуживают
особого рассмотрения в рамках изучаемой

темы, несмотря на значительное количество
посвященных им исследований. Многие спе-
циалисты, публиковавшие и анализировавшие
филактерии, видели в них памятники мелкой
пластики, нуждавшиеся в интерпретации изоб-
ражений и надписей. Разумеется, это необхо-
димый и важный этап изучения данной груп-
пы источников. Однако не менее важно фи-
лактерии и связанные с ними представления
исследовать в контексте и в структуре рели-
гиозности византийцев. Исследовать не как
символ «двоеверия», а как функцию религи-
озности, как узел, в котором сплетены многие
компоненты религиозной картины мира. Де-
монология присутствует здесь в аспекте пред-
ставлений о нечистой силе, против которой
действуют амулеты. Взгляд на мир боже-
ственный раскрывается с точки зрения прак-
тического употребления изображений святых
или небесных сил в апотропеических целях.
Антропологические и медицинские воззрения
присутствуют в проблеме истеры как внут-
реннего органа, поражаемого недугом или
демоном. Магия, частью которой является
сам феномен филактериев, раскрывается в
таинственных знаках, молитвах и заговорных
формулах, нанесенных на оберег. Среди аму-
летов – подвесок в данной работе в центр вни-
мания поставлены наделенные глубокой се-
мантикой объекты, несущие на себе изобра-
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жение головы в сочетании со змеями. В пос-
леднее время их чаще всего именуют филак-
териями с «истерой» или с «мотивом истеры».
В качестве источников выступят сами аму-
леты. В настоящее время опубликовано 62 па-
мятника, из которых 26 содержат змеевидную
композицию в сочетании с магической надпи-
сью, а 36 – только изображение [16, p. 42].
В приложении к статье представлены фото не-
скольких амулетов данного типа, взятые, глав-
ным образом, из работы Д. Спайера [26]. Кро-
ме того, использованы некоторые тексты, со-
держание которых позволяет понять связанные
с филактериями представления. В используе-
мой в работе методологии следует особо от-
метить историко – генетический метод.

Методы. В обширной научной литера-
туре, посвященной византийским амулетам,
присутствует несколько работ, в которых в той
или иной мере представлена история изуче-
ния этих памятников [16; 26; 6], что избавля-
ет от необходимости заново реконструировать
весь процесс накопления знаний и мнений о
них. В рамках поставленной задачи в даль-
нейшем в историографическом аспекте вни-
мание будет сосредоточено, прежде всего, на
развитии представлений о том, что могла оз-
начать змеевидная композиция или «истера».

Анализ. Научный интерес к изучению и
коллекционированию оберегов разных типов
зародился в Европе период позднего Ренес-
санса. Однако можно без преувеличения кон-
статировать, что глубокое и последователь-
ное осмысление феномена христианских аму-
летов было инициировано в России, благода-
ря находке в 1821 г. на реке Белоус под Чер-
ниговом знаменитой «черниговской гривны» –
золотого филактерия, интерпретация которо-
го породила множество мнений [6, с. 12–13].
Памятник принадлежал к тому типу подвесок,
в которых сочетались христианские и «язы-
ческие» образы и надписи. Через некоторое
время, благодаря изображению на одной из
сторон человеческой головы в окружении змей,
они получили наименование «змеевики». Сре-
ди скороспелых и поверхностных суждений,
высказанных на этапе первоначального зна-
комства с темой, в то время выделялась точ-
ка зрения киевского митрополита Евгения
(Болховитинова), связавшего памятник с
традицией изготовления амулетов, идущей

от гностиков и укоренившейся, не смотря на
противодействие церкви, в народной сре-
де [3, с. 121–123].

После фазы накопления эмпирического
материала – разумею, результаты археологи-
ческих изысканий и публикаций памятников
из музейных фондов и частных собраний,
всплеск интереса к теме наблюдался на ис-
ходе XIX столетия. И.И. Толстой, рассмот-
рев тридцать три известных ему змеевика,
связал содержание заклинательной надписи и
изображения головы и клубка змей с текста-
ми Апокалипсиса [12, с. 399, 404]. Исследо-
ватель считал, что в этих амулетах отразил-
ся страх верующих людей перед грядущими
бедствиями, наступление которых ожидалось
со дня на день. Кроме того, он считал, что
змеевики использовались, прежде всего, как
средство от болезней и ран [12, с. 406–407].
Н. Петров, сосредоточив внимание на интер-
претации изображения на одной из сторон фи-
лактерия человеческой головы, окруженной
змеями, предложил свое объяснение, которое
вышло за рамки узкого сюжета, и коснулось
проблемы происхождения и предназначения
амулетов. По его мнению, змеевики генети-
чески связаны с культом римского бога вра-
чевания Эскулапа, одним из центров почита-
ния которого был Пергам [8, с. 19–20]. Атри-
бутом божества являлся жезл, обвитый змеей –
он то и мог стать прототипом змеиного гнез-
да на изучаемых памятниках. В христианс-
кое время змей Эскулапа отождествился с
Сатаной, престол которого, согласно Апока-
липсису (2:12–13), находился в Пергаме. Хри-
стианизация сюжета привела к тому, что по-
степенно перестали обращаться за помощью
к змею – Эскулапу, а призывали Бога и свя-
тых его, чтобы они оградили и защитили мо-
лящегося от змея – дьявола.

Г. Шлюмберже, посвятил теме большую
статью, представив в первую очередь амуле-
ты из собственного собрания [25]. В общей
сложности исследователь каталогизировал
29 памятников. По смыслу изображений часть
из них он отнес к плодам деятельности гнос-
тических сект, а формы других возвел к язы-
ческим суевериям. Однако в итоге он отме-
тил, что все амулеты являются византийски-
ми, азиатского или сирийского происхождения
[25, р. 88, 91, 93].
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Заметным шагом вперед в деле изуче-
ния византийских филактериев стали две ста-
тьи М.И. Соколова, не потерявшие научного
значения до сих пор [10; 11]. Поскольку в то
время еще оставались сомнения в предназ-
начении змеевиков, исследователь высказал
убеждение в том, что они суть не что иное,
как предохранительные наузы, амулеты – фи-
лактерии, употребляемые против болезней [10,
с. 340]. Что касается объяснения изображе-
ний и надписей, то в качестве исходного ма-
териала он использовал легенды, молитвы и
заклинания, которые в греческой и славянс-
кой письменности связаны с именем св. Сиси-
ния, с архангелом Михаилом и некоторыми дру-
гими святыми. Кроме того, исследователь вы-
явил зависимость амулетов от магического
трактата «Завещание Соломона» (Testamentum
Solomonis), ставшим основой для заклинатель-
ных молитв. Анализируя эти тексты, М.И. Со-
колов сделал важные наблюдения по византий-
ской демонологии. Так он связал изображе-
ние на змеевиках женской головы или фигу-
ры, окруженной змеями, с представлениями о
похищавшем детей злом демоническом суще-
стве, победу над которым одержал св. Сиси-
ний. Змеи же, исходящие из головы, по его
мнению, символически представляют много-
образные «козни» дьявола [10, с. 343–344].
Борьба с этим представителем нечистой силы,
по мысли исследователя, состояла в употреб-
лении нескольких средств. Среди них: 1) име-
на демона, которых обычно насчитывается 12
или 12 с половиной; 2) имена ангелов или свя-
тых, поймавших демона и отобравших у него
имена и взявших с него клятву; 3) имена как
демона, так и ангелов и святых; 4) вообще
молитва против дьявола, содержащая рассказ
о поимке его ангелами или святыми и о его
«кознях». При этом прогоняющую силу име-
ет как чтение молитвы, так и простая запись
ее и ношение с собой в качестве филактерия,
амулета, науза [10, с. 349]. Содержание маги-
ческой надписи, упоминающей «истеру», ис-
следователь также интерпретировал в связи
с верованием в демоническое существо, по-
лагая, что «истера» – одно из его имен. Упо-
мянутые наблюдения М.И. Соколов развил во
второй статье, которую целиком посвятил ана-
лизу заклинательной надписи на основе сопо-
ставления греческих и славянских магичес-

ких текстов. По его мнению, греческой «ис-
тере» у славян соответствовало понятие
«дна», обозначавшее демоническое существо
женского рода, причинявшее человеку мучи-
тельные болезни [11, с. 136]. Поскольку сла-
вянские тексты заклинаний и молитв восхо-
дят к греческим оригиналам, содержание ко-
торых стало известно через переводы, иссле-
дователь допустил возможность взаимной
экстраполяции соответствующих компонентов
верований и на этой основе пришел к выводу,
что слово «дна» могло иметь несколько зна-
чений, а именно: 1) матка, чрево, желудок;
2) болезнь как этих частей тела, так и вооб-
ще тяжелая внутренняя болезнь; 3) демони-
ческое существо, причиняющее эту бо-
лезнь [11, с. 138]. Рассмотрев некоторые дру-
гие недуги и магические способы борьбы с
ними, М.И. Соколов отметил, что в молитвах
и заклинаниях болезни представляются как
проявления бесовской силы или как сами бесы,
в образах которых эти болезни проявляются.
Недуги могли представляться как отдельные
демонические существа, или как дети демо-
на, или как разные его козни. Прогоняются же
болезни силою божества, ангелов, святых, а
также при помощи заклинаний, действующих
не только произнесением, но лишь написани-
ем на каком-либо материале [11, с. 174]. Вы-
воды исследователя в значительной мере про-
яснили суть мыслительных процессов, пред-
ставлений и стереотипов сознания, которые
были связаны с употреблением филактериев
как в Византии, так и в средневековом сла-
вянском мире.

Анализ понятия «истера» в те же годы был
предпринят В. Дрекслером на основе сопостав-
ления греческой, немецкой и итальянской заго-
ворных традиций [21, S. 594–608]. Исследова-
тель остановился на самом распространенном
смысле слова – «матка» [21, S. 598], но при
этом показал широкую гамму представлений,
которые были с ним связаны. В частности,
принадлежность в народных воззрениях это-
го постоянно нуждающегося в усмирении
органа как женщинам, так мужчинам, что
было характерно не только для византийской
истеры, но и для немецкой Gebärmutter [21,
S. 602–603].

Граф А.С. Уваров, который был вдохнов-
лен на изучение филактериев находкой «чер-
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ниговской гривны», рассмотрел тему в широ-
ком хронологическом диапазоне, начиная с
раннехристианского времени [13]. Исследова-
тель связал распространение амулетов в сре-
де христиан с деятельностью гностических
сект, отметив, что в то время всякая антич-
ная медаль или гемма годились в качестве
апотропея [13, с. 242]. Церковь, негативно ре-
агируя на сохранение языческих традиций, для
борьбы с ними ввела в употребление привес-
ки, называвшиеся на западе Agnus dei, по-
скольку они несли на себе изображение агн-
ца. Следует отметить, что с того времени
количество собственно христианских филак-
териев стало быстро возрастать. В качестве
таковых стали использовать изображения рыб,
сопровождаемые надписями и таинственны-
ми цифрами, подвески с именем или моно-
граммой Христа, пластинки с текстами зак-
линаний. С точки зрения формы, изготовля-
лись они по древним образцам [13, с. 244].
А.С. Уваров отметил, что даже кресты, кото-
рые обычно не имели значения амулетов, могли
сопровождаться заклинательными надписями
или символическими изображениями нечис-
той силы, что придавало им охраняющую силу
и превращало в филактерии [13, с. 245–246].
Изучая иконографию нечистой силы, в част-
ности, разбирая причину появления змеиных
сюжетов на амулетах, исследователь объяс-
нил их следующими логическими импульса-
ми в сознании людей того времени. В период
продолжения борьбы с гностической ересью
змей должен был представлять самого Сата-
ну, а человеческая природа должна была слить-
ся со змеиной. В этот момент влияние «вос-
поминаний об античном искусстве» дало под-
ходящий образ головы Горгоны или Медузы,
представлявшей тип человека-змеи. Тем са-
мым А.С. Уваров подчеркнул, что змеиный
сюжет на амулетах не был простым подра-
жанием античным горгонам, а являлся эле-
ментом развития христианской демоноло-
гии [13, с. 251].

Рассматривая предназначение и симво-
лику христианских наузов, как византийских,
так и русских, исследователь пришел к выво-
ду, что металлические амулеты представля-
ли символически победу над дьяволом или
всяким злом, происходящим от него. В час-
тности, подразумевались победы архангела

Михаила, Богородицы, св. Никиты, св. Фео-
дора Тирона, имена которых на том же осно-
вании включались в заклинания и молитвы
[13, с. 253–254].

Изучение амулетов на русских мате-
риалах было продолжено в советский пери-
од, свидетельством чему стала обобщаю-
щая работа А.С. Орлова [7]. Однако автор
уделил внимание не семантике изображений,
а описанию и классификации 116 змеевиков,
хранящихся в Историческом музее. Взяв за
основу вариации змеевидной композиции [7,
с. 13–26], исследователь выделил восемь
типов памятников, не углубляясь в детали
их семантики.

Известный историк византийской церк-
ви В. Лоран также уделил внимание филакте-
риям с «истерой». В отличие от А.С. Орлова,
он не придавал особого значения внешнему
виду и числу змей в соответствующей компо-
зиции. По этой причине исследователь сосре-
доточил внимание на классификации типов и
сопоставлении различных формул заговорной
надписи [24]. В первой части статьи, разби-
рая варианты легенд на амулетах, он отме-
тил, что византийцы – носители филактериев
не считали их употребление чем-то предосу-
дительным. Вместе с тем, они полагали не-
лишним привлечение помощи Всевышнего,
что отразилось в инвокациях, выражавших
православную набожность [24, р. 302–303].
Анализируя содержание магического закли-
нания, направленного против истеры, В. Ло-
ран отметил, что оно содержит приказ истере
успокоиться подобно змее, стать тихой подоб-
но морю, смирной и кроткой, как овца и кош-
ка. В этом перечне он заметил иерархию, в
рамках которой заговор развивается по нис-
ходящей линии [24, р. 305–306]. Во второй ча-
сти статьи исследователь опубликовал шесть
амулетов, отчасти прежде совсем неизвест-
ных, отчасти известных мало и послуживших
ему основой для интерпретаций. Завершили
работу наблюдения по поводу содержания
понятия «истера», которое автор считал раз-
вивавшимся во времени и способным озна-
чать больной орган (матку), различные забо-
левания низа живота, одновременный беспо-
рядок всего организма (истерию) и, как оста-
ток гностической космогонии, принцип опло-
дотворения [24, р. 314–315].
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А.А. Барб в нескольких работах обра-
щался к проблеме представлений об «исте-
ре», исследуя амулеты, геммы, вотивы, гнос-
тические тексты в контексте глубоких тра-
диций, уходящих корнями в древний Ближний
Восток, Египет, Грецию и Рим [14]. Византий-
ские филактерии этого типа он связал с обра-
зами демона Авизу из «Завещания Соломо-
на» и с Горгоной, считая, что архаические кон-
цепции устойчиво сохранялись в народной тра-
диции [14, р. 211].

В отечественной историографии второй
половины минувшего столетия темой амуле-
тов продолжали интересоваться специалисты
по византийскому искусству. В частности,
Г.К. Вагнер на древнерусских материалах
предпринял не слишком убедительную попыт-
ку «реабилитировать» змеевидную компози-
цию на филактериях, полагая, что она не обя-
зательно должна изображать демона [2].

Однако наибольшее внимание проблеме,
как с точки зрения анализа конкретных памят-
ников, так и в теоретическом аспекте, удели-
ла В.Н. Залесская [28; 5]. В вопросе об ин-
терпретации изображений она согласилась с
выводами М.И. Соколова, но предприняла
попытку существенно развить их в направле-
нии поиска датирующих признаков. Отсут-
ствие датировок или слишком большой раз-
брос хронологических вех были справедливо
отнесены ею к недостаткам современной ис-
ториографии. Анализируя змеевидную компо-
зицию на амулетах, исследовательница при-
шла к мысли о том, что число изображенных
змей – это важная деталь, позволяющая по-
ставить вопрос о различных источниках того
или другого типа филактериев [28, р. 244–245].
Обереги с двенадцатью головами змей она
связала с обозначением многоименного демо-
на, представленного в византийских заклина-
тельных молитвах, популярных в XII веке.
Подвески этого типа отнесены ею к XI–
XII векам. Амулеты с изображением семи
змеиных голов, по мнению В.Н. Залесской,
обозначают демона, который фигурирует в
Testamentum Solomonis, магическом тексте,
имевшем широкую известность в IV–VII вв.,
а позже забытом. Филактерии с заговором
против истеры исследовательница датирова-
ла периодом X–XI вв. [28, р. 247]. Участвуя в
дискуссии по поводу «суздальского змееви-

ка», исследовательница обосновала интерес-
ное предположение, высказанное еще А.С. Ор-
ловым, и состоящее в том, что амулеты мог-
ли изготавливаться в Византии по русскому
заказу [5, с. 187]. Следует отметить, что мне-
ния исследователей существенно усложняли
изучаемую проблему, ставя вопрос о воспри-
ятии и понимании филактериев с «мотивом
истеры» в иной культурной среде.

А. Грабар, помимо описания неболь-
шой группы византийских амулетов, ставил
перед собой задачу «привлечь внимание к
объекту суеверного действия, на которое
отвечают эти филактерии, и к роли, отведен-
ной в них образу» [22, р. 531]. Среди обере-
гов, рассмотренных автором, оказались под-
вески и изображения разных типов. В связи
с этим особый интерес представляют обоб-
щающие наблюдения исследователя. Ана-
лизируя роль образов, он сравнил их упот-
ребление с понятиями «гомеопатия» и «ал-
лопатия» [22, р. 537]. Гомеопатическое ис-
пользование изображения, по его мнению,
основано на стремлении напомнить, как в слу-
чае с ефесскими отроками, предшествующий
пример милости Христа, возобновления кото-
рой желали. Аллопатическая манера свиде-
тельствует об использовании образа для того,
чтобы изображать личности или объекты (Бо-
гоматерь, святых, крест), которые своим дей-
ствием несут спасение, исцеление, освобож-
дение от всех зол. Что касается монстра со
змеями, то его А. Грабар признал изображе-
нием дьяволицы, известной по многим апок-
рифам. Побежденная и плененная святыми –
св. Сисиннием или другими, она была постав-
лена на службу христианам, носившим на себе
филактерий с ее «портретом». Тем самым при-
сутствие прирученного демонического суще-
ства становилось благоприятным.

Выбор аллопатических изображений, по
мысли автора, был продиктован теми же со-
ображениями, как и в случае с византийс-
кими печатями – другими объектами, на ко-
торых представляли персонажей, способных
обеспечить покровительство. Образ Бого-
матери, сцены Крещения и Распятия, крест,
св. Михаил и святые воины, знаменовали по-
беду над демоном, напоминали о могуще-
стве защитников и взывали к их помощи [22,
р. 538–539].
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Ж. Бланков, используя в основном древ-
нерусские материалы, посвятил теме амуле-
тов серию статей [17; 18; 19; 20]. Рассматри-
вая употребляемые на Руси филактерии в об-
ширном контексте оберегов античного и сред-
невекового времени, автор отнес их к числу
курьезных памятников так называемого «дво-
еверия» – смеси языческих и христианских
верований [18, с. 203; 17] и даже счел симво-
лом этого явления. Тем самым исследователь
присоединился к широко известному мнению,
представленному в большинстве российских
публикаций советского периода. Касаясь ин-
терпретации одного из популярнейших обра-
зов, изображавшихся на амулетах, головы в
окружении змей, Ж. Бланков неоднократно и
твердо высказался в пользу понимания его в
связи с сохраненным Византией античным
мифом о Медузе Горгоне, голова которой об-
ладала апотропеическими свойствами.

Необходимо отметить, что древнерусские
змеевики в то время продолжали привлекать
внимание многих исследователей. Б.А. Рыба-
ков, считая амулеты «прекрасным примером
христианско-языческого двоеверия», связы-
вал их употребление с княжеско-боярскими
кругами [9, с. 653]. В змеевидных композици-
ях он усматривал два восходящих к антично-
сти сюжета: голову Медузы и змееногую пра-
родительницу скифов [9, с. 653–656].

Лучший до сих пор обзор проблематики,
связанной с древнерусскими амулетами-змее-
виками был сделан Т.В. Николаевой и А.В. Чер-
нецовым [6]. Исследователи показали слож-
ный синкретический характер того феноме-
на, который по традиции обозначается поня-
тием «двоеверие», уделив большое внимание
компоненту, принесенному на Русь из Визан-
тии в рамках единого культурного потока с
церковной ортодоксией. Изучая иконографи-
ческие варианты змеевидной композиции на
древнерусских змеевиках, авторы неизбежно
затронули некоторые аспекты византийской
демонологии. В частности, по их мнению,
изображения человеческой головы в окруже-
нии змей в византийское время утрачивают
связь с мифом о Медузе Горгоне и ассоции-
руются с персонажем под названием «исте-
ра». Образы демонических существ сближа-
ются [6, с. 34]. Отмечу еще одно наблюдение
авторов. Полагая, что голова Медузы в ан-

тичное время, как и позднейшая змеевидная
композиция, имели характер оберега от болез-
ней, исследователи сочли, что ранние визан-
тийские амулеты-змеевики бытовали в «ма-
лообразованной среде» [6, с. 33].

Следует отметить, что в то время как в
отечественной историографии относительно
одного из важнейших сюжетов темы – интер-
претации змеевидной композиции, преоблада-
ло мнение, связавшее ее с Медузой Горгоной,
за рубежом продолжался поиск иконографи-
ческих истоков изображения. Г. Вайкен, к при-
меру, представил точку зрения, состоящую в
том, что голова со змеями вместо волос вос-
ходит к фигуре не слишком известного еги-
петского божества Хнубиса [27]. На магичес-
ких геммах римского времени Хнубис почти
всегда принимал вид змеи с лучистой голо-
вой льва. Что касается его специализации, то
из тридцати шести астрологических деканов,
которые, по представлениям египтян, контро-
лировали человеческое тело, к нему имели
отношение заведовавшие областью желудка
и матки. Изучая памятники ранневизантийс-
кой торевтики, происходящие из Египта и име-
ющие апотропеическое значение, Г. Вайкен
предположил, что со временем манера изоб-
ражения Хнубиса эволюционировала, приняв
облик человеческого лица, а лучи трансфор-
мировались в змей [27, р. 75–76]. Экстрава-
гантная идея исследователя, подвергнутая
позже не раз разрушительной критике, может,
тем не менее, иметь некоторое отношение к
диалектам верований, связанных с употреб-
лением амулетов данного типа.

Накопление эмпирического материала и
большой опыт его осмысления под разными
углами зрения дали основание для появления
обобщающей работы, посвященной византий-
ским филактериям. До сих пор статья Д. Спай-
ера остается единственным трудом, претен-
дующим на охват важнейших аспектов темы
и содержащим каталог всех опубликованных
к началу 90-х гг. византийских амулетов [26].
Исследователь рассмотрел различные вари-
анты надписей на оберегах, а также сложный
вопрос о датировке подвесок. На основе сти-
левых особенностей и археологического кон-
текста он отнес значительную часть из ныне
известных памятников к периоду X–XII вв.
[26, р. 31–33]. Наибольшее место в работе за-
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нимает раздел «Иконография», содержание ко-
торого значительно шире изучаемого сюже-
та [26, р. 33–44]. Интерпретацию изображе-
ний на амулетах автор сопроводил основатель-
ным очерком ближневосточной, античной и
средневековой демонологии, в котором осо-
бое внимание уделено образам нечистой силы
женского происхождения. Если ранневизантий-
ские филактерии могли быть связаны с тра-
дицией, идущей от верований в Лилит, Авизу,
Гилу, то на средневековых оберегах более по-
стоянный мотив представлен в виде змеевид-
ной композиции. В процессе ее анализа автор
подверг критике точки зрения В.Н. Залесской
и Г. Вайкена. Отвергнув связь медузоподоб-
ного существа с Testamentum Solomonis и, тем
более, с Хнубисом, он счел, что речь должна
идти об изображении истеры. Собственное
мнение Д. Спайер выразил в следующих сло-
вах: «средневековые византийские амулеты
происходят от параллельной, но особой маги-
ческой традиции, базирующейся более на ме-
дицинском, чем магическом фольклоре, кото-
рый рассматривал матку (›óôέñá или ìÞôñá)
как независимое творение, живущее в чело-
веческом теле» [26, р. 42]. Развивая мысль,
автор отметил, что средневековые амулеты
могут быть твердо помещены в длительную
традицию верования в одухотворенную мат-
ку, которая нуждается в успокоении. В соот-
ветствии с этими верованиями матка показы-
вает некое демоноподобное поведение, но она
не может быть приравнена к Авизу-Гилу де-
мону [26, р. 44]. Логическим продолжением
сюжета явилось обращение исследователя к
заговорной формуле против истеры. Поиск ее
прототипов привел к некоторым элементам
магической практики V в., но в Византии, по
мнению автора, заговор стал популярен не
ранее X в., когда возрос интерес к текстам, в
которые формула была инкорпорирована [26,
р. 50–51].

Целью К. Горничковой было изучение
византийских оберегов на основе антрополо-
гического подхода и с помощью семиоти-
ки [23]. Автором выделены два аспекта темы:
понимание амулетов как посредников силы
святого, и персонификация болезни или чело-
веческого органа с последующей трансфор-
мацией этого больного органа в чисто демо-
ническое начало [23, р. 241]. Особое внима-

ние уделено той группе амулетов, которые со-
вмещали два вида полученной ими энергии –
магической, сохранявшей элементы язычес-
кой традиции, и чудесной, являющейся хрис-
тианским изобретением. Именно такого рода
объекты играли важную роль в практической
части народной религии. Второй аспект темы
связан с изучением эволюции понятия «исте-
ра», представления о которой, по мнению ав-
тора, в средневековое время прошли путь от
персонификации болезни до злого демоничес-
кого начала [23, р. 243–245]. По мнению авто-
ра, постепенно в народном воображении ис-
тера становится полу-женской, полу-животной
персонификацией нечистых духов, не простым
живым существом, а демоном. В средневи-
зантийский период истера стала восприни-
маться не только как персона или злой демон,
но как некое явление, которое может жить вне
тела и входить в него. В это время истера
связалась с материнством и приняла вид Ме-
дузы Горгоны, персонифицируясь как вредя-
щий женский демон.

Автор этих строк в свое время также
уделил внимание амулетам данного типа, по-
ставив в центр исследования развитие пред-
ставлений об истере в контексте проблемы
народных верований в Византии [1]. Помимо
самих оберегов в статье рассмотрено мно-
жество письменных свидетельств античного
и византийского времени, в которых она упо-
минается. Анализ этих материалов, а также
всей историографической традиции привел к
ряду выводов. Во-первых, не стоит излишне
архаизировать образ изучаемого явления в
византийское время. Тем более, сближать его
с мифом о Медузе Горгоне. Для этого нет
достаточных оснований. Как нет их и для того,
чтобы приписать византийцам архаичное ве-
рование в матку как живое существо, обита-
ющее внутри человеческого тела. Во-вторых,
противопоставление двух традиций представ-
лений об истере – ученой медицинской и на-
родной также не обосновано. Они сосуще-
ствовали, в большей мере дополняя друг дру-
га, нежели пребывая в антагонизме. В-треть-
их, амулеты с заклинанием истеры и змеевид-
ной композицией относятся к числу тех, кото-
рые имели медицинскую специализацию и
были направлены на борьбу с женскими бо-
лезнями – первоначально это явно женские
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амулеты. Со временем сфера применения та-
ких филактериев и заклинаний расширилась.
Вероятно, это связано с тем, что имя «истера»
постепенно закрепилось также и за духом бо-
лезни, проникавшим в тело человека [1].

В недавнее время фонд амулетов с дан-
ным мотивом удостоился диссертационного
исследования. Речь о работе Х. Бьёрклунд,
которая была защищена в университете Хель-
синки в 2017 г. [15; 16]. Автором поставлена
задача изучения медицинско-магических аму-
летов, имеющих отношение к матке и защите
женщин и детей в контексте традиции маги-
ческих текстов, мифологии и народных сказа-
ний о демонах, убивающих новорожденных
детей и рожениц [16, р. 7]. Хронологические
рамки работы широки – от архаической Греции
(VI–VII вв. до н. э.) до XV в. н. э. Географичес-
кие рубежи также обширны – Сирия, Палести-
на, Египет, Греция, Малая Азия. В амулетах с
истерой Х. Бьёрклунд увидела синкретический
образ. С одной стороны, в них присутствовало
народное верование в «блуждающую матку»,
которую признавали независимым существом,
способным двигаться в теле и причинять бо-
лезни. С другой стороны, имелось верование в
женских демонов, убивающих новорожденных
детей и беременных женщин.

Итак, напомню, что нас сейчас интере-
сует не весь комплекс представлений об ис-
тере и связанных с ней амулетах, а только
визуальный образ – голова в разных сочета-
ниях со змеями. В историографии, как было
отмечено, накопилось множество интерпрета-
ций этого изображения. В нем видели еще с
XIX в. Медузу Горгону, дракона-сатану, рус-
скую Афродиту – богиню Ладу, Абрасакса,
Софию офитов, медного змия Моисеева, Еву
и дьявола, семиглавого змия и семь смерт-
ных грехов, сестер-лихорадок, дракона из Апо-
калипсиса, змея Эскулапа, трансформировав-
шегося в сатану. Кроме того, композицию при-
знавали «портретом» демона и его козней,
возводили к образу Хнубиса и считали персо-
нификацией самой истеры-матки.

Обилие мнений не означает, что уже не
существует иных возможностей интерпрета-
ции данных объектов. Смысл змеевидной ком-
позиции может быть понят в сопоставитель-
ном анализе с другими изображениями на
амулетах. Это возможно, благодаря наличию

стереотипов и общих принципов в построении
магических рисунков, наносившихся на обе-
реги, а также общего смысла, который свя-
зан с функциональным предназначением фи-
лактериев. И здесь необходимо подчеркнуть,
что в апотропеях всех типов общим и глав-
ным является действие, содержание которо-
го заложено в магических текстах и образах.

В случае с византийскими филактериями
речь, что вполне естественно, должна идти о
защитном действии, направленном против раз-
личных видов зла. Так на широко известных
амулетах с фигурой святого всадника, которо-
го понимают то как царя Соломона, то как св.
Сисинния, герой поражает копьем лежащую на
земле женскую фигуру, символизирующую де-
моническое начало, возможно, нечистого духа
Гилу. Смысловой акцент изображения состоит
в показе действия, в котором зло побеждено и
лишается своей вредоносной силы. Рисунок на
амулете по существу превращается в иллюст-
рацию желаемого эффекта. Таковым является
обезвреживание зла, изгнание или отвращение
его от человека, обладающего филактерием.
Магическая результативность изображения
предопределена воспроизведением архетипа –
того самого события и действия, благодаря
которому зло было когда-то побеждено. Дру-
гой вариант амулетов с Соломоном в качестве
главного персонажа представляет его с кнутом
в руках. Библейский царь избивает демона в
женском облике, демонстрируя тем самым
свою власть над нечистой силой. Композиция,
с одной стороны, пиктографически выражает
основную идею апокрифа «Завещание Соломо-
на», а с другой стороны, представляет желае-
мый результат – изгнание беса, лишение его
вредоносной силы.

Также хорошо известен гематитовый аму-
лет с воспроизведением одного из чудес – сце-
ны исцеления Христом кровоточивой женщи-
ны. Он не только отсылает к евангельскому
сюжету как к архетипу и прецеденту. Действие
изображения состояло в представлении само-
го момента совершения чудесного избавления
от недуга. Повторения этого события жажда-
ли обладатели таких амулетов. Анализ содер-
жания изображений на филактериях заставля-
ет вспомнить архитектонику молитв, как кано-
нических, так и апокрифических. Особенно те
из них, которые употребляются по конкретно-
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му поводу, непременно включают в компози-
цию напоминание об уже совершенном адре-
сатом молитвы чуде, повторения которого ис-
прашивает молящийся. Очевидно, что при со-
здании оберегов рассмотренных типов исполь-
зовался тот же принцип общения с вышними
силами, точнее, способ воздействия на них.
Семантика изображений в функциональном
аспекте аналогична семантике слов.

Еще один тип филактериев связан с уни-
версальным и широко распространенным в
греческой среде верованием в силу дурного
глаза, предполагавшим использование против
него специальных оберегов. Большинство из
них несли на себе изображение глаза, пора-
жаемого кинжалами или терзаемого хищны-
ми зверями. В таком рисунке также присут-
ствует действие – «выкалывание» ока, а так-
же желаемый итог – недопущение или снятие
порчи, являющейся следствием контакта с его
вредоносным взглядом.

Результаты. Во всех перечисленных
видах изображений смысловой акцент сде-
лан на воспроизведении желаемого действия.
Ради него изготавливались и употреблялись
филактерии. Ради него на амулет наносились
магические тексты, знаки, образы святых,
Богоматери и даже самого Христа. Симво-
лизм змеевидной композиции раскрывается
в пределах этой же знаковой системы. Рису-
нок, сочетающий голову (лицо) и извиваю-
щихся змей, наглядно представляет желае-
мый эффект – исход, бегство недугов, сим-
волизируемых рептилиями, из человека.
Символика змей в мифологии и магической
традиции, в народных представлениях и де-
монологии, разумеется, значительно разно-
образней. Однако в данном случае важны те
коннотации образа змеи, которые утверди-
лись в христианской картине мира. Достаточ-
но напомнить, что общим местом в религи-
озном сознании византийцев было представ-
ление о том, что болезнь является следстви-
ем проникновения в человека нечистой силы.
Следовательно, исцеление должно было со-
стоять в изгнании демона или злого духа.
Примерами такого рода врачевания наполне-
ны жития святых. К примеру, только в житии
святого Феодора Сикеота трижды упомина-
ется исхождение змей из исцеляемых людей
[4, с. 118, 139, 141]. Особенно интересен в

контексте изучаемой темы тот случай, ког-
да недуг был изгнан из больного бедра че-
рез волос [4, с. 118]. Образ змеи мог стать
персонификацией болезней, и это уже не раз
было отмечено исследователями, видевши-
ми в рептилиях трясавиц – лихорадок. Об
этом же говорит то, что часто змеи на ви-
зантийских амулетах изображены с ушами и
даже гривами. Это позволяет интерпретиро-
вать змееобразных существ вовсе не как реп-
тилий, а как персонификации недугов или того
зла, которое причиняет человеку страдания,
возможно, духа болезни. Амулет, как и заго-
вор, не мог быть безадресным. По этой при-
чине метафорическая персонификация была
необходима для того, чтобы материализо-
вать объект магической атаки. Итак, стоит
подчеркнуть еще раз, змеевидная композиция
наглядно представляет желаемое действие –
исход недугов или сил зла из пораженного ими
человека. Некоторые из сохранившихся памят-
ников прямо говорят об этом, поскольку несут
на себе магические надписи, содержащие им-
ператив öå™ãå (беги!), повелевающий демонам
удалиться от обладателя филактерия. Количе-
ство изображаемых на оберегах «змей» варь-
ируется от четырех до двенадцати, но, к сожа-
лению, состояние византийских источников не
позволяет достоверно реконструировать этот
компонент магической традиции. Возможно, в
известной мере его раскрывают имевшие ви-
зантийские корни славянские верования в су-
ществование двенадцати духов болезней, ли-
хорадок, сестер-трясавиц, которых считали до-
черьми царя Ирода.

В подавляющем большинстве амулетов
данного типа в центре змеевидной компози-
ции находится более или менее четкое изоб-
ражение головы или лица. Очевидно, эти об-
разы символизировали человека, который нуж-
дался в исцелении и защите. Наличие филак-
териев с указанием имен владельцев не толь-
ко подтверждает это, но и свидетельствует об
индивидуальном характере изготовления и
употребления оберегов. Таким образом, фи-
лактерии с «мотивом истеры» обретали впол-
не конкретный смысл. Изображение представ-
ляло одновременно желаемое действие и ре-
зультат – исход недугов и/или сил зла из че-
ловека, что придавало амулету свойства ме-
тафизического оружия и доспеха.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

Рис. 1. Амулет из Музея коллекции Менил (г. Хьюстон, Техас, США), Малая Азия, VII–VIII вв.,
серебро, d = 4,5 см (аверс и реверс) (источник: [13, pl. 3, no. 34])

Fig. 1. Amulet from the Menil Collection Museum (Houston, Texas, USA), Asia Minor, 7th – 8th cc.,
silver, d = 4.5 cm (obverse and reverse) (source: [13, pl. 3, no. 34])
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Рис. 2. Амулет из Эшмолеанского музея искусства и археологии (г. Оксфорд, Великобритания),
бронза, d = 4,1 см (аверс и реверс) (источник: [13, pl. 3, no. 35])

Fig. 2. Amulet from the Ashmolean Museum of Art and Archaeology (Oxford, UK),
bronze, d = 4.1 cm (obverse and reverse) (source: [13, pl. 3, no. 35])
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Рис. 3. Змеевик («Черниговская гривна») из Государственного Русского музея
(г. Санкт-Петербург, Российская Федерация), Чернигов, XI в., золото, чеканка, d = 7,8 см (аверс и реверс)

Fig. 3. Serpentine (“Chernihiv hryvnia”) from the State Russian Museum
(Saint Petersburg, Russian Federation), Chernigov, 11th c., gold, coinage, d = 7.8 cm (obverse and reverse)
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