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Аннотация. Статья посвящена одному из аспектов византийской народной антропо-
логии в ее религиозном воплощении. Речь в данном случае идет о нижних конечностях
человека, о ногах святого, который с их помощью проявил специфическую способность
чудотворения. Среди многочисленных чудес, совершенных святым Феодором Сикеотом,
игуменом Сикеонского монастыря и бывшим епископом Анастасиопольским (ум. 22 апре-
ля 613 г.), три заслуживают особого внимания. В житии святого речь идет об исцелении
больных, страдавших от паралича конечностей и, соответственно, лишенных возможности
двигаться. Св. Феодор избавил их от недуга не только силой молитвы. Во всех случаях он
ставил свою ногу на тело больного, в частности, на грудь и колени. Такого рода прикосно-
вение заставляет думать о смысле совершаемого ритуала и том комплексе представле-
ний, который был с ним связан. Надо полагать, описанное действо отражало не только
индивидуальные воззрения агиографа, но и представления той аудитории, которой было
адресовано житие. По этой причине данное явление следует рассмотреть не как агиогра-
фический топос, а как элемент мифо-ритуального континуума, который связан с религиоз-
ным осмыслением специфики различных частей тела человека, в частности, нижних ко-
нечностей. Традиции почитания ног и их отпечатков хорошо известны и уходят корнями в
«глубокую древность». В дохристианском мире греко-римского времени существовал культ
ноги, изображения которой рассматривали как амулет, обладающий апотропеической си-
лой. Стопы могли ассоциироваться с разными божествами, однако более всего данный
культ был связан с Сераписом, богом плодородия, подземного мира и исцеления. Верили,
что правая стопа Сераписа имела исцелительную силу. Однако процесс переноса свойств
стопы Сераписа на ногу христианского святого вызывает вопросы. Прежде всего, о напол-
нении данного феномена христианским смыслом, который должен был исключить язычес-
кие коннотации явления и который отражал эрудицию и понятийный инструментарий автора
жития и его современников. Поиск ответа на вопрос ведет, прежде всего, к текстам, сюже-
там и персонажам Священного Писания Ветхого и Нового Заветов.

Ключевые слова: антропология, культ святых, народные верования в Византии,
агиография, античные традиции, феномен чудес.

Сюжет данной статьи отличается изряд-
ным разнообразием обертонов смысла и, со-

ответственно, вариативностью подходов к
нему с целью изучения. С одной стороны, его
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можно рассматривать как развернутый ком-
ментарий к конкретному тексту, эпизоду из
Жития св. Феодора Сикеота, что более соот-
ветствует задачам литературоведения. С дру-
гой стороны, в нем проглядывает один из ас-
пектов культа святых, связанный с демонст-
рацией арсенала их чудотворной силы в ее
традиционности и специфике, что явно уводит
в сферу агиологии. Наконец, в-третьих, сюжет,
несомненно, связан с феноменом приходско-
го православия, массовых верований, «народ-
ной религиозности». В данном случае этот фе-
номен интересен не столько проявлением ло-
кальных особенностей образа, функций и по-
читания святого, сколько возможностью ос-
мыслить один из элементов комплекса воз-
зрений на тело человека, то, что можно на-
звать «народной антропологией».

Представления о теле человека – один
из важнейших концептов культуры, сочетаю-
щий воззрения на макрокосм и микрокосм в
их сложном взаимодействии [10]. Религиоз-
ные аспекты этих представлений для средне-
векового сознания не просто значимы, они яв-
лялись основополагающими. Этиология чело-
веческого тела, объясняющая его происхож-
дение, включала множество тем, таких как ут-
рата первоначального совершенства, различие
женского и мужского, структура тела, здоро-
вье и болезни, исцеления, метаморфозы и пре-
вращения. Существовало богословское ос-
мысление устройства тела человека [9]. При
этом выяснение взаимоотношений тела и
души христианская традиция начинала с уров-
ня эмбриона [11]. Состояние и «поведение»
тела и его частей рассматривались в аспекте
актуальной прогностики, о чем говорят хоро-
шо известные «трепетники». Проблема избав-
ления от недугов в средние века была цели-
ком пронизана религиозным содержанием [2].
Важны для повседневной религиозной жизни
масс были представления и верования, свя-
занные с головой, сердцем, руками и нижни-
ми конечностями человека. Именно о ногах
пойдет речь в статье в пределах тех возмож-
ностей, которые предоставляет Житие св. Фе-
одора Сикеота.

Этнографические и фольклорные данные
свидетельствуют о развитой мифологизации
ног в народной культуре [3]. Они символизи-
руют движение и путь, получают осмысление

в силу своей принадлежности к материально-
телесному низу человека и хтонической сфе-
ре. Как пограничная часть тела, наделяются
функцией медиатора. С ногами связана такая
реалия, как «след», выступающая метоними-
ческой заменой человека или другого суще-
ства. Отпечаток ступни на какой-либо повер-
хности представлялся неотделимым от само-
го человека, его символическим заместите-
лем и в качестве такового являлся объектом
ритуально-магических действий, таких как
порча, целительство, любовная ворожба, на-
правленных на переориентирование дороги,
пути, судьбы того, кому принадлежит след.
В данном случае речь пойдет о чудесах ис-
целений, которые совершил святой Феодор,
врачуя обездвиженных болезнью людей с по-
мощью ритуала с активным участием его ног.

Информация по данному сюжету содер-
жится в Житии Феодора, игумена Сикеонско-
го монастыря и бывшего епископа Анастаси-
опольского, составленном вскоре после смер-
ти святого, последовавшей 22 апреля 613 г.,
его ближайшим учеником Георгием. Св. Фе-
одор был долгое время популярен в Византии.
Свидетельством этому является посвященное
святому агиографическое досье из пяти час-
тей, среди которых есть канон и энкомий.
Однако наибольшей ценностью отличается
пространная версия жития. Текст его изоби-
лует важными сведениями о социальной, эко-
номической и духовной жизни малоазийских
провинций Византии на рубеже VI–VII вв., что
определило большой интерес к источнику, ко-
торый многократно использовался исследо-
вателями. Текст Жития был издан впервые
А.-Ж. Фестюжье с французским переводом
в 1970 г. [12]. Вскоре критический разбор спе-
цифики языка этого источника с необходимы-
ми корректурами был сделан Я.У. Русенкви-
стом [19]. Не так давно появился русский пе-
ревод Жития, созданный Д.Е. Афиногеновым
[5]. Однако надо отметить, что, несмотря на
существенное внимание к тексту, число ис-
следований, затрагивающих на материалах
Жития проблему верований и религиозной жиз-
ни народа, совсем невелико. Среди таковых
можно выделить статьи М. Каплана. В одной
из них он коснулся темы святых мест (монас-
тыря, церквей, часовен), которые связаны с
биографией св. Феодора и его собственной
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деятельностью [14]. Другая работа М. Кап-
лана была посвящена рождению христианс-
кого сообщества в византийской деревне и от-
ношениям святых с городским и сельским
населением [15]. Рассматриваемый в данной
статье сюжет в этих трудах не являлся объек-
том изучения.

Переходя к изучаемому вопросу, необ-
ходимо указать хронологические и простран-
ственные рубежи темы, которые в данном
случае определены временем жизни и мес-
том обитания героя Жития. Действие произ-
ведения разворачивается в Галатии – мало-
азийской провинции Византии, в деревне Си-
кеон, расположенной между городами Юлио-
полем и Анастасиополем, а также в ее более
или менее удаленных окрестностях. Что ка-
сается времени, то св. Феодор, скончавший-
ся 22 апреля 613 г. в возрасте около 83 лет,
застал правление шести византийских импе-
раторов – Юстиниана I (527–565 гг.),
Юстина II (565–578 гг.), Тиверия Константи-
на (578–582 гг.), Маврикия (582–602 гг.), Фоки
(602–610 гг.), Ираклия (610–641 гг.). В исто-
рии византийского общества и государства это
был сложный период, ставший преддверием
длительного и глубокого кризиса, известного
как «темные века». Вряд ли стоит в данном
случае напоминать о социальных, экономичес-
ких, политических процессах, об изнуритель-
ных войнах и прочих факторах, которые при-
вели византийский мир в состояние нестабиль-
ности и даже деградации. Важно отметить,
что положение в стране существенно влияло
на духовный климат, на религиозную атмос-
феру, которая была связана с мироощущени-
ем людей, с их переживаниями и интерпрета-
циями различных событий и явлений бытия.
Состояние византийского христианства и цер-
кви в годы жизни Феодора Сикеота также
нельзя характеризовать как стабильное. Речь
не о богословском разномыслии и конфликте
с монофизитами, не о сложных отношениях
церкви с императорами. Речь о том, что хри-
стианство, исповедуемое широкими массами
населения, существовало в неразрывной свя-
зи с популярными элементами античного язы-
ческого наследия, имело синкретический ха-
рактер. Это прекрасно показали на исходе
VII в. каноны V–VI-го Трулльского Вселенс-
кого Собора (691–692 гг.), которые пытались

запретить верования и ритуалы, признанные
епископами реликтом язычества [3; 17; 18;
21; 22]. Изображенная в Житии св. Феодора
религиозная повседневность византийской
провинции рубежа VI–VII столетий подтвер-
ждает обоснованность тревоги епископов за
их паству.

Среди многочисленных чудес, совершен-
ных святым Феодором Сикеотом, игуменом
Сикеонского монастыря и бывшим епископом
Анастасиопольским (ум. 22 апреля 613 г.), три
заслуживают особого внимания. В житии свя-
того речь идет об исцелении больных, стра-
давших от паралича конечностей и, соответ-
ственно, лишенных возможности двигаться.
Св. Феодор избавил их от недуга не только си-
лой молитвы. Во всех случаях он ставил свою
ногу на тело больного, в частности, на грудь и
колени. Первый эпизод связан с исцелением ка-
батчика по имени Епифаний, который был па-
рализован. Его доставили на муле к святому и
положили под растущий в том месте платан.
Феодор наступил на него ногой и помолился [5,
с. 124; 12, vol. I, р. 128.156.62–63]. Второй рас-
сказ – об исцелении обездвиженного в силу кол-
довства певчего из нищеприимного дома. Его
также привезли и положили под платан, где свя-
той приложил ногу к груди, коленям и ногам
больного и помолился за него [5, с. 124; 12, vol. I,
р. 128.156.73]. Третий случай исцеления пара-
лизованного тоже имел место под платаном.
В этот раз св. Феодор поставил ногу на грудь и
колени больного [5, с. 130; 12, vol.  I,
p. 134.159.18–19]. Описанные в Житии спосо-
бы врачевания очень напоминают один из древ-
них принципов – similia similibus curantur. В са-
мом деле, подобное излечивается подобным –
обездвиженные конечности обретали здоровье
после прикосновения тех ног, которые шли по
максимально правильному, угодному Богу, пути.

Сила ног св. Феодора проявлялась не
только в целительных ритуалах. Автор Жи-
тия сообщает, что рыбаки расстилали по земле
сети, не приносившие улова, чтобы подвиж-
ник прошел по ним [5, с. 128–129; 12, vol. I,
p. 132.158.18–19]. Следует отметить, что доля
«исцеления» присутствует и в этом действе.
Сеть следовало избавить от хронической бес-
плодности и «зарядить» ее рыбацкой удачей.
Наконец, мы знаем, что после смерти свято-
го почитатели пытались снять вериги с ног
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его, чтобы прикладывать к больным и страж-
дущим [5, с. 149; 12, vol. I, p. 159.169.18–19].
В данном случае речь идет о начале практи-
ческого использования реликвий, которые со-
прикасались с телом святого и «впитали» ча-
стицу его благодати. Вериги, как предполага-
лось, получили ее от ног.

Переходя к попытке осмысления фено-
мена, сначала отмечу, что в глаза бросается
наличие постоянного локуса, в котором про-
исходили чудотворные врачевания. Место под
платаном – не просто тенистая площадка,
удобная для приема пациентов. Полагаю, это
аллюзия, которая должна была вызвать у чи-
тателя Жития ассоциацию с самым извест-
ным врачом эллинской древности. Речь, ра-
зумеется, о Гиппократе. Именно он, по ши-
роко известным легендам, учил и исцелял под
платаном, и некое место и даже дерево до
сих пор представляют как «те самые» на гре-
ческом острове Кос. Автор Жития не назвал
св. Феодора «христианским Гиппократом», но
мог заложить в текст предполагаемое сопо-
ставление.

Что касается приложения ноги к телу
больного, то такого рода прикосновение зас-
тавляет думать о смысле совершаемого ри-
туала и том комплексе представлений, кото-
рый был с ним связан. Надо полагать, опи-
санное действо отражало не только индиви-
дуальные воззрения агиографа, желавшего
показать безграничные возможности свято-
го, но и той аудитории, которой было адресо-
вано житие. По этой причине данное явление
следует рассмотреть не как агиографический
топос, а как элемент мифо-ритуального кон-
тинуума, который связан с религиозным ос-
мыслением специфики различных частей тела
человека, в частности, нижних конечностей.

Стоит напомнить, что традиции почита-
ния ног и их отпечатков имеют богатую исто-
рию и уходят корнями в «глубокую древность»
[16]. Да и сам жест, когда нога правителя по-
мещалась на кого-либо, издавна означал по-
беду, господство и подчинение и имел обшир-
ную иконографию. Что касается религиозных
аспектов, то в Индии известны изображения
стоп Будды и Вишну. В исламе почитаемы
отпечатки ног Авраама и, разумеется, Мухам-
мада. В дохристианском мире греко-римско-
го времени существовал культ ноги, изобра-

жения которой рассматривали как амулет,
обладающий апотропеической силой, о чем
писал еще Плиний [13, p. 44]. Стопы могли ас-
социироваться с разными божествами, К при-
меру, Гермесом и Приапом. Лукиан сообщал
о почитании отпечатков ног Геракла и Диони-
са [7, с. 378]. Однако более всего данный культ
был связан с Сераписом, богом плодородия,
подземного мира и исцеления [20]. Верили, что
правая стопа Сераписа имела исцелительную
силу. По рассказу Тацита, Веспасиан, будучи
в Александрии, исцелил увечного человека,
наступив ему на парализованную руку [6,
с. 185–186]. Действо было совершено по ука-
занию Сераписа, который таким образом сде-
лал принцепса исполнителем своей воли. Изоб-
ражения стоп Сераписа изготавливались в
разных вариантах – от маленьких фигурок до
больших скульптур и использовались в каче-
стве амулетов. В этом же качестве могли
функционировать глиняные или бронзовые лам-
пы, которые делались в виде ступни, одетой в
сандаль. Будучи помещаемы в погребения,
они не только освещали путь в иной мир, но и
отгоняли от умерших злых духов. В этом ка-
честве лампы в виде стопы были заимство-
ваны христианами, которые могли символи-
чески связывать их со словами псалма: «Сло-
во Твое – светильник ноге моей и свет стезе
моей» (Пс. 118:105). Еще один аспект культа
ноги имеет отношение к паломничествам и
почитанию реликвий. Изображения стоп на
могильных плитах и памятниках могли озна-
чать успешное совершение паломничества при
жизни и одновременно выражать надежду на
столь же успешное путешествие в мир иной,
в вечность. В этой связи следует напомнить
о таких популярных объектах паломничества,
как отпечатки ног Христа в Иерусалиме – в
претории Пилата и в церкви Вознесения.
В дальнейшем к числу сакральных локусов
подобного рода добавились почитаемые в раз-
ных странах следы Богоматери, апостолов и
святых, составляющие весьма внушительный
фонд петросоматоглифики. К примеру, по со-
общению русского паломника Добрыни Яд-
рейковича, в храме свв. Апостолов в Констан-
тинополе хранился отпечаток в мраморе, «аки
в воск вступил», ноги апостола Петра (цит. по:
[8, с. 228]). Житие преподобного отца нашего
Константина, что из иудеев, составленное на
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рубеже IX–X вв., повествует о том, что по вы-
ходе святого из крещальной купели следы ног
его чудесным образом оттиснулись в том
месте, в чем могли убедиться паломники бо-
лее позднего времени [4, с. 19]. Примеры по-
добного отношения к отпечаткам ног можно
встретить и в новейшее время – достаточно
напомнить о современных попытках «раскру-
тить» почитание «стоп апостола Андрея» в
Херсонесе.

Деяния св. Феодора Сикеота, попирав-
шего ногами больных людей с целью их исце-
ления, несомненно, принадлежат к той арха-
ичной традиции мифологизации и даже сакра-
лизации нижних конечностей человека, о ко-
торой шла речь. Однако предполагаемый в
данном случае процесс переноса свойств сто-
пы Сераписа на ногу христианского святого
вызывает вопросы. Прежде всего, о наполне-
нии данного феномена христианским смыслом,
который должен был исключить языческие
коннотации явления. Поиск в этом направле-
нии ведет к инструментарию агиографа, ко-
торый, создавая образ святого как носителя
божественной благодати, должен был вызвать
ассоциации различных его черт и способнос-
тей с сюжетами и персонажами Священного
Писания, известными пастве. В текстах Вет-
хого и Нового Заветов стопа ноги упоминает-
ся в различных смыслах. К примеру, речь мо-
жет идти об измерении земли (Втор. 2.5, 11.24;
Ис. Нав. 1.3; Деян. 7.5). Или же упоминание
их обозначает процесс следования по пути
(Иов. 31.7; Иер. 10.23; Пс. 16.5). Упоминание
стабильности стоп выражает благоволение
Господа к праведнику (Пс. 36:23, 31). Нако-
нец, следует напомнить о ритуалах омовения
ног, которые упоминаются в евангелиях. Греш-
ница омыла ноги Христа и вытерла их своими
волосами, что символизировало приготовле-
ние к погребению (Мк. 14:3-9; Лк. 7:37–50;
Ин. 12:1–8). Христос сам вместо слуги омыл
ноги своим ученикам, что являлось вразум-
лением относительно необходимого для них
смирения (Ин. 13:2–17).

Очевидно, что тексты изучаемого Жития
таят в себе сложный комплекс представлений
о ногах вообще и о ногах святого в частности.
Св. Феодор, ставя ногу на паралитика, недуг
которого мог рассматриваться как следствие
действий демона или колдовства, что отраже-

но в Житии, претворял в жизнь аллегорию из
популярного псалма: «На аспида и василиска
наступишь; попирать будешь льва и дракона»
(Пс. 90:13), то есть побеждал зло. Вместе с
тем святой ассоциировался с учениками Хри-
ста из числа семидесяти апостолов, которым
Спаситель дал особую власть: «Се, даю вам
власть наступать на змей и скорпионов и на
всю силу вражию, и ничто не повредит вам»
(Лк. 10:19), что также означало власть над злом
и нечистой силой. Апостолы выразили это в
словах: «Господи! И бесы повинуются нам о
имени Твоем» (Лк. 10:17). Завершая, следует
отметить, что приведенные тексты не раскры-
вают всю сложность ритуала, в котором при-
сутствовала специфическая «магическая сфра-
гистика». Чудотворная стопа святого, возвра-
щая к жизни обездвиженное тело, запечатле-
вала, удостоверяла его специфическую силу и
власть, которые были связаны не только с мо-
литвой, но и с результатом самого действа, что
вполне соответствовало восприятию и ожида-
ниям рядовых прихожан и в принципе любой
аудитории Жития.
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Abstract. The article deals with one aspect of Byzantine folk anthropology in its religious
incarnation. We are speaking about human limbs, feet of the Saint, who showed specific
ability of miracles using them. Among the many wonders which were committed by Holy
Theodore Sikeot, who was Abbot of Sikeon monastery and former Bishop of Anastasiopol
(date of death – April 22, 613), three of them deserve special attention. In the narration of life
of the Saint it is told about healing the patients who suffered from paralysis of limbs and,
consequently, were deprived of their ability to move. Saint Theodore saved them from illness
not only by the power of prayer. In all cases he put his foot on the body of the patient, in
particular, on chest and knees. This kind of touch makes us think about the meaning of committed
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ritual and about that complex of ideas which was connected with it. Presumably, the described
action reflected not only the individual attitude of the hagiographer but also an attitude of the
audience, to which it was addressed. For this reason, this phenomenon should be considered
not as a hagiographic topos, but as an element of the mythological-ritual continuum, which is
connected with religious contemplation of the specificity of the different parts of the human
body, in particular, of the lower limbs. The tradition of honoring the legs and their prints are
well known and are rooted in “deep antiquity”. In the pre-Christian world of the Graeco-
Roman time there was the cult of the legs, the image of which was regarded as an amulet,
which had an apotropaic power.

The feet can be associated with different deities, however, most of all, the following cult
was associated with Serapis, the God of fertility, underworld and healing. It was believed that
the right foot of Serapis had healing force. However, the process of transferring of the properties
of Serapis foot to the foot of Christian Saint raises some questions. First of all, about filling of
this phenomenon by the Christian meaning, which must exclude the pagan connotations of the
phenomenon and which reflected the erudition and conceptual tools of the author of hagiography
and his contemporaries. The search of the answer to this question leads primarily to the texts,
the plots and the characters of the Holy Scriptures of the old and New Testaments.

Key words: anthropology, cult of Saints, popular religiosity in Byzantium, agiography.


