
Амулет из гематита. Византийский Египет, VI–VII века
Надписи определяют его как

«женщина, которая страдала кровотечением» (Лк. 8:43–48).
Считалось, что гематит помогает остановить кровотечение,

и из него были очень популярны амулеты,
связанные с женским здоровьем и менструальным циклом.
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С. Б. Сорочан

ЧУДЕСА, МАГИЯ И ПАРАМЕДИЦИНА 
В ВИЗАНТИИ

Известный американский психиатр, профессор Томас Сас (1920–
2012 гг.) мудро заметил: «Прежде, когда религия была сильна, 

а наука слаба, люди ошибочно принимали магию за медицину; теперь же, 
когда наука сильна, а религия слаба, люди ошибочно принимают медицину 
за чудо».

Византийская медицина тоже представляется состоящей из парамеди-
цины, основанной на христианской вере, на магии – способах непосред-
ственного воздействия при помощи информационных объектов на объекты
вещественные, и альтернативной медицины – клинической, практической, 
причём обе эти половинки оказывались неразрывно связаны как аверс
и реверс одной монеты. «Аверсом» – «орлом», лицевой стороной явно вы-
ступала парамедицина. С нее и начнем, учитывая, что и ныне она остается 
актуальной в мире людей и имеет своих последователей и поклонников 
даже в мире науки.

Ромеи, как называли себя византийцы, жители Ромейского царства 
и подданные византийского императора-василевса, жили в эпоху, когда 
религия была сильна. Они молились несколько раз в день, во всяком слу-
чае, утром и вечером обязательно. Перед сном для избавления от неду-
гов и скорби полагалось по главам, изо дня в день читать и перечитывать 
Новый Завет. Молебны, церковные последования – шествия, крестные 
знамения, мольбы, обеты перед иконами, святыми реликвиями, суеве-
рия, обращения к заступничеству святых, паломничества в святые ме-
ста, просьбы о помощи у священников должны были защитить человека 
от опасности, печали, но прежде всего от болезни. Тому же служили ка-
нонические, то есть утвержденные Церковью, и апокрифические, то есть 
не совсем законные с точки зрения ортодоксии врачевательные молитвы, 
иногда адресованные конкретным святым и, что интересно, направлен-
ные против вполне конкретных болезней, а также порожденный христи-
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анством феномен тауматургии – чудесного исцеления недугов с помощью
веры, вследствие набожного образа жизни, сопряженного с лечебным го-
лоданием – постом.

Византийцы отчётливо понимали, что болезнь, любое расстройство 
здоровья приносит в мир не Бог, а диавол, грех, и значит, болезни тела
являются, прежде всего, следствием болезни души, то есть греха. Чтобы
получить телесное исцеление, нужна искрения, глубокая вера в Иисуса
Христа. Когда этого нет, «Бог наказывает тело за грехи души», как настав-
лял один из самых признанных Отцов Церкви Иоанн Хрисостом. «Неуже-
ли все болезни от грехов?» – риторически вопрошал святитель и сам же
отвечал: «Не все, но большая часть. Некоторые бывают от беспечности.
Чревоугодие, пьянство и бездействие также производят болезни». То же
самое ещё более кратко и категорично, как приговор, утверждал современ-
ник Иоанна Хрисостома, выдающийся сирийский гимнограф и богослов,
преподобный Ефрем Сирин : «Причина болезни – грех, своя собственная
воля, а не какая-либо необходимость». Болезнь – это закон греха, и сам Бог
не может нарушить этот закон. В конце концов, даже исцелявший мно-
гих, сам Иисус Христос, Спаситель мира был «муж скорбей и изведавший
болезни» (Исайя 53:3). И нигде не обещал, что Церковь будет полностью
свободна от физических болезней. Сам Апостол Павел во втором Посла-
нии к Коринфянам (12: 7–9) сокрушался по поводу некоего «жала в пло-
ти, ангела сатаны», которое, несмотря на все молитвы, не желал удалить 
Господь Бог, объяснявший Павлу, что сила Его «совершается в немощи».
Поэтому Святые Отцы настаивали, что немощи, болезни и скорби полезны
для души, для очищения согрешений, для смирения, для духовного воз-
растания человека, причем некоторые из них даже молили, чтобы им была 
послана болезнь как испытание, дающее возможность проверки и укре-
пления в вере, совершения личного духовного подвига, через который
можно было бы приблизиться к Богу. Недаром упомянутый выше Апо-
стол Павел восклицал: «...когда я немощен, тогда силён». Таким образом,
болезнь не считалась местью за грехи, а только средством исправления
грехов, путем обращения, то есть шла вместо суровой покаянной епити-
мии, которая у претерпевшего смывала грех, как «мыло у прачек». Это
и понятно: с православной, а значит, византийской точки зрения телесное
здоровье является меньшей ценностью, чем здоровье духовное, ибо при
нетвердости, слабости христианского мировоззрения телесное здоровье
может быть ...гибельным для души, так как некоторые божеские заповеди
легче нарушать будучи здоровым, нежели немощным. Поэтому важно по-
нять, что телесное здоровье, безусловно, сознавалось ромеями как благо
и его призывали сохранять, но и болезнь понималась ими как благо, ибо
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могла послужить спасению человека, совершив в нём крутой нравствен-
ный переворот, спасительно обратив его к Богу.

Разумеется, такое понимание болезни было заложено не в работах вра-
чей, а в трудах Отцов Церкви, что и предопределило все развитие меди-
цинской науки и практики в Византии. Учитывая абсолютную связь ненор-
мального состояния здоровья с грехом, величайший Отец Церкви Василий 
Великий утверждал, что «болезнь насылается тем, кому полезнее иметь 
связанные члены, нежели беспрепятственно устремляться на грех. Смерть 
насылается на тех, которые достигли пределов жизни, какой от начала по-
ложен в праведном суде Бога, издалека предусмотревшего, что полезно 
для каждого из нас. ...Итак, Бог истребляет зло, а не от Бога зло». Исходя 
из таких установок, Василий Великий следующим образом наставлял боль-
ных: «Таковым надобно в безмолвии, оставив врачебное попечение, тер-
петь ниспосланную на них болезнь, пока не познают своих прегрешений. 
Им должно показать своё исправление, принеся плоды, достойные покая-
ния». Понятно, почему с этой точки зрения болезни стремились не столько 
изучать и лечить, сколько, как и одержимость злыми духами, колдовство, 
заклинания, сглазы, порчи прогонять силою Бога, Богородицы, Ангелов, 
святых, а также наиболее знаменитых монахов-аскетов, особенно славив-
шихся исцелением больных, экзорцизмом – изгнанием селившихся в са-
мых разных частях тела бесов, демонов и другими спасительными, не-
обычными, удивительными чудесами, по-гречески «парадоксон».

Подобным знаменитым аскетом являлся в конце IV в. преподобный 
Макарий Египетский, среди чудес которого было исцеление непрерывны-
ми семидневными молитвами девочки-подростка, у которой гнила и ки-
шела червями задняя часть тела, а в VI в. – подвижник Иоанн Хузивит,
питавшийся травами и живший в расселине около монастыря в палестин-
ской пустыне Хузива, к северо-западу от Мертвого моря. Демонов, то есть 
одержимых им людей, полагалось истязать, со всей мочи толкать в грудь, 
даже ногой, и поносить самыми бранными, по сути, матерными словами, 
которые в народном представлении наделялись ритуальной магической 
силой и в таком случае не считались грехом сквернословия.

В богатом будничными деталями Житии знаменитого экзорциста 
Феодора Сикеота, составленном во второй четверти VII в., описывается 
как этот святой монах, живший на рубеже VI-VII вв., по просьбе мест-
ных крестьян изгонял нечистых духов, проведя зиму в выкопанной в том 
месте пещере, то есть вторгшись в подземное пространство, населенное 
бесами, причем выкопанная земля, освященная присутствием Феодора, 
стала с успехом использоваться для исцеления людей и скота. Из этого же 
Жития следует, что византийцы очень боялись неких демонов места, жут-
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ких «даймонов», под которыми понимали, собственно говоря, языческие
божества природы, часто связанные с древними могилами, вообще любы-
ми ямами. Отсюда – бросание в яму, в которой предстояло закопать не-
чистую силу, предметов одежды, например, сандалии самого святого или
одеяния – иматия одержимых людей, как некая жертва бесам, которая
должна была в будущем обезопасить людей от возможных вредоносных
действий нечистой силы. Святой даже брал с нечистых духов слово, что
они не будут вредить, и скреплял это слово рукопожатием, то есть бесы
представали максимально материальными, видимыми в том или ином об-
лике, доступными для физического контакта. Это ещё раз подчеркивает,
что для пространства ромея, наполненного образами и верованиями раз-
ного происхождения, было характерно отсутствие границы между «тем» 
и «этим» мирами : материальное и духовное соседствовали и активно вза-
имодействовали.

Достаточно было чудесного вмешательства даже умершего святого-
целителя, например, прославленного Сампсона-врача, который явился
к одной женщине во сне и вскрыл у неё нарыв на бедре: проснувшись
она увидела свежий шрам и лужу гноя на полу рядом с больничной по-
стелью.

Во сне исцелял и являвшийся к больным святой чудотворец Артемий, 
который считался «специалистом» по лечению грыжи. Мощи этого велико-
мученика покоились в знаменитой монастырской столичной церкви Иоан-
на Предтечи, а при ней существовали общежития-ксеноны, где больные
спали. Посмертные Чудеса Артемия, отразившие преимущественно время 
правления благочестивого императора Тиверия Константина (578–582 гг.),
были составлены около середины VII столетия в Константинополе. Они
донесли полную лукавства историю о столичном кузнеце-замухрышке
Феодоре Киликийском, в эргастирий которого являвшийся больному Ар-
темий настойчиво направлял за исцелением. Напрасно кузнец злился, ру-
гался, заявляя настырному посетителю, что совершенно не умеет лечить
и с малого детства знает только свое злосчастное тяжелое и грязное ремес-
ло. Выведенный из себя приставалой, он дал ему в нос, а когда упрямый
болящий вновь принялся ныть, умоляя не скрывать целительного дара, до-
веденный до бешенства Феодор рявкнул : «Клади яйца на наковальню!»
и, размахнувшись, со всего маху, влепил молотом по грыже, которая момен-
тально исчезла на глазах остолбеневшего кузнеца. В другой раз Артемий
помог навклиру Георгию с острова Родоса, который истратил на лечение
все деньги, но улучшения не наступало. Павший духом, разочарованный
судовладелец решил уже уезжать, а перед отьездом зашел в общественный
афедрон-уборную, где над соседним отхожим отверстием плечом к нему
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сидел какой-то человек, которого он поначалу принял за такого же боль-
ного, собрата по несчастью. Тот, разговорившись с ним о муках общей
для них болезни, предложил сравнить, у кого грыжа больше и, протянув
руку, так стиснул причинное место несчастного между ног, что тот взвыл 
от боли, но тут же почувствовал, что ...грыжа исчезла, а с ней и загадочный 
сосед, оказавшийся, разумеется, самим Св. Артемием.

Свв. Косма и Дамиан, «великие и страшные врачеватели и слуги Хри-
стовы», прославленные врачи-бессребренники, исцеляли практически 
от любых болезней, включая самые тяжелые – запущенные нарывы, фи-
стулы, как об этом сообщают Деяния Вселенских соборов, и даже инсульт 
и глухота. Житие рассказывает, как в церкви возле их гробницы остались 
на ночь двое проскинитов – немая женщина и парализованный мужчина. 
Косма и Дамиан явились к нему во сне и велели возлечь с немой. Тот по-
полз к ней, она проснулась, испугалась и дико закричала, а он, пока полз, 
исцелился от паралича.

Св. Анна, мать Девы Марии, находясь в супружестве пятьдесят лет, 
не имела детей, пока Ангел не возвестил, что она родит дочь. Так и про-
изошло. Поэтому Св. Анна выступала небесной покровительницей жен-
щин, желавших зачать ребенка.

Обезглавленный евангельский пророк Иоанн Креститель был святым 
патроном всех, кто маялся от мигрени. Св. Екатерина Александрийская 
тоже приняла мученическую смерть через обезглавливание и поэтому счи-
талась исцелительницей страдающих от головных болей. Глава святого 
покровителя фракийской Силимврии – Агафоника, хранившаяся в кириа-
коне его имени, настолько успешно снимала головную боль, что василевсы 
периодически забирали её в столицу и в целях профилактики от такого 
недуга подвешивали над своим троном.

Апостол Андрей Первозванный был рыбаком и поэтому считался по-
кровителем страдавших артритом, профессиональным заболеванием мно-
гих рыбаков, имевших дело с холодной водой. Любопытно, что от такой
«морской болезни» чудесным образом исцелял преподобный игумен Иосиф 
Психаит, борец с иконоборством, который, если верить его Житию, со-
ставленному во второй половине IX в., излечивал приходивших к нему 
простых людей, когда в 821–822 гг. он жил около византийского Херсона 
в Крыму.

Св. Антоний Велкий считался защитником от страшной «смертницы», 
«моровой язвы» – чумы, столетиями косившей ромеев.

Святитель Николай Мирликийский – чудотворец исцелял от сухору-
кости, видимо, паралича рук, вызванного так называемой истерической 
конверсией, имеющей психосоматическую природу и поэтому особенно 
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подверженную психотерапевтическому воздействию. Возможно, именно
поэтому исцеления от этого недуга особенно часто фигурируют в Житиях.

Св. Феодосия, одна из первых мучениц эпохи иконоборства, – та самая, 
что в 726 г. выдернула лестницу из-под чиновника, пытавшегося снять
икону Христа Халки со входа в Большой императорский дворец, за что её
проткнули козьим рогом, – славилась исцеляющими чудесами, происхо-
дившими в её церкви. Одно из них, случившееся в 1306 г. и взволновавшее
Константинополь, описал Георгий Пахимер: глухонемой кузнец вдруг за-
говорил, причём, не осознавая, что он это делает, к досаде окружающих,
продолжал по привычке громко материться. Это чудо настолько потрясло
всех, что василевс Андроник II Палеолог, необычным образом, идя на цы-
почках, совершил ксенитию – паломничество к церкви святой мученицы.

Случалось, экзорцизмом – «излечением» от бесов занимались не толь-
ко простые монахи, подобные Феодору Сикеоту или Иоаану Психаиту, но
и лично императоры, причем из числа наиболее просвещенных. К приме-
ру, Лев VI Мудрый (886–912 гг.) прикосновением знаменитой реликвии – 
пояса Богородицы, хранившемся в Халкопратийской церкви столицы,
изгнал демона из своей горячо любимой красавицы-жены Зои Углеокой. 
Тем более такими исцелениями славились некоторые чудотворные иконы.
Икона столичной церкви Панагия Горгоэпикос лечила тем, что, как рас-
сказывали, невидимо ударяла больного по голове. Желающих исцелиться
порой собиралось здесь до тридцати тысяч человек.

Некоторые погружались в раскаяние – пенфос – в чаянии чуда исце-
ления, но другие – и их было не меньше – прибегали к альтернативной
медицине в виде помощи демонических или магических действий, арха-
ичных простонародных верований, давление которых всегда оставалось
весьма велико. Для этого годились как чтение заклинаний, молитвы, осо-
бенно призвание Имя Божиего к исцелению, помазание благословенным
елеем, наложение креста на больного первым вышедшим после Святого
Крещения, так и запись специального текста, заклинаний на каком-нибудь
материале, терракоте, медной или свинцовой пластинке, папирусе, перга-
мене, ткани и ношение таковых записей в качестве амулета, филактерия.
Обычно их помещали в нередко находимые при раскопках крошечные ци-
линдрические футляры с петельками на концах для подвешивания. Начер-
танные магические эподы содержали имена, символы, псалмы, призвания
небесных патронов, покровителей – Ангелов и самого Христа. Со време-
нем, особенно с Х в., в Византии стал популярен ещё и исцеляющий заго-
вор, и это тоже вызвало возрастание интереса к соответствующим текстам,
в том числе адресованным демоническим существам, с которыми суевер-
но пытались «подружиться» через соответствующие, часто ритмические
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словесные формулы. Дело в том, что заговор, в отличие от заклинания, 
не предполагал обращения к высшим силам небесным и преисподним
за помощью, а был лишь мистической формулой, точное, правильное, об-
рядовое произнесение которой заставляло высшие силы повиноваться же-
ланиям человека, вне зависимости от того направлены они на добро или 
на зло.

Любые недуги представлялись ромеям бесами, злыми духами, детьми 
демонов или деяниями, кознями, укусами этих духов воздуха. То же самое, 
по их представлениям, могли совершать ведьмы, например, не хуже Гило 
истощать детей, забирая их жизненные силы. Сумасшедших, душевноболь-
ных относили к числу бесноватых и, поскольку лечить их не умели, особо 
буйных сажали на цепь. Почти в центре Константинополе, в районе пор-
тиков Домнина с их эргастириямии недалеко от прославленного богатого 
монастыря Христа Пантократора (к югу от нынешней стамбульской мечети 
Зейрек Джами) находилась широко почитаемая церковь Анастасии Фарма-
колитрии, чье прозвище дословно переводится как «исцеляющая от яда». 
В приюте рядом с ней содержали таких больных в надежде, что святая по-
может и им станет лучше. Примерно так же поступали в монастыре Нико-
лая Ксилинита, основанном этим опальным придворным Василия I Маке-
донянина (867–886 гг.) в районе столичных Влахерн. Со временем обитель 
стала женской: инокини, по уставу обутые в деревянные сандалии-церву-
лии, работали в её знаменитом приюте для душевнобольных.

От болезней утробы эффективными считались амулеты, на одной 
стороне которых были изображены Богородицы или Архангел Михаил, 
а на обороте – жуткая голова языческой Горгоны. Её убивающий желу-
дочные инфекции взгляд можно было лицезреть в воде одной из самых 
крупных столичных подземных цистерн – Базилики, выстроенной Юсти-
нианом I (527–565 гг.), где такие огромные головы, выломанные из древ-
негреческого храма, использовали в качестве подставок для колонн, под-
держивавших свод.

Перстень с резным изображением солярного египетского бога Хнуби-
са (Хнумиса или Хнума) в виде змеи с головой льва в нимбе должен был 
хранить здоровье желудка владельца, а пряжки или браслеты-амулеты 
с изображением льва и змеи, пятилучевой или шестилучевой звезды, ма-
гического глаза были призваны отвращать всякое зло от носящего. Даже 
энциклопедические «Геопоники», отразившие привычную повседневную,
реальную практику VI-X вв., между делом вопрошали у своих читателей: 
«Хотите ли вы, чтобы у вас не кисло вино? Для сего напишите на пифосах 
божественные слова псалма: «Вкусите и ядите, яко благ Господь, или на-
пишите те же слова на яблоке, которое и бросьте в вино... Хотите ли, чтобы
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у вас не падали плоды с дерев? Напишите на них стих из Гомера». Со-
ставители «Геопоник» вполне серьезно поминали и о нашейном амулете
из клешни рака, назначением которого являлась ...защита от дикого кабана.
Видимо, с этой же целью такую же клешню краба с проволочным колечком
для подвешивания вставляли и в ожерелья. Следует иметь в виду, что ви-
зантийцы – большие любители амулетов – носили их не только на пальце,
на шее или на больном месте, но и в поясной сумочке или просто подвесив 
на кожаном шнуре к поясу.

Церковь, разумеется, осуждала доставшуюся от языческой античности
практику суеверий, заговоров, заклинаний, употребления магических аму-
летов, талисманов, филактериев, решительно запрещала их продажу и но-
шение. К примеру, Иоанн Хрисостом красноречиво убеждал свою паству,
что лучше претерпеть любые страдания от болезней и даже умереть, чем
воспользоваться услугами волхователя, чародея-целителя, волшебными
лекарствами, амулетами, ибо это означает отречься от благочестия. Тем 
не менее борьба с болезнями, насылавшим их «дурным глазом», с демо-
нами, бесами, колдунами, злом с помощью оберегов, в том числе укра-
шенных христианской символикой, оставалась обычным делом, баналь-
ной и вместе с тем существенной функцией повседневного образа жизни.
Домашняя магия в среде народа не была абстрактной верой или некой из-
вращенной, тайной религией, причем она в значительной степени базиро-
валась на медицинской практике и могла бы считаться религиозной меди-
циной или, точнее, парамедициной, то есть альтернативной медициной, 
призванной с помощью колдовских, оккультных средств воздействовать
как на физическое тело, так и на психосоматику. Да что там мир «просте-
цов»?! Даже высокообразованные византийцы не считали употребление
таких средств чем-то предосудительным, недостойным добропорядочного
христианина. К примеру, Марцелл Эмпирик, медик и фармаколог времен
императора Феодосия I (379–395 гг.), – того самого, что категорически за-
претил отправление языческих культов, – сам практикующий врач, о чем
свидетельствует его прозвище «Эмпирик», вполне серьезно рекомендовал
для предотвращения болезней глаз носить на шее буллу-бубенец с вло-
женными внутрь глазами зеленой ящерицы, предварительно аккуратно
удаленными у рептилии медной иглой. Прославленный Аэций из Ами-
ды (502–572 гг.) – первый собственно византийский врач, личный лекарь
императора Юстиниана I и его царственной супруги, августы Феодоры,
в «Четверокнижии» которого имеются указания на его принадлежность
христианству, рекомендовал, подойдя к пациенту, произнести исцеляющее 
заклятие, а при извлечении у больных проглоченных рыбных костей или
иных инородных предметов стать лицом к пациенту, приказать ему смот-
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реть на вас и говорить: «Выйди кость, если ты кость, или соломинка, или 
что бы то ни было, подобно тому как Иисус Христос заставил Лазаря вос-
стать из гроба или Иону выйти из кита».

Короче говоря, ромеи не собирались отказываться от унаследованного 
от античности обширного арсенала амулетов, филактериев, начиная от кам-
ней, минералов, рекомендуемых астрологами и магами, маленьких бронзо-
вых колокольчиков, надеваемых на шею, запястья или обувь, прежде всего, 
детей, раковин каури из тропических морей, просверленных клыков живот-
ных, клешней, шумящих составных подвесок из дерева или грецкого ореха, 
фруктовой косточки, линзовидных подвесок-булл с вложенными в них ка-
мешками или травами, до предметов с христианскими сюжетами, особенно 
икон, образков, а также крестиков, ампул, плакеток, евлогиев, энколпиев – 
мощевиков, прочих реликвариев, миниатюрных Евангелий, то есть сугубо 
христианских амулетов, разумеется, благословляемых Церковью и поэтому, 
как считалось, особенно эффективно обеспечивающих безопасность.

К числу таких амулетов, а точнее, надписей на них и на дверных про-
емах, относились буквы ХМГ, которые образовывали криптохристианский 
изопсефизм, то есть выраженное буквами греческого алфавита числитель-
ное, имеющее то же числовое значение (643), что и формула «Феос бои-
фос» – «Бог помощник». Среди прочно связанных с Церковью в ранневи-
зантийский период было ещё более популярно для отвращения нечистой 
силы пользоваться изображением рыб с соответствующими надписями и та-
инственными цифрам; подвесками с именем или монограммой Христа, гре-
ческими буквами «альфа» и «омега» – начало и конец, символизирующих 
Христа как Господина Вселенной и Участника её творения, с изображени-
ем всадника, поражающего копьем лежащего демона или демоницу, с изо-
бражением императора Константина и его благочестивой матери Елены, 
которым приписывалась способность спасать от того, что ромеи с ужасом 
называли фнисис – мор, чума. Сюда же относились магические по сути ме-
дальоны, браслеты или перстни с изображением Христа из сцены Второго 
Пришествия в виде Святого всадника с нимбом и крестом, либо библейского 
царя Соломона, победившего демонов, и со словами, обращенными к этому 
царю. К слову, показательна «христианизация» этого известного с антично-
сти персонажа: на позднеантичных геммах всадник представал ещё без ним-
ба, тогда как на средневековых бронзовых и свинцовых амулетах с точно 
таким же сюжетом голову всадника уже окружал нимб святого.

Но особым почетом в виду горячей веры в их исцеляющую, спасающую 
силу пользовались останки святых (кости, волосы и т.д.), любые предме-
ты, освящённые ими, одежда, елей и даже пыль, собранная с их гробниц 
и смешанная с маслом и водой. К примеру, константинопольцы уверяли, 
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что засов прославленных громадных, окованных серебром, центральных
Царских дверей храма Св. Софии, сделанных из чудодейственного дере-
ва ковчега библейского Ноя, если взять его в рот, избавит отравленного
человека от яда, который выйдет вместе со слюной и рвотой. Тот же спа-
сительный эффект оказывало масло из лампады при гробе преподобного
Феодора Студита. Первомученица Фёкла, ученица Апостола Павла, изле-
чивала от глазных болезней и слепоты. Для этого годились и вода из её
родника, и елей из лампады у могилы святой, который смешивали с пылью
с её надгробия. Прикосновение руками, плечами или лицом к окованной
медью колонне Св. Григория в Великой церкви исцеляло от боли в груди.
Не мудрено, что десятки поколений паломников протерли в меди дыру.

Иногда реликвии, превращавшиеся в амулеты, могли быть и менее изы-
сканными, но от этого не менее действенными: к примеру, остриженные
ногти столпника, как это было в случае с армянином Маро Стилитом, свер-
шавшем свой подвиг столпничества во имя Бога около Амиды в Месопота-
мии. Случалось, оберегами становились и высушенные фекалии столпни-
ка, зашитые в кожаный мешочек. Вообще, всё оставшееся от столпников
почиталось особенно высоко, потому что труднейший вид подвига во имя
Бога – столпничество буквально взорвало ранневизантийский мир.

В XI-XII вв. в ход вовсю пошли змеевики – по-гречески серпентиры, 
причём иногда очень дорогие, из золота, для богатых, вельможных за-
казчиков. Они представляли круглые подвески-обереги с изображением
головы с отходящими от неё извивающимися змеями-волосами или жен-
щины-чудовища со змеями вместо ног, которые должны были отгонять не-
чистые силы от человека и иногда обозначали демона, представленного 
в византийских заклинательных молитвах как «истера», дословно «жен-
ская матка». В ходу были и спасительные перстни с надписью «филакте-
рий истеры». Примечательно, что этот «бесовский» образ тоже получил
христианское содержание и, отражая религиозный синкретизм, даже стал
иконкой, поскольку на оборотной стороне медальонов помещали текст за-
говора от мучительной «истеры», а на лицевой изображали Иисуса, Бого-
матерь, Архангела Михаила, Св. Георгия Победоносца, Ангела. Изредка
змееногое чудовище можно было видеть на мозаиках даже в византийских
церквах. Точно также со зримым христианским подтекстом выступали 
свинцовые обереги с образом Горгоны, увенчанной крестом, и с надписью
на обороте «Свят, свят, свят Господь Савоаф» или изображением Ангела, 
особенно Архангела Михаила, как истребителей зла и болезней.

Образ Богоматери, сцены Крещения и Распятия Христа, сам крест, свя-
тые воины-мученики знаменовали победу над демонами, бесами, напоми-
нали о могуществе защитников и взывали к их помощи. Во всем этом отра-
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жалась православная набожность византийцев, а не одно только суеверие, 
как иногда полагают. Ещё раз подчеркнем, что даже Церковь признавала 
такие христианизированные филактерии, амулеты, обереги благочестивы-
ми, равно как и не выступала против кровавых пожертвований домашними 
животными, птицей, если их делали рядом с церковью и, главное, во имя 
христианского Бога. Ритуал пожертвования в честь святых-покровителей
в период календарных праздников мог сопровождаться очистительными 
и предохранительными действиями в виде чтения молитв, зажигания све-
чей, каждения – фимиатириона, что иногда сочеталось с магическим обхо-
дом, завершаемым обрядовой трапезой.

Смачивание святой водой или её питьё из святого источника – агиасмы, 
особенно если последняя находилась при храме, тоже даровало здоровье. 
Качество воды при этом имело второстепенное значение – все решало ожи-
дание великого чуда, которым проникались многочисленные проскиниты-
паломники, участники благочестивых паломничеств – ксенитий в таких 
местах.

Паломники рассказывали, что недалеко от дворца Манган в Констан-
тинополе, на берегу Босфора была расположена исцеляющая агиасма-род-
ник, вода из которого увлажняла песок, почитавшийся священным. Глав-
ные чудеса случались по средам и пятницами, когда приходившие сюда 
болящие, даже из других городов, лежали здесь во множестве, зарывшись 
в песок по шею.

Ещё одна такая агиасма Св. Фотины с температурой воды 46 градусов
до сих пор бьёт в часовне, устроенной в стене стамбульского парка Гюль-
хане поблизости от церкви Богоматери Халкопратийской. Напомним, что 
это был один из важнейших богородичных храмов Константинополя, по-
строенный в квартале Халкопратии в середине V в. при попечительстве ав-
густы Пульхерии (399–453 гг.), суровой, богобоязненной старшей сестры 
императора Феодосия II, разделявшей с ним власть, а позже ставшей су-
пругой императора Маркиана. Главной святыней этого знаменитого храма 
являлся Пояс Богоматери. Никифор Каллист Ксанфопул, церковный пи-
сатель XV в., глава Патриаршей школы столицы, передал древнее преда-
ние о том, что во времена Пульхерии в Халкопратии каждую среду в честь 
Богородицы совершали ночные молебны – агрипни и процессию, которую 
эта августа сама и возглавляла, идя с горящей лампой. Исходя из поздне-
византийских Чудес святых, именно в агиасме при упомянутой часовне
прозрел слепой бык, которого гнали из порта на убой. Ныне она именуется 
«Айязма Св. Ферапонта» и закрыта после того, как в 1997 г. исламисты 
убили тамошнего ризничего, а тело его бросили в колодец с чудотворным 
источником, по преданию, освящённом мощами Св. Фотины.
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В полукилометре от ворот Константинополя находился прославленный 
монастырь Богородицы Живоносного источника – Пиги, в купели которо-
го в святой воде плавали золотые рыбки. Каждую пятницу после Святой
Пасхи Господней сюда на местный праздник Богородицы Живоносного
источника, «как пчёлы в улей», по словам современника, собирались тол-
пы босоногих проскинитов и лично приезжал василевс. Так продолжалось
до 1422 г., пока обитель не разгромили турки, устроившие здесь ставку
для осадившего Константинополь султана Мурада II. Но источник, вопре-
ки всему, бьёт здесь до сих пор.

Мистические чуда исцеления, случалось, действительно происходили 
во время горячей молитвы или во сне, в храме, у гробницы святого, ино-
гда наложением руки святого старца, епископа на больное место, окроп-
ление его водой из крещальной купели. Святое Крещение с его «здраво-
охронительным» обрядом экзорцизма и Причастие – Евхаристия с её ещё
более благоприятным психосоматическим воздействием – исцелением
души тоже считались неотъемлемой прелюдией, а иногда и единствен-
ным чудесным средством к исцелению тела. Именно поэтому болящая
Горгония, сестра Св. Григория Назианзина, «помазывалась» Св. Евхари-
стией. В арсенал средств, с помощью которых реализовывалась власть
над демонами, бесами, колдунами, помимо использования знамения свя-
того креста и заклинательных молитв, входили молитвенные шествия – 
литии. Таким образом развивался процесс христианизации «защитного
арсенала» ромеев, осуществлявшегося как под воздействием Церкви, так
и вопреки её воле. Христианство и языческое суеверие в этом случае со-
существовали достаточно мирно, толерантно, при явном доминировании
первого. Ромейская Церковь и тут не выступала диктатором, любыми,
даже кровавыми способами насаждавшим церковную дисциплину, как
это было на Западе, где свирепость инквизиции вышколила многие по-
коления христиан.

Исходя из сказанного, можно полагать, что наибольшее число по пыток 
лечения должно было производиться на дому и заключалось в ничего
не делании, в ожидании, что болезнь отступит сама собой. Но занимались
также и самолечением простейшими травами, молитвой, заклинаниями,
полагались на помощь, уход кого-либо из членов семьи, в особенности
женщины, хозяйки дома, матери, жены. Сознание за собой греха заставля-
ло прибегать к священнику и помощи Святых Таинств или же, в исключи-
тельных случаях, к святому, святой на его или её могиле. Впрочем, имен-
но вера в возможность того, что заболевание было вызвано колдовством,
сглазом, порчей, проклятием, могла побудить прибегнуть к ответной ма-
гии, амулетам, заговорам, заклинаниям. К лекарствам, которые мы назва-
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ли бы магическими или парамедицинскими, византийцы могли прибегать 
как к первому и тем более последнему средству.

Сказанное не означает, что среди ромеев не было скептиков на этот 
счет. Особенно отчётливо такое сомнение, критическое, недоверчивое от-
ношение отразили так называемые «Вопросоответы» – Эратопокрисии, 
жанр которых расцвел в VII в. Проанализировавший их, корифей фран-
цузского византиноведения Жильбер Дагрон пришел к неожиданному вы-
воду, что для ромеев даже чудеса не доказывали святости: по их логике, 
часто Бог использовал недостойных людей, чтобы исполнить Свою волю, 
и в любом случае трудно было различить, что именно исходит от Него, 
что от демонов, а что просто от «научного» знания. Так, писавший об этом 
Анастасий, знал одного епископа-еретика в западно-малоазийском Кизи-
ке, который молитвой пересадил оливковое дерево с одного места на дру-
гое и заставил говорить мёртвого, чтобы узнать, сколько его вдова должна 
заимодавцу, а после смерти этого еретика на его могиле происходили ви-
дения и знамения.

Из «Вопросоответов» следовало и то, что болезни, исцеления и смерть 
имеют естественные причины и не должны, кроме исключительных слу-
чаев, толковаться как знамения или прямые действия Бога. Таким образом 
объяснялось то смущающее православных обстоятельство, что увечных, 
прокажённых, больных водянкой или эпилептиков больше, скорее, среди 
христиан, нежели среди неверующих; то, что есть злодеи, которые живут 
до старости, и праведники, которые умирают преждевременно; то, что свя-
тые уходят из жизни долго и мучительно, тогда как грешники умирают 
безболезненно и спокойно. Некоторые говорят, – указывал Анастасий, – 
что это происходит из-за любви к нам Бога, Который посылает нам эти 
испытания, но тут же вынужден был отметить, что «не все согласны с этим 
объяснением». Ещё считалось, что всё это происходит из-за климата и тем-
перамента, то есть из-за конкретных элементов, составляющих тело.

Все же именно «философы и врачи» представлялись носителями ис-
тинного, действенного знания, и Анастасий рассказывал, как незадолго 
до захвата Кипра арабами в 647 г. один «философ и иатрософист», то есть 
знаток врачебной премудрости, придя в мартирий Св. Епифания и увидев 
толпу стенавших больных, ожидавших чуда, весьма здравомысленно за-
явил: «Вы можете, с Божией помощью, выздороветь при помощи диеты,
очищения желудка и кровопусканий». По приказу архиепископа, он взял-
ся ухаживать за больными и действительно смог исцелить большинство 
из них.

Хуже обстояло дело, когда приходилось сталкиваться с эпидемиями, 
которые представляли собой особую проблему. Вставал вопрос, можно ли 
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спастись от них, перебравшись в места с более здоровым воздухом? Разу-
меется, отвечает Анастасий, если они возникли от естественных причин,
а не принадлежат к тем редким случаям, когда они являются результатом
гнева Божия. Некий Псевдо-Анастасий выказывал ещё больше смелости,
ехидно утверждая, что если бы смерть являлась карой Божией, тогда было
бы непонятно, почему она поражает чужестранцев, оказавшихся в нака-
занном городе и, напротив, обходит стороной две-три тысячи его граждан,
находящихся по делам на чужбине.

Таким образом, христианство, исповедуемое широкими массами на-
селения, существовало в неразрывной связи с популярными элементами
античного языческого наследия. Эти истоки заставляют думать о реликто-
вом сохранении и постепенной трансформации образов, заимствованных
из архаического языческого мировоззрения. Византийский взгляд на мир,
несомненно, включал элементы, рудименты такого языческого наследия,
магии, суеверий, мантики, но, крайне важно подчеркнуть, это ни в коем
случае нельзя толковать как двоеверие. Скорее, это соответствовало тому, 
что, по словам евангелиста Луки, Иисус Христос говорил о многочислен-
ной категории христиан, «...которые не имеют корня, и временем веруют,
а во время искушения отпадают» (Лк. 8:13). В ходе сложнейшего процес-
са религиозного синкретизма и народного религиозного творчества такие
элементы были в значительной степени адаптированы, подчинены и, са-
мое главное, очищены христианством, которое доминировало в сознании
даже наиболее близких к миру физиологии классических врачей-практи-
ков, рождая соответствующий причудливый менталитет со сплавом того
и другого. Всё это как нельзя лучше уживалось с истовым церковным
правоверием большинства ромеев, не отказывавшихся от поисков соответ-
ствий, понятных и приемлемых для народной картины мира.
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