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Аннотация. В статье исследуется одна из категорий культовых камней — валуны-
следовики и особенности их почитания в Древней Руси. Автор считает, что дохри-
стианское почитание следовиков не подтверждается результатами археологических 
раскопок. Данные письменных источников показывают, что это были христианские 
реликвии, которые воспринимались как разновидность икон, а осуждение их почита-
ния Русской Церковью объясняется явным нарушением второй заповеди Моисеевой.

 Первые сведения о следовиках принесли русские паломники, посетившие Констан-
тинополь и Иерусалим в XII и XIII вв., а первые следы их почитания в России прослежи-
ваются с середины XVI в. Народная агиография значительное число следовиков связы-
вает с деятельностью основателей монастырей на Русском Севере. 

В статье дается классификация следовиков. К первой группе относятся «агиографи-
ческие» камни, которые связываются с чудодейственной силой святых, ко второй — 
«явленные» камни с четкой привязкой к чуду, лицу, месту и времени, к третьей — «апо-
крифические» следовики, не имеющие внятного объяснения причин их почитания.

Ключевые слова: культовые камни, следовики, Древняя Русь, древнерусские хожения, 
двоеверие, язычество, народная агиография.

Почитание камней — явление универ-
сальное, и выявить в нем какие-то этни-
ческие особенности трудно. К. М. Сви-
рин отметил, что  «подобные памятники 
оставляют мало материальных остатков, 
не  дают хронологических ориентиров 
и  не  могут быть объектом только архе-
ологического исследования» [Свирин 
2006, 235]. Классификация данных объ-
ектов для  Руси предложена В. И. Ерохи-
ным, Ю. В. Курдюковым и  С. Б. Чернецо-
вой [Ерохин, Курдюков, Чернецова 2012, 
351–352]1, а систематизация форм их по-
читания проведена В. В. Виноградовым 
и  Д. В. Громовым [Виноградов, Громов 
2006].

В  отечественной историографии 
сложи лось устойчивое представление, 
что  почитание камней  — одна из  харак-
терных черт русской народной религиоз-
ной культуры — восходит корнями к вос-
точнославянскому язычеству и  впитало 
в  себя мифологические представления 
о природе камня [Демиденко 1987; Чеснов 
2011; Левкиевская, Толстая 1999; Юдин 
1975, 194–201;  Новичкова 2001, 55–56]. 
Это мнение, еще в начале ХХ в. высказан-
ное Н. М. Гальковским [Гальковский 1916, 
48, 49, 50–51], основывалось на «Слове Ио-
анна Златоуста о том, как первое поганые 
веровали в  идолы…»  — компилятивном 
сочинении, сохранившемся в  рукописи 

1 Иную классификацию, основанная на визуальной характеристике формы валунов, 
см.: [Цыков, Францев 2011]. Проблема почитания камней в Верхневолжье обсуждалась на 
конференции «Великий Волжский путь» в 2009 г., см.: [Великий Волжский путь 2009].



8

Н
ау

чн
ы

й 
ал

ьм
ан

ах
  Т

РА
Д

И
Ц

И
О

Н
Н

А
Я

 К
УЛ

ЬТ
У

РА
  1

 (6
5)

 2
01

7
XIV—XV вв., но, возможно, восходящем 
к более раннему времени. В нем говорится 
о том, что до принятия христианства мно-
гие «жертвµ приносzще wгнэви и камению и рэкам. 
и источникомъ. и берегъiнzм» [Гальковский 
1913, 60]. Однако древнейший этап по-
читания камней на Руси, который позво-
лил бы однозначно связать их с язычески-
ми культами, почти не  прослеживается. 
Как  правило, археологический контекст 
у  камней, принимаемых за  древнесла-
вянских идолов, отсутствует, и  убежден-
ность отдельных исследователей в  «дво-
еверном» характере подобных реликвий2 
чаще всего основана на  ограниченном 
наборе источников и непонимании грани 
между язычеством, христианским бла-
гочестием и  суеверием. Поэтому вывод 
И. В. Дубова, будто в  IX—X вв. почита-
ние камней в  Ярославский край занесли 
переселенцы из Новгорода [Дубов 1990а, 
101–106], не  подкрепленный результа-
тами раскопок, не  кажется бесспорным. 
Иногда отсутствие археологического кон-
текста рождает сомнительные гипотезы 
[Панченко 2015], что роднит их со време-
нами «научно»-атеистической пропаган-
ды, когда почитаемые христианами камни 
безапелляционно связывались с  места-
ми языческих святилищ [Носова 1975, 
101]3. Более взвешенной представляется 
точка зрения А. А. Панченко, полагаю-
щего, что почитание камней не подпада-
ет под  понятия «суеверие», «двоеверие», 
«бытовое» или  «народное» православие, 
но  отражает коллективные воображение 
и опыт общения с сакральным, связанные 
с массовой религиозной культурой [Пан-
ченко 2012, 277–279]. В современной зару-
бежной историографии понятия «истин-
ная» и  «массовая» («народная») религии 
рассматриваются как  два нераздельных 
и взаимно дополняющих друг друга уров-
ня «двухъярусной» модели религиозного 
сознания, основные принципы которой 
были сформулированы Д. Юмом: так на-
зываемая «народная» религия не является 
ни искажением, ни противоположностью 
«истинной», но «взгляды просвещенного 

меньшинства подвергаются постоянному 
воздействию снизу, со  стороны привыч-
ных способов мышления» [Браун 2004, 
24–30].

Наиболее ранние археологические сви-
детельства о почитании валунов на Севе-
ро-Западе России относятся к начальному 
периоду распространения христианства. 
Один из  древнейших таких камней об-
наружен в Пскове (фото 1). На нем име-
ются знаки, условно определяемые авто-
рами раскопок как «личина». Найденные 
рядом следы жертвенных подношений 
и  осколки глиняных сосудов говорят 
о том, что он почитался с XI в. [Яковлева, 
Салмина, Королева 2012, 154, 156, рис. 13].

Почитание камней свойственно хри-
стианству. Ветхий Завет одобряет уста-
новку валунов, отмечавших места исто-
рических событий «въ па1мzть <…> да1же 
до вёка» (Нав. 5: 7), а  в  Новом Завете ка-
мень символизирует Христа и  Его Цер-
ковь [Рамазанова 2005, 12–13]. Поэтому 
Русская Церковь осуждала почитание 
природных камней, если видела в  этом 
явное нарушение второй заповеди Мои-
сеевой. В уже упомянутом «Слове Иоанна 
Златоуста» такой культ рассматривается 
как  распространенная языческая реми-
нисценция [Гальковский 1913, 60]. Тра-
диционным исповедным вопросом, обра-
щенным к мирянам, в XVI—XVII вв. был 
«не кланялся ли тварi б7жіи насъ ради со-
твореннои <…> и древу и каменію и огню 
богом называя тѣх», что рассматривалось 
как грех идолопоклонства [Алмазов 1894, 
405]. Неудивительно, что в XIII в. упомя-
нутый выше псковский валун был про-
кален в огне, положен в яму, специально 
вырубленную в  известняковой скале, 
придавлен другим валуном и  забросан 
землей. В  начале XVII в. аналогичный 
способ «расправы» с  камнем предпри-
нял прп. Иринарх Ростовский, узнавший, 
что  «бысть во  граде Переславле камень 
за  Борисом и  Глебом в  бояраку, в  нем  же 
вселися демон, мечти творя и привлачая 
к  себе ис Переславля людей <…>. И  они 
слушаху его и  к  нему стекахуся из  году 

2 Наиболее последовательно об этом см.: [Герасимова, Мильков 2014, 117].
3 В разных регионах России валуны, ставшие «добычей» местных краеведов, также 

связываются с остатками древней языческой культуры. Научный уровень таких публикаций 
представляется сомнительным (так, например, одна из последних статей, посвященных 
почитаемым камням Мещёры, выдает методологическую беспомощность и источниковедческую 
безграмотность ее автора: [Барсков 2014]).
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Иринарха 2006, 482]5.

В  статье речь идет о  камнях-следови-
ках, на  поверхности которых имеются 
углубления естественного или рукотвор-
ного происхождения в виде следа челове-
ка, связываемые с деятельностью святых. 
Первое исследование данных камней при-
надлежит Максимилиану Зигмунту Бару-
ху (1861–1933), который привел примеры 
почитания по всему миру, связав их кор-
ни с  первобытными верованиями6. Дан-
ная точка зрения возобладала в  науке7. 
Однако почитание следовиков свойствен-
но многим религиям. Наиболее ярким 
примером является следообразная впади-
на длиной 1,5 м и шириной 0,76 см на вер-
шине пика Шри Пада на острове Цейлон. 
Буддисты видят в  ней след Будды, инду-
исты  — след Вишну, христиане  — след 

апостола Фомы, мусульмане — след Ада-
ма [Seruwilla to Sri Pada].

В  античную эпоху изображение сле-
да воспринималось как  знак-апотропей 
[Журавлев 2011], а  следы на  камне  — 
как  мифологический маркер границ ой-
кумены — устойчиво связывались с обо-
шедшим весь обитаемый мир Гераклом: 
отпечатавшиеся, как на воске (καθάπερ ἐπὶ 
κηροῦ), на каменистой дороге (πετρώδους) 
близ сицилийского полиса Агирии [Diod., 
IV, 24, 2], они символизировали избран-
ность героя. Геродот описал находя-
щийся «у реки Тираса (Днестра. — А. А.) 
(παρὰ τὸν Τύρην) <…> след Геракла (ἴχνος 
Ἡρακλέος) в  камне (ἐν πέτρῃ), похожий 
на  мужской след (τὸ ἔοικε μὲν βήματι 
ἀνδρός) величиной в  два локтя (δὲ τὸ 
μέγαθος δίπηχυ)» (Herod., IV, 82)8. Лукиан 
в «Правдивой истории» о вымышленном 
путешествии за пределы обитаемого мира 

4 Условные обозначения: а  — темно-серый грунт; б  — известняковый щебень; в  — 
прокаленный гранитный щебень; г  — уголь; д  — гранитные булыжники; е  — известняковые 
плиты; ж — материк. б. Изваяние после извлечения из раскопа [Яковлева, Салмина, Королева 
2012, 154, 156, илл. 13].

5 О камне см.: [Дубов 1990].
6 Русский перевод см.: [Барух 2013].
7 Литература, посвященная камням-следовикам, привлекающим внимание как профессио-

нальных археологов и этнографов, так и гоняющихся за псевдонаучными сенсациями дилетан-
тов, поистине безбрежна. Научные исследования: [Киселев 2012; Курбатов 1995; Курбатов 1996; 
Шевелев 1992; Шевелев 1996; Ленц 2011; Мизин 2014 и др.]. На Западе наиболее объемное иссле-
дование следовиков принадлежит Дж. Борд [Bord 2004]. О современных суевериях, связанных с 
почитанием валунов, см.: [Пряхина и др. 2010]. 

8 Пер. А. И. Доватура [Доватур, Каллистов, Шишова 1982, 132–133] с моими уточнениями.

Фото 1. Валунное изваяние и перекрывающий его камень в заполнении материковой ямы in situ.  
XI—XIII вв. Псков. Завеличье4 
Photo 1. A boulder stone statue with a stone, overlying the statue, in the �ll of the continental pit in situ.  
The 11th — the 13th Centuries. Pskov. Zavelich'e
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описал остров за Геракловыми столпами, 
где якобы видел на камне (ἐπὶ πέτρας) два 
следа — один, принадлежавший Дионису, 
длиной в плетр, второй, поменьше, — Ге-
раклу (τὸ μὲν πλεθριαῖον, τὸ δὲ ἔλαττον 
<…> τὸ μὲν τοῦ Διονύσου, τὸ μικρότερον, 
θάτερον δὲ Ἡρακλέους), что  удостове-
ряла полустертая греческая надпись 
(Ἑλληνικοῖς γράμμασιν καταγεγραμμέν, 
ἀμυδροῖς δὲ καὶ ἐκτετριμμένοις) на медной 
стеле (στήλην χαλκοῦ): «Досюда дошли Ге-
ракл и Дионис» (῎Αχρι τούτων Ἡρακλῆς καὶ 
Διόνυσος ἀφίκοντο) (Luc., Hist. vera, I, 7)9. 
В  эпоху Средневековья эту мифологему 
вытеснили иные маркеры границ обита-
емого мира, связываемые с Александром 
Македонским, который, дойдя до Индии, 
«попытался отправиться дальше тех мест, 
где бывали Дионис (Либер) и  Геркулес» 
(Epist.  Alex. Magni ad Aristot., 15) [Пос-
лание Алек сандра 2005, 140], отмечая 
свой путь столпами, статуями и  надпи-
сями. В Западной Европе вера в эти зна-
ки «дожила» до раннего Нового времени 
(подробнее см.: [Хенниг 1961, 167–172])10, 
их  описаниями наполнены сочинения 
мусульманских авторов, а  на  Руси эта 
мифологема распространилась с  XV в. 
[Александрия 1966, 40–41; Истрин 1893, 
34, прил.].

Христианство придало следовикам 
принципиально иную символику. Като-
лики видели в них либо знаки, оставлен-
ные Христом, Богородицей, апостолами 
и святыми, либо отпечатки зубов и когтей 
дьявола [Mayor, Sarjeant 2001, 148–150]. 
Первое вызывало приливы религиозного 
энтузиазма [Maunder 2013], второе слу-
жило предметом назидания в проповедях 
[Гуревич 1999, 22; ср.: Mayor, Sarjeant 2001, 
149, Úg. 3]. На Востоке христианского мира 
первый пример почитания таких камней 
дал Константин Великий, построивший 
храм на вершине Елеонской горы над па-
мятником Вознесения Христова (τῆς εἰς 
οὐρανοὺς ἀναλήψεως τὴν ἐπὶ τῆς ἀκρωρείας 
μνήμην σεμνύνων), под  которым, очевид-
но, Евсевий Кесарийский разумеет следо-
вик (Euseb., Vita Const., III, 41 // PLG. Т. 20. 

Col. 1101). Позднее почитание следовиков 
вошло в  «народную агиографию» Визан-
тии [Барабанов 2015, 2015а].

Геологический механизм формирова-
ния этих знаков хорошо виден на надгро-
бии второй половины 90-х гг. ХХ в. (с. По-
кровское, Фировский р-н Тверской обл.), 
сделанном из  сильно окатанного валуна 
волжского песчаника (см. фото на облож-
ке 3): на его поверхности видны три «сле-
да» и несколько следовидных углублений. 
Волны и  течения, неравномерно размы-
вавшие морское дно или  откладывав-
шие песок и образовавшиеся углубления 
в  процессе метаморфизации, превраща-
лись в «следы»11. Из сообщения Диодора 
Сицилийского виден еще  один вариант 
формирования таких знаков: скорее все-
го, историк принял за  следы Геракла це-
почку окаменевших следов динозавров, 
подобных тем, что были открыты в 2013 г. 
итальянским палеонтологом М. Петру-
целли в карьере Лама Баличи близ Бари12.

Культ камней-следовиков на Руси имеет 
свои черты, часто не находящие аналогий 
на Востоке и Западе. Русской агиографии 
чужды сюжеты, подобные западноевро-
пейским exempla, когда демон, покидая 
храм по молитве приходского священни-
ка, вывернул из  стены камень и  оставил 
на нем следы своих зубов [Гуревич 1999, 
22]. Первые сведения о следовиках в свя-
тых местах на  Русь принесли паломни-
ки, принадлежавшие к  «просвещенному 
меньшинству», и сделанные ими описания 
показывают перемены в восприятии этих 
реликвий. В хожениях XII в. чувствуется 
отсутствие опыта «общения» с ними. Игу-
мен Даниил, побывавший в  Иерусалиме 
в  1106–1108  гг., видел на  Елеонской горе 
камни Вознесения, но  «следов» на  них 
не  заметил. Первый он описал как  «ка-
мень круголъ выше колѣн: с  того камени 
възнеслъся Христос Богъ нашь на небеса», 
второй — как «каменетъ святый, идѣже 
стоястѣ и  нозѣ пречистѣи  Владыки на-
шего и Господа» [Хождение Даниила 1997, 
50]. В начале XIII в. описания следовиков 
становятся подробнее. Новгородский 

9 Пер. К. В. Тревер [Лукиан 2001, 102] с моими уточнениями по: [Lucian 1913, 254].
10 Псевдо-Каллисфен в качестве источника этих представлений не указан.
11 Подчеркну также «говорящий» характер этого намогильного камня. На эпитафии читается: 

«|1 Здесь лежит |2 БУЛЫГИН |3 30.10.36 08.11.95» (выделено мною. — А. А.).
12  URL: http://napoli1.com/news/po_italii_khodili_dinozavry/2013-10-11-2238 (дата обращения: 

21.10.2016). 
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посадник Добрыня Ядрейкович, совер-
шивший хожение в  Константинополь13, 
отметил на  Камне Помазания в  мона-
стыре Пантократора отпечатки слез Бо-
городицы, оплакивавшей Христа, «бэлы 
видэнием6 а4ки каплz воща1ныz2», а в церкви Свя-
тых Апостолов его внимание привлек 
«мраморъ · а3 в8 нем6 стопа ст7 го а3пcла петра · а4ки въ 
воскъ воступил6 · то4и же камень и3зъ рима принесе=» 
[Савваитов 1872, стб. 37, 38]. В XIV в. си-
туация становится иной. Архимандрит 
Агрефений в  1370  г. видел в  Царьграде 
«въ малоиж тои комарьци стопа Христо-
ва въписася в камени» [Малето 2005, 272]. 
Иеродиакон Троице-Сергиева монастыря 
Зосима, в 1419–1422 гг. совершивший па-
ломничество по святым местам, отметил 
на  Елеонской горе «камень долг, не  вел-
ми широкь, а надъ нимь киот мраморен, 
а на камени томь есть ступень Христо-
ва» [Там  же, 302–303]. Варсонофий, по-
сетивший Синай в  начале 60-х гг. XV в., 
видел в «следах» на камне на горе Хорив 
отпечаток тела Моисея и даже попытался 
объяснить «механизм» возникновения 
чуда: «под  ним  же стоя святый пророк 
Моисей и видех Господа Бога <…> и ужа-
сеся Его страхом великим, и  погнетеся 
в  камень. И  выпечатався все тело его 
на твердем камени: глава и плеча, и руци 
и нози, — все тело его <…> И величеством 
тои камень трех сажен высота его, а ши-
рина его пяти сажени» [Хожение Варсо-
нофия 1984, 164]. Паломники восприни-
мали следовики чтимыми христианскими 
реликвиями. Архимандрит Агрефений 
«бихомь челомь и целовах ступень тую». 
«Тоу поклоняются Святѣи  стопѣ ногоу 
Христовоу» — писал иеродиакон Зосима. 
В 1465/66 г. «целовахом стопень Христву» 
на Елеонской горе гость Василий со спут-
никами [Хожение гостя Василия 1984, 
176]. «Целовах святый камень» на  горе 
Хорив Варсонофий.

С  первой четверти XV в. для  обозна-
чения «следов» русские паломники стали 
использовать термин «воображение», ко-
торый употреблялся по отношению к изо-
бражениям на  иконах. Начало этой тра-
диции, возможно, положил вышеупомя-
нутый иеродиакон Зосима, отметивший 

в  константинопольском монастыре Па-
нахрантос «ступении святаго апостола 
Павла на  камени воображени (выделено 
мною. — А. А.) добрѣ» [Малето 2005, 312]. 
В середине XVI в. термин «воображение» 
по отношению к «следам» на камнях стал 
общепринятым, а  описание «механизма» 
проявления чуда  — почти обязатель-
ным. Василий Поздняков, в  1558  г., по-
бывавший на  Елеонской горе, отметил 
«на  томъ камени вообразишася (выде-
лено мною.  — А. А.) стопы Христовы» 
[Хождение на  Восток 2000, 90]. Близ нее 
паломник видел «камень дикой широкъ, 
на  четырѣ углы» с  отпечатками копыт 
осла, на котором восседал Христос. Выде-
лив механизм возникновения чуда — «по-
зна камень Созадателя своего, и  ста ка-
мень под жребьцомъ мякокъ аки воскъ», — 
он отметил: «и  вообразишася (выделено 
мною. — А. А.) стопы жребцовы в тотъ 
камень до полуперста» [Там же]. Схожи-
ми словами описывает Трифон Коробей-
ников, побывавший на  Востоке в  конце 
XVI в., следовик на Елеонской горе: «ка-
мень <…> велик, плоск <…> и на том ка-
мени вообразишась (выделено мною.  — 
А. А.) стопы Христовы» [Хожение купца 
Трифона 1988, 52]. Появились и сведения 
о следовиках в соседних с Россией регио-
нах. В середине XVI в. протопоп Благове-
щенского собора Андрей, видимо со слов 
выходцев из  Мангупского княжества 
в  Крыму, включил в  Степенную книгу 
рассказ о  камне-следовике как  о  зримом 
свидетельстве проповеди апостола Ан-
дрея Первозванного в  Херсонесе: «бяше 
ту на брегу у моря камень велии; не нем же 
стоя, святыи Андреи моляся Богу и  бла-
гослови море Понтьское. На  камени  же 
томъ въглублено въобразишася нози свя-
таго Андрея, яко на воску, иже и донынѣ 
видимо есть» [Степенная книга 2007, 242].

Паломники XVII в., отправлявшиеся 
в  Святую землю, проявляли к  следови-
кам большее внимание, как, например, 
иеродиакон Троице-Сергиева монастыря 
Иона Маленький, посетивший Елеон-
скую гору в  1649  г. «Лежитъ святый ка-
мень,  — писал он,  — съ него  же вознесся 
Господь на небо; есть же на томъ камени 

13 Здесь и далее придерживаюсь уточненных датировок хожений, данных Е. И. Малето [Ма-
лето 2005, 74–75, табл. 1].
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изобразися слѣдъ пресвятыя Христовы 
ноги лѣвыя знать, а  правыя ноги слѣдъ, 
сказывают, что  фрянги часть отъ того 
камени взяли». Иеродиакон также отме-
тил, что  «службу христіяне совершаютъ 
<…> на  каменехъ, идѣжъ стопы были, 
тако жѣи  иныхъ вѣръ служатъ на  каме-
нехъ» [Повесть 1895, 18–19]. В этой связи 
необходимо отметить, что  традиция ис-
пользования следовиков, связанных с яв-
лением Богородицы, в качестве основания 
престола существует в православных мо-
настырях Западных Украины и  Белорус-
сии, например, в Почаевской лавре [Барух 
2013, 36, №29] и Жировичском монастыре 
[Жукович 1912, 246; Соколов, Ярошевич 
2008, 265].

Общее для паломников объяснение чу-
дес  — камень размягчился подобно вос-
ку — еще одно свидетельство иконичности 
«следов», имеющей в  основе библейские 
аллюзии14. Аналог дает сказание об иконе 
Божьей Матери «Достойно есть» («Милу-
ющая»), записанное прот. Афона Серафи-
мом Фииполом в 1543 г. и связанное с са-
кральной эпиграфикой. В  нем говорится, 
как  неведомый гость, научивший иноков 
гимну «Достойно есть», согласился запи-
сать его, но, в отсутствие чернил и перга-
мена (μελάνι καὶ χαρτὶ) — действие чуда от-
несено к Х в. — увековечил текст пальцем 
(ἔγραψεν δάκτυλον) на  пластине (πλάκα). 
«О  чудо!  — говорит сказание,  — буквы 
отпечатывались так глубоко, как будто он 
писал не  на  твердой пластине, а  по  мяг-
чайшей глине (τόσον βαθέως ἐχαράχθεσαν 
τὰ γράμματα ἐπάνω εἰς τὴν σκληρὰν πλάκα, 
ὡσὰν νὰ ἐγράφησαν ἐπάνω εἰς πηλὸν 
ἁπαλιώτατον)» [Νεον Μαρτυρολογον 1856, 
295]15. Очевидно, истоки почитания по-
добных икон (а в какой-то мере и камней-
следовиков) восходят к  Нерукотворному 
Образу Спаса, отпечатавшемуся на  плате 
(Мандилион) и  черепице, закрывавшей 

нишу с этой святыней (Керамион) [Лидов 
2008, 14–15].

Приведенные описания не  оставля-
ют сомнения в том, что камни-следовики 
(как и иные почитаемые валуны) воспри-
нимались как иконы особого рода. На Русь 
почитание валунов пришло не ранее вто-
рой половины XVI в., и, возможно, первой 
мемориализованной святыней такого рода 
стал камень прп. Антония Римлянина. 
При  этом стояние святого на  камне вос-
принималось как аналог подвига столпни-
чества16, а в самом камне видели разновид-
ность иконы, подчеркивая, что честь воз-
дается «не бездушну каменю <…>, но сто-
явшему на  нем преподобному Антонию» 
[Сказание 1897, 793; Слово 2005, 298].

Камни-следовики, почитаемые на Руси, 
делятся на  три разновидности. К  первой 
относятся «агиографические» камни, ко-
торые народные предания связывают с чу-
додейственной силой святых, как правило, 
основателей монастырей на  Русском Се-
вере. В  Каргополье, например, сложилась 
устойчивая традиция почитания камней-
следовиков, отмечающих путь прп. Алек-
сандра Ошевенского († 1439) до основан-
ного им монастыря [Мороз 2009, 356–362, 
367, 369, 371]17. Один из  них, на  котором 
подвижник якобы сидел перед долгой до-
рогой, лежит на  окраине современного 
г.  Каргополя  — в  бывшей дер. Зажигино 
в начале дороги к с. Ошевенскому (см. фото 
на обложке 3). Второй камень со «следом» 
подвижника находится в дер. Поздышево 
в 20 км от обители (фото 2). Еще два следо-
вика находятся в окрестностях с. Ошевен-
ское. С  подвигами прп. Никандра Псков-
ского косвенно связывали хранивший-
ся в  основанной им пустыни овальный 
валун-следовик, который был прозван 
«Божьим следком»18. С  началом подвигов 
прп. Кирилла Белозерского на  Вологод-
ской земле связывают массивный валун-
следовик на вершине горы Маура, откуда 

14 Пс. 45: 7: «земля тает от гласа Божия»; Пс. 96: 5: «горы как воск тают от лица Господа»; Иуд. 
16: 15: «камни как воск растают от лица Твоего».

15 Перевод автора. — А. А. В переложениях Сказания, сделанных в XIX—XX вв., пластина пре-
вратилась в «каменную плиту», «умягчившуюся» под «чудодейственной рукою <…> как воск» 
(см. напр.: [Поселянин 1907, 343]).

16 «Болшая же труды вожделѣвъ, на камень, яко на стълпъ, возшед и ту молитвы своя Господу 
возсылаше» [Слово 2005, 293].

17 Ошевенские следовики были детально изучены Н. А. Макаровым и А. В. Чернецовым: 
[Макаров, Чернецов 1988, 86–88].

18 См.: [Демкин].
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открывается вид на  основанную подвиж-
ником обитель (фото 3). По  местному 
преданию, на  этом камне прп. Кириллу 
явилась Богородица, указавшая место бу-
дущего монастыря, хотя житие сообщает, 
что это произошло раньше, во время пре-
бывания подвижника в Симоновом мона-
стыре [Житие Кирилла 2000, 29].

Легенды и  предания о  святых, связан-
ные в том числе со следовиками, находят-
ся на границе книжной и устной культур. 

В  них почти всегда преобладает фольк-
лорная рецепция житийного текста, свя-
занная с представлениями о пребывании 
подвижника в конкретном регионе, кото-
рые, в  свою очередь, выводят на  первый 
план обрядовую сторону явления. Такое 
знание не  соотносится с  текстом жития 
напрямую (последнее, отпечатавшееся 
и  переработанное в  народном сознании, 
создает фон традиции), но  порождается 
необычностью объекта, которая создает 

Фото 2. Камень-следовик, связываемый с прп. Александром Ошевенским, д. Поздышево, Каргопольский 
р-н, Архангельская обл. Фото автора. 2015 г.
Photo 2. A footprint stone, related with St. Alexander Oshevenskiy. Pozdyshevo village, Kargopol’ district, 
Arkhangel’sk region. Photo taken by the author. 2015

Фото 3. Камень-следовик, связываемый с прп. Кириллом Белозерским. Волжский песчаник верхнемело-
вого горизонта, гора Маура, Кирилловский р-н, Вологодская обл. Фото автора. 2014 г.
Photo 3. A footprint stone, related with St. Kiril  Belozerskiy. Volga sand-stone of the Upper Cretaceous section, 
Maura the mountain, Kirilovskiy district, Vologda region. Photo taken by the author, 2014
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агиографический контекст и  внетек-
стовую агиографическую традицию [ср.: 
Пятигорский 2004, 253, 255]. Вместе с тем 
эти предания носят вневременной харак-
тер: источники позволяют проследить 
взаимосвязь отдельных черт народной 
агиографии на Руси, зафиксированных эт-
нографами в конце XIX — начале XXI вв., 
с  расцветом житийного жанра в  древне-
русской книжности.

С  почитанием «агиографических» сле-
довиков связано представление о чудодей-
ственных свойствах воды, скапливающей-
ся в  следах-углублениях. Согласно преда-
нию, от воды, взятой из «следа» апостола 
Андрея, совершались исцеления: «егда же 
море зыбляшеся и морьская вода достиза-
ше на камень, и наливахуся въображенныя 
стопы святаго Андрея; иногда же и отъ до-
ждевнаго наводнениа налиахуся; и ту при-
хождаху мнози человѣцы и  мазахуся тою 
водою, иже на  камени въ стопахъ свята-
го Андрея, и  многоразличнымъ болѣзнемъ 
исцѣление получаху» [Степенная книга 
2007, 242]. Целебная сила приписана сле-
довику при  источнике в  Богородицкой 
Христофоровой пустыни под Солью Выче-
годской: «Камен же бе, аки жернов, невелик, 
над рвом, и благоуханием аки фимиян <…> 
На камени же том, откуду же вода изхож-
дает, аки чаша устроена, и  черплющия 

воды от того камени николе же умаляше-
ся» [Власов 2010, 84]19. По устным предани-
ям, вода, скапливающаяся в  углублениях 
на камнях прп. Александра Ошевенского, 
также обладает целительной силой.

Вторую разновидность следовиков 
с  четкой привязкой к  чуду, лицу, месту 
и  времени можно назвать «явленными». 
К  ним, например, относятся уже упоми-
навшийся следовик в часовне Вознесения 
на  Елеонской горе, а  также находящий-
ся в  Почаевской лавре камень с  отпечат-
ком стопы на  месте явления Богородицы 
пастухам.

К  третьей разновидности относятся 
«апокрифические» следовики, не  имею-
щие четкого объяснения причин их  по-
читания: народная агиография связывает 
их  со  странствиями Христа и/или  Бого-
родицы. К таким камням относится следо-
вик близ Николо-Теребенского монасты-
ря (Максатихинский р-н Тверской обл.). 
По  одной версии на  этом камне явилась 
икона с  изображением стоящего Христа, 
по  другой, отталкивающейся от  мало-
го размера «ступни»,  — это след Божией 
Матери, с  которой 12-летний Спаситель 
путешествовал по  Руси [Кочина]. «След» 
механически доработан, а в области «пят-
ки» процарапано граффито в  виде кре-
ста (фото 4). Аналогией данному валуну 

Фото 4. Камень-следовик. Окрестности Николо-Теребенского монастыря, Максатихинский р-н, Тверская 
обл. Фото А. А. Агаркова. 2014 г.
Photo 4. A footprint stone. Vicinities of Nikolo-Terebenskiy Convent, Maksatikha district, Tver’ region. Photo 
taken by A. A. Agarkov, 2014

19 Об истории камня см.: [Власов 2010, 61–63].
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является «следок Богородицы» на  камне 
близ бывшей дер. Лузгалово в  окрестно-
стях г. Солигалича Костромской обл. (см. 
фото на обложке 3).

Причины долгой «живучести» по-
читания камней, остающихся частью 
«сакрального пейзажа», очевидно, объ-
ясняются особыми приметами свято-
сти  — необычностью формы камня и/
или имеющимися на нем знаками, на раз-
ных ярусах религиозного сознания свя-
зываемых либо с деятельностью святых, 

либо с  различными сверхъестествен-
ными силами. Приведенный в  статье 
фактический материал не  позволяет со-
относить почитаемые камни-следовики 
исключительно с «язычеством», «двоеве-
рием» и  т.  п. Данное явление возникает 
и  развивается при  взаимодействии всех 
уровней «двухъярусной» модели религи-
озного сознания. Существование же обы-
чая почитания камней на Руси до XVI в. 
требует неопровержимых археологиче-
ских доказательств.
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FOOTPRINT STONES IN OLD RUSSIA
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(St. Tikhon’s Orthodox University for the Humanities: 23B, Novokuznetskaya str., Moscow, 115184, 
Russian Federation)

Summary. �e paper explores one of the categories of cult stones — footprint stones and the 
particularities of their worship in Old Russia. Author believes that their pre-Christian existence is 
not proved by the results of archeological excavations. Written sources show that footprints were 
Christian relics, worship of which was condemned by Orthodox Church due to obvious violation 
of Second Commandment. First information about footprint stones was received from Russian 
pilgrims who visited Constantinople and Jerusalem in the 12th and 13th centuries. First signs of 
their worship appeared since the middle 16th century. �ere in folk hagiography signi�cant num-
ber of footprint stones is related with founders of monasteries in the Russian North. �e paper 
provides classi�cation of footprint stones. �e �rst group consists of so-called “hagiographic” 
stones, which are linked to the miracles conducted by saints, the second one — “revelation” stones, 
linked to speci�c miracles, places or persons. Last group contains “apocryphal” stones, footprints, 
worship of which doesn’t get any reasonable explanation.

Key words: cult stones, footprint stones, Old Russia, Old Russian Pilgrimage, dual faith, pa-
ganism, folk hagiography.
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