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Католические фигуры Иисуса Христа 
с «отрастающими волосами» как феномен народной 

религии XIX – начала XX в.
Аннотация. В статье впервые представлены сведения о слабо описанном 
в современной литературе феномене народной религии XIX – начала XX в. – 
католических фигурах Иисуса Христа (как правило, чудотворных), с которыми 

Catholic Statues of Jesus Christ with Growing Hair as a Phenomenon 
of Folk Religion of the 19th  – Early 20th  Century 

Abstract. The article presents for the first-time information about the phenomenon of folk religion of the 
19th – early 20th century, poorly described in modern literature – Catholic statues of Jesus Christ (usually 
miraculous), which were associated with stories telling about the hair spontaneously growing on the statues’ 
heads, crying or moving of these sculptures, etc. The article shows that such stories had been appearing in 
various cities (Vilna, Surazh, Chashniki, Krivichi, etc.) since at least the middle of the 19th century. It is 
established that the period of mass existence of such stories was characterized by a general surge of stories 
about miracles in Europe (1850s – 1870s) and the Western Edge of the Russian Empire (1840s – early 1880s). 
Using the example of other similar objects of religious worship, the author provides a possible rational reason 
for the occurrence of such miracles, related to the peculiarities of making wigs from real human hair. The 
author supposes that society, and especially the common people at that time had a high demand for miracles, 
which naturally began arising everywhere in different new forms. The author concludes that although the 
stories about such figures were supposed to emphasize the connection of a static and immovable image with 
the world of the living, people willed rather to see and believe in the miracle itself than to attach any serious 
significance to it. The article also determines that stories about statues with growing hair, once having got in 
fertile ground, could quickly appear and become overgrown with rumors and legends characteristic of stories 
about the supernatural.
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были связаны рассказы о том, что на их головах самопроизвольно отрастают волосы, эти скульпту-
ры плачут или двигаются. Показано, что подобные сюжеты возникали в различных городах (Вильна, 
Сураж, Чашники, пос. Кривичи и др.), начиная, как минимум, с середины XIX века. Установлено, что 
для периода массового бытования таких историй был характерен общий всплеск рассказов о чудесах 
в Европе (1850-е – 1870-е годы) и Западном крае Российской империи (1840-е – начало 1880-х годов). 
На примере других подобных предметов религиозного культа показана возможная рациональная при-
чина возникновения схожих чудес, связанная с особенностями изготовления париков из настоящих 
человеческих волос. Высказана идея о том, что у общества, а особенно простонародья, в это время был 
высокий запрос на чудеса, которые закономерно стали повсеместно возникать все в новых и новых 
формах. Автор приходит к выводу, что хотя рассказы о таких фигурах должны были подчеркнуть связь 
статичного и недвижимого образа с миром живых, люди были более готовы увидеть и поверить в само 
чудо, чем придавать ему какое-либо серьёзное значение. Сделан также вывод о том, что истории о фи-
гурах с отрастающими волосами могли, попав на благодатную почву, быстро появляться и обрастать 
слухами и легендами, характерными для рассказов о сверхъестественном. 

Key words: miracle, stories of miracles, Catholicism, statues of Jesus Christ, miraculous figures, folk 
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В различных конфессиях чудеса могут принимать всевозможные, порой да-
же весьма странные формы [Бутов, 2018]. Всё дело в том, что рассказ о чуде чаще 
всего неразрывно связан со слухами, подчиняется законам, связанным с их распро-
странением, и быстро может обрастать совершенно нехарактерными для первона-
чального повествования подробностями [Бутов, 2022, 138–149]. Некоторые из нар-
ративов о чудесах устойчиво фиксируются долгое время, другие появляются в бла-
гоприятные для этого исторические периоды и практически бесследно пропадают 
при изменении социально-экономической или религиозной конъюнктуры. При этом 
даже полностью исчезнувшее нарративы о чудесах представляют немалый интерес, 
так как позволяют глубже заглянуть в скрытые религиозно-культурные процессы, 
происходящие в обществе и увидеть определённый срез социального пространства.

Цель исследования – рассмотреть распространённость нарративов о чуде-
сах, связанных с ростом волос на головах некоторых католических фигур в XIX – 
начале XX в., выделить в этих рассказах типичные сюжеты и проанализировать воз-
можные причины их возникновения.  

Распространённость фигур Иисуса Христа,
 у которых чудесным образом отрастали волосы

Об обилии чудес в XIX веке в Западном крае Российской империи, куда от-
носились часть территорий современной Беларуси, Литвы и Украины, свидетель-
ствует, в частности, статья, опубликованная в одном из номеров «Литовских епар-
хиальных ведомостей» за 1883 год. Перечисляя самые разные чудесные явления по-
следних лет (например, открытие целебных источников, «отражение» стоп на кам-
нях, появление икон на деревьях, возникновение свечения по ночам в костёлах или 
самозажжение свечей в церквях), газета также пишет о том, что «волосы начинают 
расти на статуе Спасителя» [О явлениях, 1883, 338]. 

Неизвестно, о какой именно статуе писала газета, но примерно в это же вре-
мя (в июле 1884 года) архиепископ холмский и варшавский Леонтий (Лебединский) 
сообщил генералу от артиллерии И.С. Каханову, что настоятель Суражского костёла 
(Бельского уезда Гродненской губ.) «соорудил фигуру Христа Спасителя», поставил 
её в нише главного алтаря и «провозгласил чудотворной», надевая на её голову па-
рики с волосами различной длины». При проверке этих сведений оказалось, что в 
этом костёле действительно находилась переданная по распоряжению епархиально-
го начальства из другого закрытого костёла фигура Христа Спасителя, о которой в 
1884–1885 годах был распространён слух, что на её голове растут волосы, хотя насто-
ятель их и подрезает. Другая интересная подробность касалась того, что эта фигура 
якобы плакала1 и что к ней стекалось на поклонение много народа. Для прекращения 
«нелепых слухов» в 1891 году было сделано распоряжение о том, чтобы «означен-
ную статую более на престоле не выставлять». Позже, однако, суражская городская 
дума решила сделать на этой статуе надпись позолоченными буквами в память о 
чудесном спасения 17 октября 1888 года Александра III с семьёй в катастрофе по-
езда около Харькова. Как следует из документа, это предложение было отклонено. 
Дальнейшая судьба статуи неизвестна [РГИА. Ф. 821. Оп. 125. Д. 3313. Л. 31–32 об.]. 

Скорее можно полагать, что эпизодов, сходных с упомянутым в «Литовских 
епархиальных ведомостях», в то время в Западном крае было множество. Так, в 
письмах ярого католикофоба А.В. Рачинского (1826–1877), датируемых ещё 60-ми 
годами XIX века, присутствовало раздражение обычаем местных католиков и быв-
ших униатов выставлять в церквях статуи Христа с надетыми на них париками и 
общее недовольство «растущими волосами» на головах костёльных фигур. Он пи-
сал о том, что нелегко понять политическо-религиозную силу латинства, пока ты 
не увидел здешних латинских костёлов, «которые как истинные капища», местных 
религиозных процессий, «которые как языческие торжества сочетают в себе покло-
нение святыне с обожанием исторических преданий», а кроме того мест, где «доселе 
чтутся деревянные паны езусы с растущими волосами…» [Долбилов, 2010, 416].  
О том, что такая фигура, «у которой до недавнего времени росли волосы», размеща-
лась в Остробрамской часовне2, можно узнать из статьи вступившего в 1865 году в 
полемику с А.В. Рачинским корреспондента «Московских ведомостей» под псевдо-
нимом «Х» [X., 1866, 3]. 
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Типичные сюжеты, связанные с фигурами, 
у которых чудесным образом отрастали волосы

Подобные слухи циркулировали, как минимум, с середины 1850-х годов, так 
как уже в издании Авдия Востокова (под таким псевдонимом писал епископ Моги-
левский и Мстиславский Анатолий), вышедшем в 1857 году, говорилось, что в наро-
де поддерживается вера в то, что волосы на некоторых статуях растут «чудесным об-
разом». Автор высказывает мнение, что все такие статуи находились в монастырях 
ордена тринитариев, в котором было принято возлагать на голову статуи парики в 
такой последовательности, что «возложив на неё парик сперва с короткими волоса-
ми, потом перед каждою пятницею надевают на голову статуи парик с длиннейши-
ми волосами». Если же, как пишет епископ, в костёле нет париков для «наряжания» 
статуи, то в народе распускают молву, что и на ней росли раньше волосы, «но одна 
большая барыня, и притом великая грешница, упросила монахов для какой-то цели 
остричь и дать ей волосы со статуи и с тех пор они перестали расти на ней» [Авдий, 
1857, 96–97]. Схожие сюжеты бытовали, например, и в связи с чудотворной фигурой 
Иисуса Христа из Костёла Святых Петра и Павла в Вильнюсе (илл. 1). Считалось, 
что в парике на голове фигуры постоянно росли волосы, из-за чего их регулярно 
подстригали вплоть до 1960-х годов XX века. Люди, прикасаясь к этим волосам, 
исцелялись от целого ряда заболеваний. По легенде, чудеса перестали происходить 
после того, как у некой престарелой женщины заболела собака. Тогда прихожанка 
отрезала пучок волос от парика и принесла их домой, чтобы помочь бедному жи-
вотному. Однако, как только собака соприкоснулась с реликвией, то тотчас умерла. 
После этого события чудесное отрастание волос прекратилось, как и случаи исцеле-
ний [Костёл, https://provilnus.ru/tserkvi/117-kostel-svyatyh-petra-i-pavla-vilnyus.html].

Илл. 1. Чудотворная фигура Иисуса Христа 
в Костёле Святых Петра и Павла (Вильнюс, 

Литва). Фото И. Кис.

Единственная, известная ав-
тору на территории Беларуси фигу-
ра, у которой, согласно преданию, 
ранее росли волосы, и которая сохра-
нилась по сей день, находится ныне 
в Костёле Святого Апостола Андрея  
(д. Кривичи Мядельского р-на Мин-
ской обл., илл. 2)3 также некогда при-
надлежавшим ордену тринитариев. 
В воспоминаниях белорусской писа-
тельницы П.В. Мядёлки говорится о 
том, как предположительно в 1908 го-
ду она находилась в Кривичском ко-
стёле и перебирала там старые жур-
налы. К ней подошёл её дядя и пред-
ложил «сделать чудо». После этого он 
повёл в одно из помещений, которое 
раньше было кельей и выдвинул один 
из ящиков комода, где было множе-
ство небольших париков. Дядя также 
пояснил, для чего они были нужны.

«Высоко в алтаре костёльном стоит чудесная фигура пана Езуса. Чудо про-
являлось в том, что на голове у него отрастали волосы. Эта фигура целый год сто-
ит наверху, закрытая шторкой. Раз в год, во время феста, открываются шторки, 
торжественно снимают эту фигуру на алтарный стол, и ксёндз подрезает ко-
ротко волосы. Во время этого обряда, набожный люд почти что ниц падает перед 
таким большим чудом. После этого снова возносят Христа на своё место и закры-
вают шторки до очередного феста через год. Вот ксёндз и попросил подготовить 
фигуру к чуду во время феста, который уже приближался. 

Перебирая парики, дядька заметил, что все они уже обстрижены и нет ни 
одного с длинными волосами. Один только нашёлся, но с чёрными волосами, а все 
другие были рыжие. Взяв этот чёрный парик, пошёл дядька к ксёндзу спросить, 
что делать, так как ни одного рыжего нет с длинными волосами. Встретил ксёнд-
за на дворике, и я из беседки слышала их разговор.
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Чуть призадумался ксёндз, выслушав дядьку и говорит:
– Ну что ж, в Вильно посылать за париками уже поздно, да и не найдёшь 

их там. Нужно заказать, а это быстро не сделают. Эт, – махнул рукой, лихо его 
возьми! Люди через год забыли, какие там были волосы. Надевай чёрный»4 [Мяд-
зёлка, 2018, 59–60].

Илл. 3. Внешний вид фигуры Спасите-
ля из Чашникского костёла (гравюра 

Онуфрия Пиотровского), 1754.

Сама Полина Викентьевна делает из этой 
истории вывод о том, что именно таким образом де-
лали «чудеса» и обманывали народ, но к 1970-м годам 
про эту традицию уже забыли и парики на голове фи-
гуры не меняли [Мядзёлка, 2018, 60]. 

Фигура Иисуса Христа 
из Чашникского костела

Однако наиболее резонансным в этом ряду 
слухов оказалось происшествие в местечке Чашники 
Лепельского уезда. Здесь до 1868 года существовал 
большой каменный костёл. В 1772 году в этом костёле 
у восточной стены была поставлена на возвышении 
резная деревянная фигура Спасителя огромных разме-
ров с терновым венцом на голове (илл. 3), вырезанная 
крестьянином из д. Пристои5 в начале XVIII в. К этой 
скульптуре совершались паломничества со всей Ви-
тебщины [Ярашэвiч, 2003, 286; Rouba, 1909, 36–37]. 
В 1840-х годах она была помещена в костёле на гор-
ном месте, «а при оной небольшой столб для положе-
ния рук Спасителя», в праздничные же дни «облача- 
ется попеременно в ризы» [ЛГИА. Ф. 378. Оп. 1866. 
Д. 2521. Л. 68 об.].

Илл. 2. Фигура Иисуса Хри-
ста в Костёле св. Апостола 
Андрея. Обложка самизда-
товского журнала, посвя-
щённого записям о чудесах 

от этой фигуры. Ещё в 1876 году один из авторов 
указывал на постоянное чудо при этой 
фигуре: её голову искусственные волосы 
время от времени отрастали [Прощание, 
1876, 51–53]. На поклонение этой статуе 
в самые разные времена года позже ста-
ло собираться много как католиков, так и 
православных, пришедших в том числе из 
других губерний (Могилевской, Вилен-
ской, Минской). Местный благочинный 
предложил закрыть храм, чтобы положить 
конец «сильно вкоренившемуся фанатиз-
му в народе»6 [ЛГИА. Ф. 378. Оп. 1866. 
Д. 2521. Л. 69].

Об этой «чудовной» (как её на-
зывали в литературе тех лет) фигуре 
также рассказывали, что какая-то крес- 
тьянка, у которой взяли последнего сына в 
рекруты, пришедши в костёл, со слезами 
пала пред фигурою Спасителя и в порыве 
молитвенного исступления откусила палец 
у ноги фигуры7. «В эту минуту фигура буд-
то бы тронулась со своего места и вышла 
на средину костёла в присутствии много-
численного народа»8 [Прощание, 1876, 51–
53]. После богослужения она поставлена 
была двумя ксёндзами с помощью десяти 
человек на прежнее место [ЛГИА. Ф. 378.  
Оп. 1866. Д. 2521. Л. 68 об.]. Как писали 
авторы конца XIX века, распространя-
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емые «в простом и необразованном, но тем не менее религиозном и набожном бе-
лорусском народе» слухи о подобного рода чудесах при скудности местночтимых 
православных святынь производят «сильное нравственное впечатление». В целом 
же предполагали, что вся история со статуей использовалась для «ополячивания 
русского народа». По другой версии само чудо также могло быть «истолковываемо 
против рекрутской повинности» [Владиславлев, 1892, 97; ЛГИА. Ф. 378. Оп. 1866. 
Д. 2521. Л. 69–69 об.]. 

Заключение
Многие авторы, транслирующие на страницы изданий мнение православ-

ной церкви, всячески пытались принизить значение чудес в католической среде. 
Их святыни назывались «мнимыми», а народ, который шёл к ним на поклонение, – 
легковерным [Владиславлев, 1892, 97–98; Насчёт явления, 1882, 316; О явлениях, 
1883, 338–346]. Между тем, пик рассказов о чудесах с растущими на головах ста-
туй волосами выпал на середину и последнюю треть XIX века, что примерно со-
впадает с наиболее резонансными явлениями Девы Марии в католической Европе, 
пришедшимися на 1850-е – 1870-е годы [Долбилов, 2010, 235] и Божьей Матери в 
Западном крае Российской Империи, произошедшими главным образом в 1840-е – 
начале 1880-х годов [Мартинович, Бутов, 2011, 21–30]. Кроме того, в 1840-е годы 
начинается новая волна самопроизвольного обновления икон, вышедшая и распро-
странившаяся далеко за пределы Украины, где изначально возникла, и докатив-
шаяся, в частности, до Бронницкого уезда Московской губернии [Бутов, 2018, 15–
17]. Именно в этот период, который даже называли «католическим возрождением  
XIX века» [Долбилов, 2010, 238], сообщения о вмешательстве сакрального в обы-
денную сферу достигли одного из своих апогеев. 

Известно, что парики у фигур Иисуса Христа могли быть выполнены из на-
стоящих человеческих волос. Отмечается, что парики действительно меняли с раз-
личной периодичностью (в середине XIX века – перед каждой пятницей, а в начале 
XX века в момент угасания традиции – уже раз в год). Некоторые из таких рас-
сказов, как утверждается, просуществовали даже до 60-х годов XX века [Костёл, 
https://provilnus.ru/tserkvi/117-kostel-svyatyh-petra-i-pavla-vilnyus.html]. Обыватель 
слышал, что у скульптур не только росли волосы, они могли плакать и даже ходить. 
В этом случае рассказы о таких фигурах (зачастую объявленных чудотворными), 
прошедшие через призму народного восприятия, в очередной раз должны были под-
черкнуть связь статичного и недвижимого образа с миром живых. Однако, по всей 
вероятности, люди были более готовы увидеть и поверить в само чудо, чем прида-
вать ему какое-либо серьёзное значение. 

Как мы уже показывали ранее на примере с нововозникшими вокруг ливан-
ского святого Маклуфа Шарбелея рассказами, такого рода чудесные повествования 
часто создаются и излагаются при помощи клише, типичных для фольклорных нар-
ративов о сверхъестественном [Исследование, 2019, 157–158]. В частности, исто-
рии, связанные с растущими волосами и ногтями, можно встретить в религиозной 
литературе и в отношении христианского святого Спиридона Тримифунтского (око-
ло 270–348), чьи мощи ныне находятся на острове Керкира (Греция) [Прокофьева, 
2013, 105]. Особенно интересен в контексте рассматриваемого нарратива пример с 
куклой по имени Окику или, по другим данным, – Киоко, хранящейся в храме Ман-
нэндзи города Ивамидзава на острове Хоккайдо (Япония), у которой, согласно го-
родской легенде, также растут волосы, считающиеся человеческими. Рациональная 
версия такого отрастания, выдвинутая в отношении японской куклы, состоит в том, 
что один из методов изготовления париков предусматривает крепление длинных во-
лос к его основанию петлёй из нити посередине, в результате чего получается сразу 
два наполовину более коротких волоса. В дальнейшем при расчёсывании волос они 
могли постепенно протягиваться через места крепления и таким образом незамет-
но половина волос «росла» за счёт уменьшения второй половины [Is it true, https://
www.quora.com/is-it-true-that-there-is-a-doll-in-Japan-that-grows-hair?no_redirect=1]. 
Достаточно было бы произойти одной такой резонансной истории в рассматривае-
мом нами регионе, чтобы прослышав о ней, «чудо» могли начать копировать в близ-
лежащих населённых пунктах посредством смены париков.
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Интересно предание о женщине (иногда подчёркивается, что грешнице), ко-
торая состригает волосы с головы фигуры, после чего их рост прекращается. Веро-
ятно, перед нами разновидность сюжета о святотатце, оскверняющем предмет рели-
гиозного культа, и ответная реакция святыни на это событие. 

Хотя чудеса в католической среде могли отвергаться со стороны православ-
ного духовенства и называться «примитивными», тем не менее, для многих обыч-
ных людей схожие явления были своего рода аномалиями, буквально откровением 
сверхъестественной силы в нашем мире. Как пишет М. Боуман, «отвергать такие 
явления как просто тривиальные или забавные – значит недооценивать важность 
сакрализации повседневности и личного опыта в религиозной жизни отдельных лю-
дей» [Bowman, 2003, 285]. Изучение народного католицизма на территории Герма-
нии и Польши показало, что для второй половины XIX века был характерен синтез 
устоявшихся религиозных мировоззрений и народных верований [Долбилов, 2010, 
820]. У общества, а особенно простонародья, в это время был высокий запрос на чу-
деса, которые закономерно стали повсеместно возникать всё в новых и новых фор-
мах. Именно поэтому истории о фигурах с отрастающими волосами могли, попав на 
благодатную почву, быстро появляться и обрастать слухами и легендами, характер-
ными для рассказов о сверхъестественном. 
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1 Упоминание о кровоточащих и плачущих фигурах в настоящее время встречается на территории 
Испании, Италии, Голландии, Чили и других стран [Бутов, 2019, 257–270]. Однако вопрос с плачем 
католических фигур на территории Беларуси в настоящее время почти не изучен. У автора имеется 
лишь одна запись на эту тему. Я. К. Жук рассказала, что в 1956–1957 годах ходила в д. Козлы Вилей-
ского района Минской области к фигуре Божьей Матери, которая источала слезы или росу. Кроме 
этого фигура самопроизвольно из старой сделалась новой (Жук Ядвига Карловна, 1932 г. р., д. Кри-
ница Вилейского р-на Минской обл., записали А. Сидорович, Д. Кравчонок, А. Клюкин в 2014 году).
2 Ныне – Часовня Остробрамской иконы Божьей Матери, г. Вильнюс (Литва).
3 По информации жителя г. Вилейка Д. В. Канецкого. На момент написания этой статьи фигура 
находилась на реставрации.
4 Перевод с белорусского автора.
5 Стоит отметить неверный перевод, который вошёл в некоторые белорусско- и русскоязычные из-
дания [см., напр., Ярашэвiч, 2003, 286]. Здесь говорится о фигуре, вырезанной крестьянином При-
стой, тогда как на самом деле Пристои – деревня, находящаяся ныне в Чашникском р-не Витебской 
обл., откуда изготовитель статуи был родом. 
6 После преобразования костела в Николаевскую церковь его имущество было перераспределено. 
Знаменитая статуя Иисуса Христа была перевезена в каплицу Володковичей в Иванск Чашникского 
района Витебской области. Власти запретили даже выставлять эту святыню на показ или во время 
служений. Хранилась она в специальном шкафу под ключом. В 1917 году реликвия бесследно ис-
чезла [Грыбко, 2011, 24]. 
7 Впрочем, причины такого поступка могли быть совершенно иными. Иногда верующие кусали 
мощи нетленных святых, чтобы удостовериться в их сохранности или каких-то иных свойствах 
тела. Например, в докладной записке ответственного секретаря ЦС СВБ БССР Агеенко и заведу-
ющим лекторским отделением Новикова в феврале 1941 года отмечалось: «В Вилейской области, 
в местечке Сморгонь на лекции сапожник Капцин рассказал, как в 1935 году в городе Вильно ка-
нонизировали мощи какой-то «святой», верующие подходили поочередно и прикладывались к её 
ногам, и когда я подошел, то укусил её за ногу, оказалось, что это была не нога, а воск» [НАРБ.  
Ф. 4п. Оп. 1. Д. 15609. Л. 147].
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8 Феномен «движущихся статуй» проявлял себя и позже. Наиболее известная вспышка таких сооб-
щений произошла в 1985 году в Ирландии, когда за короткое время были зафиксированы подобные 
обращения из более чем 30 различных мест страны. Различные авторы выдвигали широкий спектр 
гипотез о первопричинах этих событий. В частности, высказывалась мысль о том, что феномен как 
таковой порождает народное христианство или народная религия (folk religion) и оно может иметь 
общую природу с массовыми видениями святых [Allen, 2014]. Также считалось, что объяснение 
этой своеобразной «эпидемии» стоит искать в социальной, а не религиозной сфере и в том, что 
люди проявляют интерес к сверхъестественному в трудные времена. В Ирландии в этот год была 
очень высокая безработица, «депрессивное лето» и высокие ожидания ядерной войны, к тому же 
эти явления совпали с несколькими широко освещаемыми в ирландской прессе скандалами, свя-
занными с детьми, рожденными незамужними матерями. По воспоминаниям одного из очевидцев 
после Второй мировой войны в Италии двигалось 300 статуй [Harrison, 2011, 32–37].
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