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Аннотация. В статье на материале житий святых юродивых анализирует-

ся коммуникативно-речевой дискурс русского юродства и его составляющие: 

косноязычие, вербальная и невербально выраженная иносказательность и сим-

воличность речи и поступков, плетение словес, оперирование библейскими тек-

стами, рифмование фраз и созвучие слов, эхолалия, повторы, пророчества, по-

вышенная эмоциональность и суггестивность, феноменология телесности юро-

дивого.  

Ключевые слова: юродство, жития святых дискурс, коммуникативная 

стратегия, высокое косноязычие. 

 

DISCOURSE OF RUSSIAN ORTHODOX HOLY FOOLISHNESS: 

COMMUNICATIVE AND SPEECH STRATEGY AND TACTICS 

Abstract. The authors of the article analyze the communicative-speech dis-

course of Russian Holy foolishness and its components, using the material of the 

Lives of the Saints. These components are twist of the tongue, verbal and nonverbal 

allegoricality and symbolism of speech and actions, verbiage, the use of scriptures, 

rhyming of phrases and assonance of words, echolalia, repeats, predictions, emotion-

alism and suggestiveness, phenomenology of the Holy fool's corporeality. 
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На феномен юродства, органичной составляющей русского национально-

го менталитета, существуют различные точки зрения, возможны различные 

подходы: идеологический (религиозный или светский), культурологический, 

медицинско-психиатрический [1] и т.д. Нам представляется важным акцентиро-

вать внимание на коммуникативно-речевой стратегии и тактике русского право-

славного юродства. Под стратегией в данном случае подразумевается стремле-

ние юродивого побудить окружающих увидеть безумие и греховность земного 

мира пред Господом, и эта концепция мира и человека была сформулирована 

апостолом Павлом в Новом Завете: «Если кто из вас думает быть мудрым в веке 

сем, то будь безумным, чтобы быть мудрым. Ибо мудрость мира сего есть безу-

мие перед Богом» [2, Новый Завет, I Кор., III, 18–19); под тактикой понимается 

вербальная и невербальная реализация указанной стратегии.  

Самой характерной, репрезентативной чертой коммуникативно-речевой 

тактики юродства, прежде всего в его русском православном бытовании, явля-

ется косноязычие, то есть неправильность, неясность и невнятность речи на 

различных её уровнях: от фонетического до текстового целого. С точки зрения 

общепринятой нормы косноязычие - это речевая патология, однако православ-
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ное юродство данной норме не подчиняется, как бы бросает ей вызов, и косно-

язычная «тактика» здесь предопределена стратегий - высшей целью, обуслов-

ленной религиозной системой ценностей. Особенности русского национального 

характера (в отличие от западного) придают данному феномену своеобразный 

колорит. По В.И. Далю, юродивый - «безумный, божевольный, дурачек, отроду 

сумасшедший; народ считает юродивых Божьими людьми, находя нередко в 

бессознательных поступках их глубокий смысл» [3, с. 669].  

Феномен косноязычия имеет давнюю религиозную историю - он встреча-

ется в древнем ветхозаветном повествовании о пророке Моисее. На повеление 

Господа исполнить пророческую миссию Моисей отвечает: «Господи! человек я 

не речистый, и таков был и вчера и третьего дня.., я тяжело говорю и коcноязы-

чен» [2, Ветхий Завет, Исход 4: 10]. Упоминание пророческого косноязычия в 

данном случае нельзя не признать симптоматичным и даже логичным, так как 

речь человеческая неизбежно коснеет в попытках выразить Божественное От-

кровение, и порученная миссия может быть успешно выполнена, если только 

пророк (человек) может быть избранным Господом, может стать устами Госпо-

да. Приведенный экскурс в библейскую историю имеет прямое отношение к те-

ме русского православного юродства. 

Получить представление о своеобразии речи русских православных юро-

дивых, особенностях их вербальной и невербальной коммуникации мы можем 

на основании житийных текстов (Житий святых), которые составлялись либо 

современниками подвижников, либо, в основном, последующими поколениями; 

каноничность жанра в данном случае также играла определенную роль. Совре-

менники составляли жизнеописания, основываясь на личных впечатлениях от 

общения со святым или на рассказах близких, знавших его людей. Учитывая 

глубокое уважение и почтение православного народа по отношению к святым 

юродивым, есть основания полагать, что информация, приводимая в их житиях, 

в главном достоверна. 

Охарактеризуем особенности дискурса русского юродства в его корреля-

ции с религиозно-идеологическим содержанием. Дискурс понимается в данном 

случае как речь, погружённая в жизнь. 

Юродство Христа ради как феномен берет свое начало в православной 

Византии. Так, упоминание о первых византийских юродивых относится к 5-6 

веку. В 988 году Русь переняла из Византии не просто православные догматы, 

но и всю духовную составляющую христианской жизни, в том числе и юрод-

ство. Обоснованием для такого рода подвижничества могут служить слова 

Иисуса Христа, которые мы читаем в Евангелие: «Если кто хочет идти за Мною, 

отвергнись себя, и возьми крест свой, и следуй за Мною» [2, Новый Завет, Мф. 

16: 24]. 

По учению христианской Церкви, душа принадлежит Богу, и она бес-

смертна, а тело со временем стареет и умирает. Для юродивых же характерно 
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пренебрежение своей телесностью и устремленность в мир духовных сущно-

стей. Жизнь для Бога в постоянной молитве и отрешение от мирских благ – 

главное, к чему стремится юродивый подвижник. 

По утверждению культурологов, юродивые на Руси органично вписались 

в культурный контекст не случайно. Для России образцом и идеалом являлась 

святость, что отрефлексировано в таком выражении, как «Святая Русь» в отли-

чие от «добрая, старая Англия», «прекрасная Франция», «свободная и демокра-

тическая Америка» и т.д. Западная культура не понимает юродства и «признает 

его как отличительную черту национальной самобытности русского человека» 

[4, с. 9]. Об этом может свидетельствовать и тот факт, что одно из самых из-

вестных церковных сооружений, символ Москвы и России - Покровский собор - 

получил название храм Василия Блаженного по имени захороненного в нем свя-

того Василия Блаженного. 

Телесность облика юродивого, еще до начала акта вербальной коммуни-

кации, резко отличалась от общепринятых эстетических норм: коммуникатив-

ный смысл телесного поведения юродивого был рассчитан на то, чтобы ошело-

мить, вызвать удивление, привлечь внимание, пусть и неэстетичным способом. 

В бытовом понимании юродивый был бездомным со всеми вытекающими от-

сюда последствиями: непривлекательный, отталкивающий внешний вид, гряз-

ная оборванная одежда, порванная обувь и т.д.  

Отношение к юродивым было двойственным: юродивых обходили сторо-

ной, но и почитали, часто верили в их чудеса. И эта вера сохранялась вплоть до 

конца XIX века. Юродивые (в различных их вариациях) были предметом посто-

янной рефлексии русской классической литературы, см., например, ирониче-

ский метафорический пассаж в повести Б.А. Пильняка «Красное дерево» (1929): 

«Нищие, провидоши, побироши, …пророки, дураки, дуры, юродивые … - эти 

однозначные имена кренделей быта святой Руси, нищие на Святой Руси … - 

украшали быт со дней возникновения Руси»5 [5, с. 102]. В повести Б.А. Пильня-

ка приводится свидетельство о московском юродивом середины XIX века Иване 

Яковлевиче, очень почитаемым в народе. Из-под трупа умершего от водянки 

Ивана Яковлевича при похоронах «текло (как пишет историк)», поэтому насы-

пали песок, и этот песочек собирали верующие, уносили домой и он оказывал 

целебную силу: «Разболелся у ребеночка животик, мать дала ему в кашке пол-

ложечки песочку, и ребенок выздоровел» [5, с. 102]. Как видим, для начала ХX 

века характерно довольно ироничное отношение к феномену юродства. Однако 

                                                 
5 В повести Пильняка в качестве российских юродивых предстают уже новые поко-

ления россиян - те, кто делал и воспринимал революцию как святое вселенское преобразова-

ние и чьи стремления были скорректированы впоследствии реальной историей родного оте-

чества. 
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это не объясняет распространенность феномена юродства и его влияние на умы 

и чувства на протяжении нескольких столетий русской истории. 

Юродивых, с их непрезентабельным видом, избегали, избивали, отталки-

вали. Но в этом для юродивого был высший смысл: таким образом он обретал 

смирение, покорность - важнейшие религиозные добродетели. Тем не менее, 

юродивые искали встреч с народом, стремились обличать человеческие грехи, 

обличать пороки, указывать путь к Богу. Подвиг юродства характерен только 

для христианского мира, а если быть точнее, для православного.  

Из описаний жизни юродивых известно, что их часто видели полностью 

или частично нагими. Так в житие Максима Московского находим, что «летом 

и зимой Максим ходил почти совсем нагим, перенося с молитвой и зной, и хо-

лод». Свое поведение юродивый объясняет поучительной фразой, которая так-

же побуждает людей к «терпению и перенесению житейских невзгод»: ««Хоть 

люта зима, но сладок рай» [6]. Исследователь С.Е. Юрков утверждает, что для 

юродивого «тело является орудием передачи смысла, означивания, а язык —

 звуковой иллюстрацией телесных побуждений» [7, с. 62].  

Аскетизм являлся важнейшей составляющей жития святого, святого юро-

дивого, в частности. Под аскетизмом понимается подавление естественных по-

требностей, таких как еда, сон, юношеское бушевание страстей. Так, в житие 

Исидора Ростовского (15 век) повествуется, что, когда подвижник нуждался в 

телесном отдыхе, то ложился в своей открытой всякой непогоде хижине и самое 

незначительно время отдыхал [8]. При всем притом, надо думать, юродивые не 

были сумасшедшими, часто они были людьми образованными, сохраняли здра-

вость ума, и их поведение - коммуникативно-речевая стратегия - были рассчи-

танными. Тот же Исидор Ростовский был родом из богатой славянской семьи 

католического вероисповедания и, как говорит предание, был родственником 

Великого Магистра Немецкого ордена [8]. 

Контакт с миром, стремление обличать, поучать, обвинять в грехах про-

исходило посредством языка, характерного только для русского православного 

юродства. Необходим был язык - коммуникативно-речевая стратегия - который 

бы побуждал остановиться среди мирской суеты, задуматься о бытии, вспом-

нить о Боге и христианских ценностях. Прямая церковная проповедь в данном 

случае была бы менее действенна. 

Для коммуникативной стратегии юродства характерно иносказание, в том 

числе и невербальное, использование знака-символа. Например, в житии Про-

копия Устюжского описывается, как по расположению кочерги, с которой свя-

той ходил по городу, жители узнавали о количестве ожидаемого урожая. «Когда 

кочерги святого бывали расположены прямо, это означало, что летом будет 

обильный урожай хлеба и изобилие других земных плодов, а когда его кочерги 

не были обращены главами вверх, означало, что ожидается хлебный неурожай и 

скудость других всяких плодов, и случался большой голод» [9, с. 119]. В данном 
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случае коммуникативная деятельность Прокопия Устюжского совершалась не 

посредством вербализации, а с помощью особого знака-символа, понятного са-

мому святому и окружающим. 

Устно-речевой дискурс, или вербальные аспекты коммуникативно-

речевой стратегии русского православного юродства соответствуют общей 

коммуникативной стратегии юродства. Характеризуя коммуникативно-речевую 

стратегию и тактику юродства в целом, необходимо отметить, что речь юроди-

вых отличалась «непрямой коммуникацией, требующей дополнительных уси-

лий для декодирования сообщения» [4, с. 5]. 

Речь юродивых, обращенная к Богу - это речь традиционная, в речевом 

жанре молитвы. И от неё принципиально отличается речь юродивых, обращен-

ная к людям. 

Речь юродивых, обращенная к людям – это чаще всего обличение кон-

кретного человека в грехах, вразумление и наставление в христианской жизни, а 

также призывы к покаянию и предупреждение о скором Божьем наказании за 

неправедную жизнь.  

Это может быть прямое пророчество, обращение к народу. Например, из 

жизнеописания Прокопия Устюжского известны следующие слова блаженного: 

«Братия, покайтесь во многих своих грехах, а если не покаетесь и не отстанете 

от своих грехов и за свои беззаконные дела не вымолите прощения у Господа 

Бога и Пречистой Его Матери, постом, молитвой и покаянием не очиститесь, то 

вы, за многие грехи и беззаконные недостойные дела, и весь город ваш будете 

погублены огнем и водой» [9, с. 121]. 

Для речи юродивого характерно использовании библейских текстов, ко-

торые сами по себе афористичны, неоднозначны, символичны. Например, из 

жития юродивого Андрея Константинопольского (Цареградского) видно, что 

речь святого содержит в себе выдержки из Святого Писания. В одном из описа-

ний его жития описывается явление подвижнику Ангела Божия в виде прекрас-

ного юноши: «Взглянув на Андрея, юноша сказал: - Андрей, где ты? Андрей от-

вечал: – Ныне я нахожусь «во мраке, в бездне», т.е. в бездне земного мира, по-

грязшего в грехах и забывшего Бога [10].  

В речи юродивых можно наблюдать часто используемый принцип рифмо-

вания фраз и созвучности слов, что усиливает их суггестивное воздействие. Та-

кие приемы также способствовали запоминанию высказываний юродивого. 

Например, Блаженный Михаил Клопский об Иване Грозном, который тогда еще 

носил титул князя: «…не князь, а грязь» [11]. 

Типичная речь юрода - бормотания, выкрики, вопли, нелогизмы. Это было 

как бы говорение на других языках, незнакомых людям и потому привлекавши-

ми внимание. Из письменных рассказов о жизни святых юродивых видно, что, 

разговаривая с людьми, юродивые говорили обрывочно. Их речь не была и не 

могла быть правильно поставленной, как у древнегреческих ораторов. Многое 
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слушающим казалось бессмысленным. Но поскольку фразы порой носили про-

роческий характер (что утверждается в житиях), то их смысл открывался лишь 

через некоторое время, возможно, уже после преставления блаженного. Так, 

пророчество Михаила Клопского о разорении Новогородской земли Иваном 

Грозным сбылось сорок лет спустя [11].  

Неправильная, необычная речь всегда привлекала внимание людей. Такая 

речь считалась «не от мира сего», но в речевой стратегии юродства она и долж-

на была быть такой, так как свидетельствовала о близости юродивого Богу, его 

как бы неотмирности, а Иисус, как известно, говорил притчами, символами и 

его речь была иносказательной. 

Характерная черта речи юродивого – прием «плетения словес», подразу-

мевающий произнесение большого ряда слов, не несущих почти никакой ин-

формации и потому загадочных. И лишь несколько из них могут обладать се-

мантикой, обращенной к конкретным людям и им понятным. 

Еще один прием, характерный для речи юродивых, - повтор вопроса собе-

седника, напоминающий эхолалию. Например, встречаем мы этот прием в жи-

тии преподобного Михаила Клопского. Михаил неизвестным образом для бра-

тии Клопского монастыря появился в одной из келий обители, и когда игумен 

(настоятель монастыря) задавал ему вопросы, юродивый-старец повторял их. 

««Кто ты, спрашивает игумен, – человек или бес, и как тебе имя?» — «Кто ты, 

человек или бес, и как тебе имя?» — ответил старец. Трижды повторяет игумен 

вопрос, и трижды слышится тот же ответ». «Игумен опять спрашивает его: «Как 

пришел к нам? Откуда ты? Что за человек и как звать тебя?» Старец отвечает 

повторением тех же вопросов» [11]. Но, если эхолалия характеризуется некон-

тролируемым повторением чужих слов и фраз, то в данном случае повторение 

Михаилом Клопским вопросов игумена совершается намеренно.  

В коммуникативно-речевом дискурсе юродивых молчание выступало как 

парадоксальное средство общения. Например, Прокопий Вятский наложил на 

себя подвиг молчания, и почти никто не слышал от него слова. Только на испо-

веди блаженный «разрешал себя от молчания и беседовал с духовником, как все 

люди, а не как юродивый» [12]. Но его молчание озадачивало и побуждало от-

решиться от мирской суеты и задуматься о высших ценностях, и молчание вы-

ступало как свидетельство принадлежности Богу. «Провидя будущее, святой 

Прокопий предсказывал его без слов, но наглядным образом. В то время в вят-

ской темнице заключен был опальный московский боярин Михаил Татищев. 

Блаженный Прокопий приходил к нему и приносил то хлеба, то воды. При этих 

посещениях блаженный тащил узника через окно или бил по замку тюрьмы, 

стучал в ее двери. Всем этим он давал знать о скором освобождении опального 

боярина. И пророчество вскоре сбылось» [12].  

Благочестивые христиане к юродивым прислушивались. Они видели в них 

молитвенников и чудотворцев, они верили их словам и пророчествам. Говоря-
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щий косноязычно, «словесами мутными», не может говорить неправду, в отли-

чие от выходца из высших слоев общества, обученного ремеслу красноречия. 

Русский народ нуждался в юродивых на протяжении всей своей истории как в 

обличителях людских пороков, как в заступниках перед правящими кругами.  

Речь юродивого - важная составляющая его образа и подвига в целом. Яв-

ляясь по форме неправильной, алогичной, странной, она именно в таком во-

площении позволяла подвижникам, остро ощущающим свое особое предназна-

чение и ответственность перед Богом, вразумлять, наставлять и воспитывать в 

духе православной веры.  
Список использованной литературы и источников 

1. Шувалов А. В. Святые или больные? Юродство как психопатологический феномен 

[Электронный ресурс]. URL:http://www.characterology.ru/patographia/politicians/item_4118.html 

(дата обращения 10.09.2017)  

2. Библия. Книги священного писания Ветхого и Нового Завета: канонические. Мик-

кели (Финляндия), 1990. 296 с. 

3. Даль Владимир. Толковый словарь живого великорусского языка: Т. 1-4. М.: Рус. 

яз., 1978-1980. Т. 4. Р-V. 1980. 683 с. 

4. Чеботарев И.Г. Фасцинативный типаж «юродивый» в русской лингвокультуре. Ав-

тореф. канд. дисс. Волгоград, 2015. 26 с. 

5. Пильняк Б.А. Собр соч.: 6 т. Т.4: Повести; Рассказы; Волга впадает в Каспийское 

море: Роман. М.: ТЕРРА. Книжный клуб, 2003. 480 с.   

6. Житие Блаженного Максима, Христа ради юродивого [Электронный ресурс] // Рус-

ские святые. URL: http://www.saints.ru/m/24_n.blzh.Maksim (дата обращения 10.09.2017). 

7. Юрков С.Е. Православное юродство как антиповедение // Юрков С.Е. Под знаком 

гротеска: антиповедение в русской культуре (XI-начало ХХ вв.). СПб., 2003. С. 52-69. 

8. Исидор, Христа ради юродивый, Ростовский чудотворец // Русские святые. URL:  

http://saints.ru/i/Isidor_yurodivyi_Rostovskii.html (дата обращения 10.09.2017). 

9 Житие Прокопия Устюжского, Христа ради юродивого // Жизнеописания достопа-

мятных людей земли Русской, Х-ХХ вв.: Сборник / Сост. С. С. Бычков. М. : Московский ра-

бочий, 1992. С. 117-126. 

10. Святитель Димитрий Ростовский. Жития святых. Житие святого Андрея, Христа 

ради юродивого // Библиотека «Святоотеческое наследие» [Электронный ресурс]. URL:  

http://www.biblioteka3.ru/biblioteka/dimitr_rostov/oktjabr/txt08.html. 

11. Михаил Клопский, преподобный, Христа ради юродивый [Электронный ресурс] // 

Русские святые. URL: http://www.saints.ru/m/24-Mihail-Klopskii (дата обращения 10.10.2017). 

12. Житие Прокопия Вятского, Христа ради юродивого // [Электронный ресурс] // Рус-

ские святые. URL: http://www.saints.ru/p/03_Procopiy.html дата обращения 10.09.2017). 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.characterology.ru/patographia/politicians/item_4118.html
http://www.saints.ru/m/24_n.blzh.Maksim
http://saints.ru/i/Isidor_yurodivyi_Rostovskii.html
http://opac.mpei.ru/notices/index/IdNotice:10692/index.php?url=/auteurs/view/2122/source:default
http://www.biblioteka3.ru/biblioteka/dimitr_rostov/oktjabr/txt08.html
http://www.saints.ru/m/24-Mihail-Klopskii
http://www.saints.ru/p/03_Procopiy.html

