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В статье рассматривается особенность феномена юродства в пра-
вославной религиозной традиции. 

Юродство - сложный и многоликий  феномен российской культуры. О 
юродстве большей частью писали историки церкви, хотя истоpико-цеpковные 
рамки для него явно узки. Юродство занимает промежуточное положение меж-
ду смеховой культурой и миром церковной духовности. Исследователи связы-
вают возникновение юродства на Руси с Исааком Печерским (XI век). В Византии 
юродство – это единичные случаи, а на Руси – это социально-религиозное явле-
ние. Первые юродивые на Руси не отличались социальной агрессивностью, их 
поведение воплощало крайнее смирение, самоуничижение, и аскетизм. Своего 
расцвета юродство достигло в период монгольского господства и становления 
самодержавия на Руси.  Больше всего святых юродивых было в Русской право-
славной церкви, почитают 36 юродивых [1]. 

Первым из известных юродивых на территории нынешней России счита-
ется Прокопий Устюжский, который с территории Европы прибыл в Новгород, 
затем в Устюг. Он вел строгий аскетический образ жизни. Юродивые пришли на 
смену волхвам и были желанными гостями для всего тогдашнего общества. Сам 
Иван Грозный относился к ним с благоговением: так, когда Микола Cвят обругал 
царя и предрёк ему смерть от молнии, царь просил молиться, чтобы Господь 
избавил его от такой участи. Некоторые из них были канонизированы право-
славной церковью. Пожалуй, самым известным юродивым считается Василий 
Блаженый [3]. 

Василий Блаженный - московский юродивый. Родился в декабре 1469 
года в селе Елохово (сейчас - в городской черте Москвы), на паперти, куда при-
шла молиться его мать о «благополучном разрешении». Родители его, крестья-
не, отдали его в обучение сапожному мастерству. Трудолюбивый и богобояз-
ненный юноша, - повествует житие, - Василий был удостоен дара прозрения, 
который обнаружился случайно. После шестнадцати лет и до самой смерти со-
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вершал подвиг юродства, без крова и одежды, подвергая себя великим лише-
ниям. Житие Блаженного описывает, как он и словом и примером учил народ 
нравственной жизни. Он круглый год ходил без одежды, ночевал под открытым 
небом, постоянно соблюдал пост, терпел лишения. Феномен юродства разви-
вал различные факты проявления чудес. Юродивым приписывали чудесные 
исцеления, изменения погоды, клятвы и проклятья. Василию Блаженному при-
писывают множество чудес, как при жизни, так и после смерти, вот некоторые 
из них: «К хозяину Василия пришел человек заказывать сапоги и просил сделать 
такие, которые он не сносил бы до самой смерти. Василий рассмеялся и за-
плакал. После ухода купца, мальчик объяснил мастеру свое поведение тем, что 
купец заказывает сапоги, которые не сможет надеть, так как скоро умрет, что и 
сбылось [4]. 

Однажды воры, заметив, что святой одет в хорошую шубу, подаренную 
ему некоторым боярином, задумали обманом выманить ее у него; один из них 
притворился мертвым, а другие просили у Василия на погребение. Василий 
точно покрыл мертвого своею шубой, но видя обман, сказал при этом: «Шуба 
лисья, хитрая, укрой дело лисье, хитрое. Буди же ты отныне мертв за лукавство, 
ибо писано: лукавии да потребятся». Когда лихие люди сняли с него шубу, то 
увидели, что дружок их уже мёртв». Он постоянно обличал ложь и лицемерие. 
Современники отмечали, что это был чуть ли не единственный человек, кото-
рого боялся царь Иван Грозный. Царь Иван Васильевич Грозный чтил и боялся 
Блаженного, «яко провидца сердец и мыслей человеческих». Когда, незадолго 
до кончины, Василий впал в тяжкую болезнь, сам царь посещал его с царицей 
Анастасией. 

Интересна судьба нашего земляка Андрея Блаженного. Вся его жизнь 
олицетворяет служение людям и богу. Он родился в городе Симбирске 4 июля 
1763 г. (по ст. стилю) в семье бедных мещан Огородниковых. Назвали его в честь 
святителя Андрея, архиепископа Критского. Отец его – Илья Иванович. Мать – 
Анна Иосифовна. Оба родителя, в особенности мать, отличались христианским 
благочестием. Блаженный Андрей с детских лет был избран Богом на особое, 
подвижническое служение. До 3-х лет он не ходил, пил и ел из чужих рук, – т.е., 
как говорили раньше, был «сиднем». Замечательно, что уже в детские годы он 
совершал поступки, свойственные святым. Так, еще в младенчестве он цело-
вал землю. С младенчества же он совершенно не разговаривал с людьми, взяв 
на себя обет молчальничества. Он произносил всего лишь два слова: «мама», 
«Анна». Несколько раз в своей жизни Андрей неожиданно для окружающих на-
рушал свое молчание. Это были редчайшие случаи. Так, 1825 г. в Симбирск при-
везли одного местного помещика, который в припадке сумасшествия отчаянно 
хулил Бога. К нему в дом неожиданно явился Андрей и стал, как часто он делал, 
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покачиваться из стороны в сторону. Слуга в это время нес больному ломтик ар-
буза, но блаженный остановил его и, оттесняя от помешанного, ко всеобщему 
изумлению, ясно произнес: «Он Бога бранит». Матери же этого помещика, по-
просившей блаженного Андрея помолиться о ней, болящей, он так же ясно от-
ветил с церковной паперти: «Будешь здорова». И она, правда, в скором време-
ни выздоровела. С 7 лет из одежды отрок Андрей стал носить только длинную 
рубаху, а на ноги и вовсе ничего не надевал: ходил по Симбирску и зимой, и 
летом в любую погоду босиком. 

Он никогда не смеялся. Напротив, как юродивому, ему приходилось мно-
го терпеть от мира. Часто его дразнили, оскорбляли. Домой он порой прихо-
дил выпачканным в муке или, еще хуже, в смоле. Дети часто дергали его за его 
длинную рубаху, щипали тело. Все это он претерпевал кротко и смиренно, не 
возмущаясь и не защищая себя от оскорбителей. Тихо и мирно отходил от них. 
Поведение его было тем более странным и непонятным для многих, что бла-
женный по одному ему известным причинам мог мешать людям, заниматься 
своим делом. Известно, что так он поступил с одним купцом в его лавке. Тот 
избил блаженного и изгнал его из лавки. Однако неведомые силы наказывал 
обидчиков Андрея Ильича. В тот же день купец, закрывая окна своего дома, 
упал со второго этажа. Он едва не убился, однако сумел понять, – в чем причина 
его несчастья. Тотчас же послал он к Андрею Ильичу просить у него прощения. 
По своей кротости и незлобию блаженный простил купца и тот выздоровел. 

Вообще с его жизнью в Симбирске связывают множество чудес: от исце-
ления и тушения пожаров, до предречения смерти и проклятьем. Например, 
если он подавал кому-то деньги, то человеку этому способствовал успех в делах 
или повышение по службе. Если же блаженный Андрей подавал человеку щеп-
ку или горсть земли, – то это было знаком скорой кончины. Часто предупреждал 
он людей о смерти, готовя их к христианской кончине, и тем, что приходил к ним 
в дом и, вытягиваясь, подобно покойнику, ложился под образами в переднем 
углу. 

Об отношении горожан к юродивому известно множество фактов. Часто 
его пытались одарить чем либо, накормить или пригласить переночевать. По-
хороны блаженного предваряли его будущее прославление православной цер-
ковью: все было необычно. К бедному его дому пришел буквально весь город. 
Каждый горожанин стремился хоть чем-нибудь поучаствовать в погребении 
«Божиего человека». На средства горожан были приобретены принадлежно-
сти к гробу: бархат для обивки, дорогие покровы, множество подсвечников. 
Гроб был сделан одним столяром, который еще при жизни Андрея Блаженно-
го умолял об этой чести. Некие почитательницы блаженного старца сшили для 
блаженного новую рубаху, в которой он и был похоронен. Они же надели на 
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него старинный восьмиконечный позолоченный нательный крестик. В богатом 
гробу, но в привычной всем длинной рубахе, босой, даже тогда он был просто 
и близок к народу и богу. На его похоронах были почти все горожане, а сами 
похороны затянулись на 6 дней. Все это указывает на почтение и уважение к 
юродивому не только в Симбирске, но и в русской истории в целом [4]. 

Появления юродивых и их значение в истории православной и русской 
культуры неоценимо. Уникальность этого явления до сих пор оставляет множе-
ство тем для размышления и вопросов к историкам, философам, культуроло-
гам. Но феноменальность и развитость этого явления именно в русской культу-
ре не оставляет споров. 
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