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Аннотация 

В данной статье рассматривается феномен юродства в эпоху правления Ивана IV 

Грозного. Обосновывается актуальность философско-религиоведческого осмысления 

различных аспектов юродства. Феномен юродства, имеющий свое библейское 

обоснование, рассматривается как личное духовное преображение, которое влечет за собой 

и преображение находящихся рядом людей, что указывает на социально-политическое 

значение подвига юродствующих. Религиоведческое осмысление феномена юродства 

можно рассматривать в контексте понимания религии как системы ориентирования 

(Ж. Ваарденбург), что задает новые перспективы осмыслению юродства в контексте 

религиоведческого знания (политология религии, религиозная политология).  
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Введение 

Интерес к феномену юродства сфокусирован в отечественной научной мысли, прежде всего, 

в рамках богословских, исторических, филологических и культурологических исследований. 

Актуальным остается философско-религиоведческое осмысление различных аспектов юродства 

[Воронкова, 2011, 3-14]. Учитывая, что юродивые, совершая свой подвиг в миру и взрывая 

общественное сознание парадоксальным поведением, становятся своеобразным индикатором 

духовного состояния всего общества и государства, особый интерес представляет активная 

сторона юродства. По мнению А.М. Панченко она заключается, прежде всего, в протесте против 

существующих социально-политических реалий [Панченко, 1999, 398]. Данная сторона 

юродства ясно указывает на политические контексты феномена юродства, которые могут найти 

свою экспликацию в рамках религиоведческого знания (политологии религии, религиозная 

политология) [Петрунин, 2018, 219-221]. В современной теологии уже имеются примеры 

рассмотрения феномена святости в рамках политического богословия [Костромин, Церпицкая, 

2020]. 

Особенный интерес представляет собой эпоха правления Ивана IV Грозного (1533-1584), 

когда наблюдается своеобразный расцвет русского юродства [Панченко, 1999, 399]. В данной 

статье мы рассмотрим некоторые аспекты социально-политического значения юродства в 

указанную эпоху. 

Основная часть 

Как правило, отношение юродивых к представителям политической власти характеризуют 

следующие моменты: обличение грехов власть предержащих, принцип молчания, предсказание 

будущей участи правителей. Рассмотрим их подробнее.   

Н.З. Гаевская проводит этимологический анализ слова «обличение» («уличение»). 

Исследователь отмечает наличие на Руси в X в. следующих языковых форм: «лоуча» – свет, луч; 

«оулоучати» – достигать, обретать; «олочо» – понять; «оулоучити» – осветить, объяснить, 

наставить, озарить, просветить. В русском языке XV-XVI вв. слово «лучить» обретает 

следующие смыслы: выжидать, искать, пытаться, глядеть. Таким образом, уличить – это 

открыть, истинный облик, лик. Быть уличенным – открыть свое истинное лицо. «Первым 

уличает будущего юрода сам Господь», – пишет Н.З. Гаевская [Гаевская, 2013, 199]. Бог, 

открывает человеку его несовершенство во всей полноте, просвещая, озаряя Духом Святым, 

призывает на трудный путь. Затем следует осознанное, добровольное принятие подвига. 

Непривычная внешность, экстраординарное поведение, иносказательная речь юродивого 

уличает профанный мир, что проявляется в насмешках, побоях, гонениях. Будучи уличенным и 

преображенным, сам юрод  уличает и наставляет. 

Священное Писание дает обоснование подобному уличению: «Согрешающих обличай 

перед всеми, чтобы и прочие страх имели» (1 Тим. 5:20), «и не участвуйте в бесплодных делах 

тьмы, но и обличайте» (Еф. 5:11), «обличай их строго, дабы они были здравы в вере» (Тит. 1:13), 

«Бог определил нас не на гнев, но к получению спасения через Господа нашего Иисуса Христа, 

умершего за нас, чтобы мы, бодрствуем ли, или спим, жили вместе с Ним. Посему увещавайте 

друг друга и назидайте один другого, как вы и делаете» (1 Фес. 5:9-11). Иисус Христос обличал 

книжников, фарисеев и иных, призывая их к покаянию: «Горе вам, книжники и фарисеи, 
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лицемеры, что затворяете Царство Небесное человекам, ибо сами не входите и хотящих войти 

не допускаете» (Мф. 23:13).  

Как Бог уличает будущего юродивого из полноты любви Своей, так и юродивый уличает 

представителей власти из любви к образу Божьему в них, которому необходимо проявиться, и 

из любви к людям, на которых сказывается несправедливость социально-политических 

решений. В период правления Ивана IV Грозного особую известность приобрел Василий 

Блаженный (1462/1468-1557?). Однажды он уличил самодержца в блуждании его мыслей во 

время богослужения: «Не было тебя в храме святом! Пока православные ко Господу мысли 

возносят, ты, аки бусурман, по Воробьевым горам шляешься!» [Перехвальская, 1996, 306]. 

В эту же историческую эпоху подвизался в великом подвиге юродства Николай Псковский 

(ум. 1576). Он также известен своим обличением Ивана Грозного. Когда царь пришел к 

юродивому в келью, то последний предложил ему кусок сырого мяса. Царь ответил, что не ест 

мясо в пост. Блаженный же возразил, что тот пьет кровь своих подданных. Он поучал царя, 

чтобы тот перестал грабить христианские церкви и прекратил бесчисленные убийства. Иван 

Грозный не внял увещеваниям блаженного и велел снять колокол Троицкого собора, после чего 

сбылось пророчество святого, и лучший конь царя пал. Это устрашило царя, который остановил 

бесчинства в Пскове и покинул его [Полное житие, www]. 

Юродивые защищали угнетенных в прямом диалоге с властью, не страшась возможных для 

себя последствий, что имеет евангельское обоснование: «Нет больше той любви, аще кто 

положит душу свою за други своя» (Ин. 15: 13).  

Ивана Грозного обличал также преподобный Арсений Новгородский (ум. 1572?). После 

бесчинства опричников в Новгороде и суровой казни тысяч несправедливо осужденных 

жителей, царь, узнав о юродивом, пришел к нему с щедрыми дарами. Праведник отказался от 

них, упрекнув самодержца в жестокости: «Многие неповинные души послал ты в Царство 

Небесное» [Смирнов С.И., www]. 

Политический аспект молчания юродивых имеет несколько оттенков. Прежде всего, это 

безмолвное личное непротивление существующим бесчинствам, добровольное мученичество, 

принятие несправедливо осужденным юродивым своей участи, в том числе смерть. Свободное 

несение своего креста – перенесение тягот существующего строя. Библейское обоснование 

этому мы находим в послании апостола Павла: «Я сораспялся Христу, и уже не я живу, но живет 

во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня 

и предавшего Себя за меня» (Галатам 2:19-20). 

На страницах Священного Писания и в призывах юродивых красной нитью проходит единая 

мысль: сердечное покаяние, внутреннее очищение могут освободить человека, деревню, город 

и даже целый народ от опалы властей или природной катастрофы. В житии блаженного Николая 

Псковского дается описание похода Ивана Грозного на Псков: «Весь город молился об отвра-

щении царского гнева. Услышав колокольный звон к утрени по всему Пскову, царь, как гласит 

надпись на чудотворной Любятовской (в Любятове стояло царское войско) иконе Умиления Бо-

жией Матери, умилившись сердцем, сказал своим воинам: «Иступите мечи о камень, да преста-

нут убийства»» [Полное житие, www].  

Отношение юродивых с представителями власти – это всегда взаимоотношение. Следует 

рассмотреть восприятие юродивых теми, от кого во многом зависела их жизнь и жизнь народа. 

Например, преподобный Арсений Новгородский, несмотря на обличительные речи к царю, 

снискал у него особое уважение. В житии упоминается эпизод, когда Иван Грозный перед 

отъездом в Псков просит у блаженного благословение [Бухарев, 1896, 382].  
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Особенно много информации об отношении Ивана Грозного к блаженным содержится в 

житии св. Василия Блаженного: «Вследствие чистоты жизни блаженного и его несокрушимого 

терпения, слава о нем дошла до слуха благоверного царя и великого князя Иоанна Васильевича, 

всея России самодержца, которому о жизни его рассказал преосвященный митрополит Макарий. 

Оба они весьма дивились его терпению и прославили Бога за то, что Он даровал в их время 

такого святого мужа» [Дмитрий (Ростовский), www]. Узнав о его близкой кончине, царь посетил 

праведника вместе с женой и сыновьями. Василий Блаженный сказал будущему наследнику 

трона о его предназначении. Кончина юродивого скорбью отозвалась в сердце грозного царя: 

«Царь и князья до святого храма сами несли на плечах своих тело блаженного, епископы и 

священники со всем причтом, прославляя его, пели псалмы и церковные песнопения. … 

Участвуя в погребении блаженного, царь с царицею проливали из очей своих радостные и 

скорбные слезы» [Дмитрий (Ростовский), www].  

Можно выделить и другой оттенок безмолвия юродивых – отсутствие революционного 

призыва к освобождению от политического гнета. В Священном Писании сказано: «и познаете 

истину, и истина сделает вас свободными. … Истинно, истинно говорю вам: всякий, делающий 

грех, есть раб греха» (Ин. 8: 32, 34), «Господь есть Дух; а где Дух Господень, там свобода» (2 

Кор.3:17). Освобождение от греха в пространстве личного бытия доминирует в православной 

традиции над стремлением революционно изменить существующий социально-политический 

строй.  

Заключение 

Таким образом, можно отметить, что лежащий в основе юродства личный религиозный 

опыт, находит свое выражение в социально-политической сфере: «подвиг юродства Христа 

ради – это не только личный подвиг, но и социальный» [Ильин, 2016, 14]. Социально-

политический аспект юродства в общих чертах можно свести к следующему: личное духовное 

преображение влечет за собой и преображение находящихся рядом людей, путем обличения их 

личных грехов. Безумие юродствующих позволяло им «критиковать власть предержащих с 

откровенностью, на которую никто более не отваживался» [Каллист Уэр, 2012, 115]. Критика 

неправедных действий власти указывает на приверженность юродствующих идеалам 

правителя, которые были сформированы в русской богословской традиции еще домонгольского 

периода [Петрунин, 12]. Главный побудительный мотив в действиях святых заключался в 

напоминании Ивану Грозному о необходимости государственного устроения на христианских 

заповедях, рассмотрении царского служения в контексте богоугодности мирской власти. 

Таким образом, религия, в лице юродивых, выступает здесь как система ориентирования, 

которая призвана показать власть предержащим их «место в мире, в пространстве и времени, 

осмыслить должный образ жизни и возможности» [Ваарденбург, 2016, 42].  
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Abstract 

The article is devoted to social and political aspects of Russian holy fool phenomenon during 

the reign of Ivan the Terrible. Interest in the phenomenon is reflected in Russian scholarly research 

especially in theological, historical, philological and culture studies. Philosophical and religious 
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interpretation of different aspects of holy fool phenomenon is quite important. Comparing several 

holy fools of the time (Vasily the Blessed, Nicholas of Pskov, Arsenius of Novgorod) scholars single 

out typical features of holy fools’ behavior – exposing the sins of the ones in power, silence stance, 

prophecies about the rulers’ future. Unusual appearance, extraordinary behavior, allegorical speech 

of a holy fool contrasted with customs and conventions of the society. Holly Fool phenomenon, 

which has its roots in the Bible is regarded as personal spiritual transformation, which entails 

transformation of the people around through exposing their personal sins. Ivan the Terrible’s 

unrighteous acts were often denounced by holy fools, which indicates that the latters adhered to the 

ideal of a good ruler shaped in Russian Orthodox theological tradition of premongolian period. 

Religious Studies interpretation of holy fool phenomenon points to social and political function of 

religion at that time. In addition to this, wide public attention gained by holy fools can be studied in 

the context of understanding religion as a guidance system (J. Waardenburg), which opens new 

perspectives for studying holy fool phenomenon in the context of religious knowledge (politology 

of religion, religious politology). 
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