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Специфика жанра «рассказ о прижизненном чуде»  
в составе житий русских юродивых

Аннотация. Материалом для исследования стали русские жития юродивых (XIV–XX вв.), объектом исследования — раз-
новидности рассказов о чудесах в составе житий. Выявлены тематические разновидности чудес, реализации коммуникатив-
но-прагматических параметров жанра, структурные особенности рассказов. Проведена сопоставительная характеристика 
коммуникативно-прагматических моделей прижизненных чудес героев, воплощающих разные типы святости, — юродивых 
и преподобных. Обосновывается выявление и определение нового вида чуда — чудесного пророчества. 
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Specificity of the Genre “The Story of a Lifetime Miracle”  
in the Lives of Russian Holy Fools

Abstract. The material for the study is the Russian lives of the fools (19th–20th centuries), the object of the study is the varieties 
of stories about miracles in the composition of the lives. The thematic varieties of miracles, the realization of communicative 
and pragmatic parameters of the genre, structural features of the stories are revealed. A comparative characteristic 
of the communicative and pragmatic models of the lifetime miracles of heroes, embodying different types of holiness, — the holy 
fools and the venerable, is carried out. The identification and definition of a new type of miracle — a miraculous prophecy — is 
substantiated.
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Введение (Introduction)
Юродство как тип святости широко и многогранно пред-

ставлено в русской православной культуре и нашло отра-
жение в русской агиографии. Жития юродивых появляются 
в отечественной литературе с XVI в. В них, как и в жити-
ях преподобных святых, традиционно включены рассказы 
о чудесах святых-юродивых. Показательно при этом, что 
в составе этого типа агиографии встречаются описания как 
посмертных чудес, так и прижизненных. 

Отличительными признаками юродства как типа свято-
сти являются, по Г. П. Федотову, «аскетичное попрание 

тщеславия», «притворное безумие и безнравственность 
ради поношения от людей, обличение их греховности и амо-
ральности», «служение миру в своеобразной проповеди», 
что определяет приписываемый юродивым дар пророчест-
ва. «Прозрение духовных очей, высший разум и смысл явля-
ются наградой за попрание человеческого разума подобно 
тому, как дар исцелений почти всегда связан с аскезой тела, 
с властью над материей собственной плоти» [1, с. 162–163]. 
Чудотворчество не входит в круг обязательных признаков 
юродивых, однако отмечено во многих агиографических 
текстах о них, а в совокупности с другими характеристиками 
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этого типа святости определяет ряд особенностей в темати-
ке и реализации жанровых признаков чудесных рассказов. 

Объект изучения в настоящей статье — прижизненные 
чудеса, входящие в состав житий и жизнеописаний русских 
юродивых. Цель исследования — выявить и описать тема-
тические, структурные и коммуникативно-прагматические 
особенности жанра «рассказ о прижизненном чуде» в рас-
сматриваемом типе русской агиографии. 

Следует отметить, что в последние годы проявляется 
стойкий интерес к текстам о юродивых, в частности к лек-
сическим показателям в текстах их житий [2; 3; 4], к языко-
вым формам их бытования в произведениях классиков [5; 
6] и современных писателей [7; 8], а также к феноменологии 
юродства в целом [9; 10].

Тем не менее чудеса юродивых до сих пор не привле-
кали пристального внимания ученых-филологов и не были 
рассмотрены с лингвистических позиций. Это обстоятель-
ство определяет актуальность настоящего исследования 
для дальнейшей разработки теории прижизненного чуда 
как вклада в теорию древнерусской литературы, для жан-
роведения, а также для развития коммуникативно-прагма-
тического метода изучения лингвистического материала 
отдельных эпох. 

Методы (Methods)
В ходе исследования были использованы методы 

наблюдения, сплошной выборки и описания, а также метод 
лингвистического и коммуникативно-прагматического ана-
лиза. Коммуникативно-прагматический анализ выступает 
в качестве основного метода нашего исследования. Для его 
адаптации к изучаемым текстам нами разработана и обос-
нована методика исследования исторического материала, 
которая основывается на анализе рассказов о прижизнен-
ных чудесах по восьми коммуникативно-прагматическим 
параметрам, или жанровым компонентам. Эти компонен-
ты образуют жанровую модель чудесного рассказа, состав 
которой обусловлен тематически. В основе модели лежат 
четыре обязательных коммуникативно-прагматических пара-
метра жанра: «ситуация», «объект», «субъект» и «чудесное 
событие». Их языковые репрезентации в своей совокупно-
сти позволяют идентифицировать чудесный рассказ в со-
ставе жития [11, с. 131]. 

Проведенный на более ранних этапах исследования 
жанра «рассказ о прижизненном чуде» анализ житий пре-
подобных святых Феодосия Печерского, Сергия Радонеж-
ского и Кирилла Белозерского позволил выделить 13 тема-
тических разновидностей рассказов о прижизненном чуде, 
среди которых регулярные, т. е. наличествующие хотя бы 
в двух из рассмотренных житий: «изгнание бесов», «исце-
ление», «оживление», «наказание», «материализация необ-
ходимого», «исполнение просимого», «видение», «защи-
та», «благоухание» — и единичные темы: «крик младенца 
в утробе», «освоение грамоты», «изведение источника», 
«тушение огня». 

В качестве материала исследования избраны первая 
(«легендарная») и Тучковская редакции жития Михаила 
Клопского (далее — ЛР и ТР ЖтМК), житие Василия Блажен-
ного (далее — ЖтВБ), изданное во второй половине XIX в., 

и житие Ксении Петербургской (далее — ЖтКП), изданное 
в начале XXI в. 

Результаты и обсуждение (Results and Discussion)
Телесная аскеза, безразличие к нормам мирского 

быта, поругание греховности, показное безумие, обличе-
ние помыслов и дар провидения, присущие юродству, опре-
деляют виды чудес, которые совершали Христа ради юро-
дивые. 

Для текстов ЖтМК и ЖтВБ характерны такие тематичес-
кие разновидности прижизненных чудес, как «исполнение 
просимого», «исцеление», «наказание», «материализация 
необходимого», «тушение огня», «изведение источника», 
а также рассказы о чудесной прозорливости святых, кото-
рые, как будет рассмотрено ниже, имеют роль вспомога-
тельных для других типов чудес. 

Видения упоминаются косвенно, как объяснение 
поведения святого: нѣкоторые изъ находившихся были 
свидѣтелями видѣния, бывшаго св. Василiю… Стоялъ бла-
женный Василiй предъ храмомъ Богоматери и проливалъ 
горькiя слезы, моляся Богу [ЖтВБ, с. 11]. При этом виде-
ния не имеют здесь развернутого текстового воплощения, 
присущего им в житиях преподобных. В рассматриваемых 
агиографических текстах о юродивых лишь дважды встре-
чаем полноценное видение, которое выступает вспомога-
тельным чудом в чудесном рассказе о помощи в морской 
буре («исполнение просимого»): предъ ними на водѣ какъ 
бы на твердомъ мѣстѣ явился человѣкъ весь обнаженный; 
он взял за руль корабля и началъ управлять имъ. Вѣтеръ 
мало по малу началъ утихать; наконецъ волны прекрати-
лись совершено [ЖтВБ, c. 26], и явися купцу Михайла в той 
час на морѣ, а дръжи корабль за нос и невидим бысть [ЛР 
ЖтМК, с. 228]. В дальнейшем в этом рассказе важен пост-
чудесный факт узнавания в святом явившегося на море 
управителя кораблем — так герои рассказа понимают, что 
чудо произошло благодаря блаженному. 

В качестве «субъекта» чуда в прижизненных чудесах 
юродивых преимущественно выступает сам святой или свя-
той с Божьей помощью. Тип «субъекта» определяется по 
субъектным и благодарственным формулам: блаженный… 
возвратилъ ей зрѣниiе, дунувши на ея глаза [ЖтВБ, с. 22], 
самъ же блаженный помолися; молитвою святого буря 
утолися и бысть вѣтръ покоенъ [ТР ЖтМК, с. 41], славя 
Бога и его угодника блаженнаго Михаила [ТР ЖтМК, с. 40]. 
Для чудес юродивых можно выделить еще один способ сло-
весного оформления субъектной формулы, которая включа-
ет в себя датив и генетив: по пророчеству святаго.

В состав ТР ЖтМК входит 11 прижизненных чудес, 
среди которых единожды встречается редкий тип чудес 
«изведение источника», а также «материализация необ-
ходимого», «исполнение просимого» и «благоухание», 
дважды — «наказание» и следующее за ним «исцеление» 
в связи с «наказанием», а также три рассказа о прозорли-
вости святого, результатом которой становится «наказа-
ние». В качестве синонимов прозорливости будем использо-
вать термины «пророчество», «провидение», «обличение», 
«разоблачение» в зависимости от ситуации чудесного рас-
сказа. При этом часть рассказов озаглавлена как чудо 



80

ЯЗЫКОЗНАНИЕ

(Ино чудо о дву вельможахъ («прозорливость» — «нака-
зание»), Чудо святаго о попѣ («прозорливость» — «нака-
зание») [ТР ЖтМК, с. 42]); один рассказ — как пророчество  
(О разбойницѣхъ пророчество святаго («разоблачение» — 
«наказание» — «исцеление») [ТР ЖтМК, с. 40]); один — как 
пророчество и следующее за ним чудо (О нѣкоем вельможи, 
Григорiи именемъ, пророчество и чудо святаго («проро-
чество» — «наказание» — «исцеление») [ТР ЖтМК, с. 40]); 
чудесные рассказы с тематическим названием (О изведе-
ниiи кладезя молитвами святаго [ТР ЖтМК, с. 39], О ум-
ноженiи потребныхъ въ монастырѣ [ТР ЖтМК, с. 40], 
О архiепископѣ Евфимiи («обличение» — «наказание») 
[ТР ЖтМК, с. 40]). В то же время в тексте жития имеются 
фрагменты, озаглавленные как пророчества: Пророчес-
тво о рожденiи Великаго Князя Ивана и взятiи Велико-
го Новъграда, О Новгородцѣхъ пророчество святаго [ТР 
ЖтМК, с. 45]. 

Возникает вопрос: любое ли пророчество можно назвать 
чудом и вообще правомерно ли считать пророчество 
чудом? Для поиска ответа мы обратились к первой редак-
ции ЖтМК. «Повесть о Михаиле Клопском», первая, или так 
называемая легендарная редакция его жития, по замеча-
нию Л. А. Дмитриева, основана на новгородских преданиях 
и является собранием увлекательных рассказов из жизни 
юродивого [12, с. 512]. В легендарной редакции озаглавле-
ны всего четыре фрагмента, в Тучковской — 16. В резуль-
тате сравнения заголовков в двух редакциях ЖтМК выяв-
лены следующие соответствия рассказов и их оглавлений 
(см. табл.).

Сравнение заголовков в легендарной и Тучковской 
редакциях жития Михаила Клопского

Легендарная редакция Тучковская редакция
Чюдо 1-е, иже уродиваго Христа 
ради, еже есть на Клопско на Веря-
жи. Прихожение Михайла, уродиво-
го Христа ради, къ святѣй Троицѣ на 
Клопско при Феодосии, нареченнѣмъ 
на владычество

О пришествiи святаго 
въ монастырь, глаголе-
мый Клопскій

Чюдо 2-е, о разбойникѣх О разбойницѣхъ проро-
чество святаго

Чюдо 3-е о Михайлѣ. Как опозналъ 
князь Костянтинъ его

О приходѣ князя Кон-
стантина въ монастырь 
и о видѣнiи святого 
имени

Чюдо о кладязѣ О изведениiи кладезя 
молитвами святаго

Из таблицы видим, что в Тучковской редакции лишь 
в одном заголовке есть намек на жанровую отнесенность 
дальнейшего повествования — пророчество, в осталь-
ных случаях заголовок тематический. В легендарной же 
редакции все четыре рассказа предстают как чудеса. Вмес-
те с тем чудо 1-е и 3-е по нашей классификации не отно-
сятся к чудесным рассказам, поскольку в них не идет речи 
о нарушении естественных законов мира с целью помощи 
объекту чуда, его информирования или наказания. Ана-

логичная особенность справедлива для соответствующих 
фрагментов Тучковской редакции. Даже несмотря на то, что 
в заголовке «О приходѣ князя Константина въ монастырь 
и о видѣнiи святого имени» встречаем указание на виде-
ние, в тексте отсутствует подтверждение чудесной природы 
узнавания Михаила князем: святой вземъ книгу… и начать  
чести. Слышавъ же князь чтуща святаго, пришедъ близь, 
воззрѣ нань и поклонися ему, глаголя: «Почто, чадо, име-
не своего не повѣси? Се есть Михаилъ, сынъ Максимовъ» 
[ТР ЖтМК, с. 39]. 

Существенное разногласие в определении сущности 
явления и предмета повествования видится нам в расска-
зах о разбойниках. По сюжету трое мужчин оказались возле 
обители святого, игумен Феодосий велел пригласить их на 
трапезу, после чего выяснилось, что с ними еще 30 воору-
женных мужчин. Далее в редакциях повествование расхо-
дится. В легендарной — старший от вооруженных не стал 
есть хлеба вовсе и нача сердцемъ стонати, еще двое, 
хоть и вкусили хлеба, разболелись, одному из них Михаил 
Клопский велел постричься в монахи, а другого отпустил 
с наставлением не грешить. В Тучковской же редакции двое 
из призванных на трапезу воителей не стали есть, на что 
святой вопрошал о причинах отказа от еды и сам же отве-
чал на вопрос: врагъ всѣя въ сердца ваша. Михаил обли-
чает мужчин, они же абiе отъ слова святаго ужасошася  
и въ недугъ тяжкъ оба впадша [ТР ЖтМК, с. 40] — так пока-
зано свершение чудесного наказания за нечистоту сердца, 
соотносимого в русском средневековье с душой. Чудесным 
выступает не само пророчество святого, а подтверждение 
его слов с помощью происходящего наказания. В редакции 
Тучкова за наказанием следует рассказ об исцелении одно-
го из недужных и обещание об исцелении второго. 

Итак, пророчество требует подтверждения, которое 
может реализоваться в чуде, как в рассмотренном приме-
ре, а может быть обозначено как факт: князь же бѣгунъ 
третицею бываетъ и Великiй Новъградъ достигъ, житiя 
конецъ прiятъ, по пророчеству святого [ТР ЖтМК, с. 45]. 
В текстах второго типа акцент переходит на провидческую 
речь святого, в которой он подробно рассказывает о том, 
что совершается в этот же момент, но в удаленном месте, 
или же о том, что произойдет в будущем. Анализ текстов 
позволяет сделать вывод, что фрагменты житий, в которых 
подтверждение провидческой речи юродивого происходит 
сразу вслед за ней или по прошествии малого времени при 
жизни святого, а также получает сравнительно более объ-
емное вербальное воплощение, нежели само предречение, 
можно назвать особым видом рассказа о прижизненном 
чуде святого — чудесным пророчеством. 

В житии Василия Блаженного нами выявлены два 
чудесных «наказания» с последующим «исцелением» — 
«исполнение просимого» с вспомогательным «видением» 
и «тушение огня». Встречаются также три пророчества, но 
они не получают чудесного подтверждения, поэтому логич-
ным представляется не относить их к рассказам о прижиз-
ненных чудесах Василия Блаженного. Исследовательский 
интерес вызывает последнее означенное чудо. По сюжету 
Иван Грозный, узнав о блаженном, призывает его к себе на 
именины. Но Василий, вместо того чтобы выпить за здоро-



81

ЯЗЫКОЗНАНИЕ

вье царя, трижды выливает содержимое в окно. Царь гне-
вается на святого за такой поступок, но Василий объясняет 
его тем, что таким образом он тушил огонь, который в тот 
момент охватил Новгород. Чуть позже слова святого о по-
жаре и его тушении подкрепляются свидетельствами новго-
родцев, которые упоминают о явлении незнакомца, тушив-
шего огонь, а еще позже новгородцы узнают его в святом. 
Это сложный комплексный рассказ с интересным средством 
и видом чудесного события. 

В житиях Михаила Клопского и Василия Блаженного 
имеет место и благоухание от испустившего дух тела свя-
того. Но в них данное явление представлено не как рассказ 
о чуде, а в виде факта — отсутствуют лингвистические пока-
затели внезапности чудесного события, обычно происходя-
щего в момент разлучения души с телом: видѣвше святого 
къ Господу отшедша… и благоуханiа многа испущающа 
[ЖтМК, с. 46], народъ стекался со всей Москвы поклонить-
ся удрученному подвигами тѣлу праведного, не только не 
предавшемуся разложенiю, но и распространявшему вок-
ругъ себя обильное благовонiе [ЖтВБ, с. 28].

Чудесное пророчество — единственный вид прижизненных 
чудес, который встречается в житии Ксении Петербургской. 
В нём выявлены два текста, вынесенные в раздел «Рассказы 
о чудесах». В первом рассказывается о том, как Ксения, наве-
щая знакомую, у которой была дочь-невеста, сообщает обеим, 
что будущий муж девушки в настоящий момент хоронит свою 
жену, после чего героини отправляются в указанное Ксенией 
место и попадают на похороны женщины, чей муж позже ста-
новится супругом героини — как и предрекала блаженная. 

Второй рассказ начинается с эпизода, не связанного 
с дальнейшим повествованием: Ксения приходит в дом 
некоего купца и, подойдя к зеркалу, говорит, что оно хоро-
шее, но поглядеться не во что [ЖтКП, с. 9]. Вслед за эти-
ми словами зеркало падает и разбивается. Формально это 
чудо, однако на данный момент исследования в отсутствии 
необходимой эмпирической базы (большего количества 
сходных текстовых единиц) квалификация его затрудни-
тельна. Гипотетически такой вид чудес можно обозначить 
как «самоуничтожение неугодного». 

Далее в тексте второго рассказа говорится о визите 
блаженной к другой знакомой, которой Ксения предрекает 
ребенка и сообщает место, где она его найдет. Примеча-
тельно, что в обоих рассказах святая говорит об объекте 
и месте его обретения аналогичной фразой с простран-
ственным противопоставлением: Ты тут кофе распива-
ешь, а твой муж на Охте жену хоронит [ЖтКП, с. 8]; Ты 
вот чулки тут штопаешь, а тебе Бог сына послал. Иди 
скорее на Смоленское [ЖтКП, с. 9]. 

Однако важно отметить тот факт, что в жизнеописании 
Ксении Петербургской чудесные рассказы не представля-
ются собственно как чудеса, скорее как стечение обстоя-
тельств, которое удовлетворяет чьим-то невербализован-
ным в тексте (следующим из контекста) интересам: девушка 
на выданье узнаёт об овдовевшем мужчине, бездетная 
женщина узнаёт об осиротевшем ребенке, что не наруша-
ет естественного положения вещей в мире. Сомнитель-
но утверждать, что смерть женщин в обоих случаях, при-
ведшая к устроению счастья героинь, может быть названа 

чудом. События в этих рассказах описаны фактологически, 
бытовым языком, без флера невообразимости происходя-
щего. Как отмечает И. В. Грекова, это общая черта жизне-
описаний святых нового времени, в которых фактическая 
составляющая важнее изобразительности языка, а чудеса 
характеризуются ослаблением мистического начала [13, 
с. 178]. Отсутствие формально выраженного чудесного ком-
понента не позволяет определить жанр этих фрагментов как 
рассказ о прижизненном чуде.

Отметим, что чудесные пророчества сходны по своей 
структуре с чудесами о материализации необходимого, в ко-
торых средством чуда становится обещание святого о по-
полнении запасов провизии, получающее подтверждение 
в чуде. Однако параметр «ситуация» в этих видах чудесно-
го рассказа разнится: в пророчествах ситуация непроблем-
ная — у объекта чуда нет необходимости просить помощи 
у субъекта, в нашем случае у святого, так как объект не 
находится в бедственном состоянии или затруднительных  
обстоятельствах. Наоборот, коммуникация исходит от свя-
того, который предрекает недоброе будущее грешнику или 
счастливую судьбу праведнику. Последнее сближает чудес-
ные пророчества с видениями. 

В отношении жанровой модели и коммуникативно-праг-
матических параметров, которые ее образуют, обнаружи-
вается соответствие уже выделенному набору из восьми 
параметров. Обязательными также остаются «субъект» 
и «объект» чуда, «ситуация», приводящая к чуду, и само 
«чудесное событие». «Коммуникация» с ее целями и ус-
ловиями и «средство» чуда находят лингвистическое 
воплощение в большинстве рассказов, «свидетели» чудес-
ных событий присутствуют лишь в части рассказов.

Структурные особенности рассказов о прижизненных 
чудесах юродивых так же, как и в житиях преподобных свя-
тых, основаны на таком типе жанрового параметра, как 
«ситуация». Так, различаются рассказы с проблемной и не-
проблемной ситуацией (подробнее см. работу о структуре 
чудесного рассказа [14]). Примечательно, что к последним 
относятся рассказы о чудесном «пророчестве». В их струк-
туре необходимым является описание узнавания или под-
тверждения причастности святого к произошедшему чуду.

Заключение (Conclusion)
Рассказы о прижизненных чудесах, входящие в состав 

житий юродивых, обнаруживают ряд отличительных при-
знаков, характеризующих особый тип чудесных рассказов, 
присущих данному типу святости: 

1) ограниченный круг тематических разновидностей расска-
зов: наиболее воспроизводимыми являются чудеса «исцеле-
ния», «наказания», «исполнения просимого»; к ним примыка-
ют рассказы о «материализации необходимого», «изведении 
источника», «тушении огня». Специфическим для юродивых 
оказывается чудесное «пророчество», выступающее в качес-
тве вспомогательного чуда при «наказании» или исполнении 
желаемого (чудесная природа последнего на данном этапе 
исследования не определена однозначно). Исключительно 
вспомогательным оказывается «видение», «благоухание» же 
утрачивает элемент чудесного события и не функционирует 
в рассмотренных житиях в форме чудесного рассказа;
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2) в основе рассказов о прижизненных чудесах юроди-
вых лежит жанровая модель, ранее охарактеризованная 
авторами настоящей работы на материале житий преподоб-
ных. Базовыми параметрами в модели являются «субъект» 
и «объект» чуда, «ситуация» и «чудесное событие», кото-
рые формируют структуру рассказов, в целом совпадающую 
со структурой преподобнических чудес; 

3) совокупность описанных выше результатов анализа 
прижизненных чудес юродивых свидетельствует о стабиль-
ности жанровых признаков рассказа о прижизненном чуде. 
При этом ряд специфических содержательных, тематичес-
ких, структурных и языковых особенностей задан типом свя-
тости агиографического героя.
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