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ИКОНОГРАФИЯ ЮРОДСТВА. 
ЖАНРОВАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ

Иконография юродивых складывалась на основе изображений лиц, причисленных к лику свя-
тых, в особом статусе «блажения во Христе». Персонификация такого святого требовала от ико-
нописца общих правил передачи человеческой фигуры. Индивидуальные характеристики, вы-
деляющие юродивого из общего сонма святых, становятся своеобразными маркерами. Такими 
чертами были нагота, эпатажная внешность, непривычное одеяние, странные атрибуты, которые 
могли сочетаться или быть представленными в отдельности. Юродивые были узнаваемы. В ста-
тье приводятся доказательства жанрового диапазона изображений юродивых в иконописании, 
раскрываются примеры «жанровой классификации», обращено внимание на  композиционные 
схемы икон юродивых, которые позволяют классифицировать иконы по рангу жанровой принад-
лежности: персональные, парные, минейные, соборные. Рассматривается расположение образов 
на плоскости иконы в соответствующих композиционных сочетаниях. Оговаривается понятие 
«энтелехия» в  отношении бытования юродства на  русской земле и  в связи с  изобразительным 
каноном. Создание иконы основано на  целостности технических правил, рисунок и  живопись 
выступают в единстве создания зримого образа юродивого. Из сохранившихся образцов изобра-
жений юродивых Христа ради в русском искусстве XVI–XIX вв. определенное количество отно-
сится к графическому воспроизведению, что указывает на более правильную формулировку: ико-
нография (прорисовка, очертание) первична и универсальна. 
Ключевые слова: иконография, иконописание, иконографический топос, художественная энте-
лехия, образ юродивого, жанр, персональный, парный, соборный, минейный.
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ICONOGRAPHY OF FOOLISHNESS. GENRE CLASSIFICATION

The iconography of the fools was formed on the basis of images of persons canonized in the special status 
of «beatitude in Christ». The personification of such a saint required from the iconographer general rules 
for the transfer of the human figure and individual characteristics, which distinguished the fool from the 
general host of saints. Such features were nudity, shocking appearance, unusual attire, strange attributes 
that could be combined or presented separately. The fools were recognizable.
The article provides evidence of the genre range of images of the fools in icon painting, reveals examples 
of «genre classification», draws attention to the compositional schemes of icons of the fools, which allow 
classifying icons by the rank of genre affiliation: personal, paired, miney, cathedral.
The concept of «entelechy» is discussed in  relation to  the existence of  foolishness on Russian soil and 
in connection with the pictorial canon. The creation of the icon is based on the integrity of the technical 
rules, drawing and painting act in the unity of creating a visible image of the fool. Of the surviving examples 
of images of the fools for Christ’s sake in Russian art of the XVI–XIX centuries, a certain number refers 
to  graphic reproduction, which indicates a  more correct formulation: iconography (drawing, outline) 
is primary, painting is secondary. 
Keywords: iconography, iconography, iconographic topos, entelechy of art, the image of the fool, genre, 
personal, paired, cathedral, miney.
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ЭНТЕЛЕХИЯ ОБРАЗА ЮРОДИВОГО: 
ИКОНОГРАФИЯ И ИКОНОПИСАНИЕ

Энтелехия иконописного образа юродиво-
го заключается в написании святого, чей 

подвиг входил в  разряд особо благословляемых 
церковью, их сонм в церковной структуре почи-
тания находится на особом месте. Применяемые 
к  визуальному облику юродивого иконописные 
и  иконографические каноны были выработаны 
на основании изобразительного подобия и с уче-
том персональной атрибутики и внешнего вида, 
персонифицирующего нетипичное поведение 
этого подвижника. «“Костюм юродивого”»  — 
обнажение» [Власов 1999: 42]. Инверсия образа 
юродивого проявляется в  иконографии. Иконо-
графия юродивого энтелехийна, она несет пони-
мание упорядочивания несуразного поведения 
святого в  стройную визуализированную форму 
его образа. Иконопись умножает упорядоченное, 
осуществляет процесс выявления самодоста-
точности объекта посредством художественной 
формы, порядка и  гармонии, уравновешивания 
страстей, созерцания эстетически соразмерной 
внешности модели, выполненной по  законам 
пластического искусства, и познания глубин вну-
тренних мотивов христианского подвижника.

Рассуждения об  энтелехии явления юрод-
ства, проявляющееся в  литературе  — в  жанре 
эпистолярного «Слова» [Слово 1932: 93], непо-
средственно дополняются примерами из изобра-
зительного искусства [Чумакова 2001: 117–119]. 
«Словом» называются не  только те  письменные 
источники, которые привлекли внимание лите-
ратуроведов [Трубецкой 1922: 46], но и сам жанр 
самоуничижения в  письме, начатый Даниилом 
(XII  в.), продолженный Афанасием Никитиным 
(XV  в.) и  Иваном Грозным (XVI  в.), относится 
к  тексту великого произведения летописного 
характера  — «Слову о  полку Игореве». Нема-
ло личного авторского посыла отражено в «по-
хвальных словах», составляемых гимнографа-
ми для прославления подвигов святых. Авторы 
«Слов», оставляя о  себе память, в  некотором 
смысле составляют собственное, пусть не культо-
вое, а светское, но поминовение и прославление 
[Пуцко 2002: 188]. Именно в этих произведениях 
следует видеть начало визуализации «странных» 
подвижников благочестия. 

Остановимся на утверждении А.И. Гончаро-
ва об энтелехии иконописи: «Отметим, что если 
перебрать все древние христианские изображе-
ния, то, пожалуй, можно утверждать: “Иконо-
пись уже при возникновении несла в  себе энте-

лехию юродства”» [Гончаров 2004: 93]. Энтелехия 
юродского подвига зиждется на  сочетании вре-
мени (первые века распространения христиан-
ства) и места (культовая практика первых мона-
стырей). Ее  первыми духовными выразителями 
были апостолы, основатели восточных монаше-
ских братств, отшельники, которые принесли 
этому направлению заинтересованность паствы 
и  поклонение. Юродство проявилось в  заведо-
мом мотиве тайного служения церкви. 

Энтелехия, по  определению А.Ф.  Лосева  — 
это «обязательное соединение материи и формы» 
[Лосев 2000: 413]. Материя и форма в иконопис-
ном произведении соединены гармонично и це-
лостно, являя собой пример энтелехийности. 
А.Ф.  Лосев, основываясь на  определениях эсте-
тики Аристотеля, выделяет важнейший принцип 
восприятия «прекрасного и благого»: «Прекрасно 
то, что доставляет бескорыстие и созерцательное 
удовольствие, будучи морально высоким» [Лосев 
2000: 401]. Образы подвижников христианской 
религии несут духовную ценность, гедонизм, 

Ил. 1. Алексей Борисоглебский. XX век. Церковь Бориса и Глеба на реке 
Устье. Ростов Великий. Фото автора
Fig. 1. Alexey Borisoglebsky. XX century. The Church of Boris and Gleb on the 
Estuary River. Rostov the Great. Author’s photo
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имеют анагогическое воздействие на  зрителя. 
Энтелехия иконографии юродства заключается 
в понимании символики иконы и ее грамотном 
толковании, энтелехия иконописи юродства вме-
щает в  себя умение «наслаждаться умом», т.  е. 
возвышать свой дух при созерцании не  толь-
ко без-о’бразного, но  даже безобра’зного: глядя 
на изображения самых отверженных в обществе 
людей, гонимых и презираемых, — сквозь грязь 
их тела виделась чистота их помыслов. 

Наиболее древние сохранившиеся до  нашего 
времени иконы относятся к V в. К эпохе VII Все-
ленского Собора традиция иконописания вполне 
устоялась. Византия, родина иконы и  юродства, 
не  изображала юродивых в  иконописи. По  всей 
вероятности, проблема изображения юродивых 
в современном им обществе для византийских ав-
торов не была актуальной. Скорее всего, те топосы, 
которые могли бы  помочь восстановить бытова-
ние салосов в  византийских городах, по  разным 
причинам не  сохранились, ибо не  являлись для 
византийцев местом мемориального почитания. 
Сведения о  жизни этих подвижников остались 
в  житийной литературе [Иванов 1994: 135]. Агио-
графические описания относятся к  более поздне-
му времени, неслучайным поэтому является факт 
появления на  Руси икон о  юродивых житийного 
варианта, как то икона Андрея Юродивого с жити-
ем XVI  в. По  всей вероятности, первыми появля-
ются персональные изображения — самая ранняя 
дошедшая до нашего времени икона — Прокопий 
Устюжский (Ил. 1), а затем — парные и многофи-
гурные. Тематическое разнообразие конфидентов 
юродивых на  древнерусских иконах обусловлено 
разными причинами, среди которых главными 
являются подобие святого своему духовному об-
разцу и  связь блаженных со  своими духовными 
собеседниками, а также два святых, объединенных 
одним христианским подвигом в пределах одного 
региона. Например, в  пространстве одной иконы 
могли изображаться Василий Кесарийский и  Ва-
силий Блаженный, (первый из названных вариан-
тов); Прокопий Устюжский и Варлаам Хутынский 
(второй вариант); и Максим Нагоходец и Василий 
Блаженный, Московские чудотворцы. На  полях 
могли быть изображены тезоименитые вкладчи-
кам святые юродивые, а  также блаженные, чьим 
покровительством освящен регион иконописной 
мастерской. 

Юродивые могли быть изображены в  пер-
сональном предстоянии (анфас, в  полный рост, 
композиционная схема шитых покровов) (Ил.1) 
или в  молитвенном обращении: фигура бла-

женного дана в полуобороте, с молитвенно сло-
женными руками, взгляд направлен на главный 
Образ, коим могли быть Троица, Спаситель, 
Богородица, Богородица с  Младенцем, а  также 
некоторые иконографические изводы, как-то 
Благовещение, Спас в  силах, Спас Нерукотвор-
ный и  подобные. Соблюдена четкая иерархия 
и соподчинение в изображении и расположении 
образов. Чаще других распространены компо-
зиции моления Спасу или Богородице, поме-
щенные в верхнем или боковом сегменте, благо-
словляющими. Диапазон молельных поз широк: 
от  молитвенного жеста в  персональном изводе 
до глубокого коленопреклонения. Такой тип вхо-
дит в названную О.Ю. Клаутовой группу «кано-
нических жестов» [Клаутова 1993: 259]. Почти все 
изображения жестов юродивых в  иконах, сте-
нописях, покровах, т. е. в сценах вневременного 
молитвенного предстояния, определяются поня-
тием «канонических жестов». В группу «некано-
нических жестов» входят более живые, непосред-
ственные миниатюрные изображения юродивых 
Христа ради в  лицевых рукописях. Отдельного 
внимания заслуживает группа минейных икон, 
изучение программы изображений в  лицевых 
святках. Следовательно, представленный ком-
плекс иконографических сюжетов с  изображе-
нием юродивых нам представляется достаточно 
полным. В коллекцию изводов входят различные 
варианты персональных, парных, соборных изо-
бражений. Фигуры святых могут быть поясными 
или в  полный рост, повернутыми друг к  другу, 
имитирующими живой разговор или анфас, в со-
стоянии возвышенного моления, или в  парном 
(многофигурном) предстоянии, когда каждый 
из  святых находится в  независимом от  других 
состоянии собственного духовного монолога. 
Достаточно распространено житийное изобра-
зительное повествование о  юродивых, нередки 
изображения блаженных на фоне архитектурных 
построек. В  коллекцию изводов входят различ-
ные варианты репрезентативных образов юро-
дивых, выделяются наиболее почитаемые, опре-
деляются чудотворные иконы. К эпохе Позднего 
Средневековья была сложена целостная система 
написания, бытования в церквах, народного по-
читания изображений святых юродивых, а если 
представить существование иконографии юрод-
ства как жизненный организм с заданным пери-
одом зарождения, расцвета и заката этого явле-
ния, то можно определить, что представляемый 
феномен «энтелехия православной иконографии 
и  иконописания юродивого Христа ради» или 
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«икона о юродивом» характеризуется как самодо-
статочная и  циклично организованная жизнен-
ная реалия, что и входит в понятие императива 
«энтелехийности». Следовательно, тема феноме-
нологии художественного образа иконы на при-
мере образов юродивых и  блаженных опреде-
ленного хронологического этапа может носить 
характер дисциплинарного изучения.

Написание образов юродивых включает вре-
мя с  конца XV  по XIX  вв., расцвет приходится 
на вторую половину XVI–XVII вв. Период Нового 
времени (XVIII в.) характеризуется с одной сто-
роны, следованием традиций, с  другой  — опре-
делением новых шагов в развитии иконографии 
и  иконописных приемов в  изображении юро-
дивых Христа ради. У  иконописцев появляется 
больше возможностей соединить икону и парсу-
ну, возникает жанр «портретная икона». 

Икона идет вслед за непосредственным исто-
рическим явлением юродства. Так, расцветом 
этого явления определяется время царствования 
Ивана Грозного и его сына Феодора Иоанновича. 

После прихода к  власти Алексея Михайловича, 
а затем Петра Алексеевича, открытое проявление 
поведения юродивых подпадает под запрет и по-
тому уходит из больших городов. Угасание прак-
тики христианского обета в виде юродства Христа 
ради нельзя считать единственным исходом, т. к. 
превентивные меры в адрес блаженных, запрети-
тельные указы государственной власти в течение 
почти всего XVIII в.  негативно сказались на ис-
полнении сего подвига и, значит, на  отражении 
его в изобразительном искусстве. Ярким приме-
ром является отсутствие канонизации юродивых 
на  протяжении названного времени. Юродивые 
из городов изгонялись, в церкви не допускались. 

Память о  юродстве сохранялась в  старооб-
рядческих общинах. Основной фонд старообряд-
ческих икон с изображением всех чинов россий-
ской святости с включением в чин «блаженных» 
нескольких юродивых древнерусского времени 
приходится на  XIX столетие. Своеобразный ре-
нессанс явления юродства приходится на  конец 
XVIII — первую половину XIX вв., но таких ярких 

Ил. 2.  Георгий Шенкурский. Роспись Успенского собора (г. Архангельск). 2008 г. Фото автора
Fig. 2. Georgy Shenkursky. The painting of the Assumption Cathedral (Arkhangelsk). 2008. Author’s photo 
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образцов, какими славилась Русь XIV–XVI  вв. 
уже не  выявлено, по  данным Е.Е.  Голубинского 
[Голубинский 1903: 288–290]. 

ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ ТОПОС 
Определение А.С.  Преображенского «иконо-

графический топос» [Преображенский 2013: 55] 
применим к некоторым группам икон со схожей 
композицией и с определенной настойчиво повто-
ряемой комбинацией фигур святых. Иконогра-
фический топос — место блажения подвижника, 
место прославления его подвига, место создания 
икон и  место почитания изображенных святых. 
Формирование культа святого угодника начина-
ется с составления в его честь энкомий, сбора ин-
формации о его житии и свидетельств проявления 
чудес как прижизненных — во время его личного 
общения с  молящимися, так и  посмертных  — 
от  его мощей. Создание иконографии блаженно-
го — следующая стадия в программе организации 
почитания святого угодника. Иконописец на  ос-
новании биографических сведений и чудес перево-
дит литературное, словесное описание в зритель-
ный образ. Успешная трансформация знаемого 
в зримое заключена в таланте изографа. Сложить 
эпизоды в  последовательности житийных собы-
тий не такая большая трудность для подготовлен-
ного мастера, а  донести до  молящегося главный 
смысл иконописного произведения — это задача, 
требующая от художника и таланта, и вдохнове-
ния, и разносторонней подготовки и, естественно, 
ремесленной выучки. Канон изображения святых 
юродивых формируется с  учетом использовании 
уже известных иконографических схем, срабаты-

вает система подобия по внешнему облику, по воз-
расту и по чину. Может быть взят за образец один 
святой и по его подобию создан «портрет» новояв-
ленного чудотворца, а может применяться компи-
лятивный метод: лик, одеяние, атрибуты сведения 
житийного характера сводятся в единую изобра-
зительную композицию. Значит, варьируя не-
большой набор черт лица и одеяний, иконописец 
может получить не очень большую, но все же рас-
ширенную шкалу изобразительных находок в на-
писании ликов, сложении рук, прориси одеяний. 
Желательна достоверность архитектурного фона, 
потому что именно фон является важным истори-
ческим источником бытования святого юродиво-
го в конкретной местности в определенное время. 
Хорошо известны современному зрителю такие 
иконы, как Иаков Боровичский на фоне панорамы 
Иверского Валдайского монастыря, Максим и Ва-
силий Блаженные на  фоне московского Кремля, 
Прокопий и Иоанн Устюжские на фоне Устюга, Ге-
оргий Шенкурский в росписи Успенского собора 
г. Архангельска (Ил. 2). Для создания новой ико-
нографической схемы мастер отбирает известное 
с  осторожностью и  тактом, варьируя в  пределах 
заданной композиции. Образы юродивых воспро-
изведены в ковчеге — Иакова Боровичский (Ил. 3), 
в мозаике — Андрей Тотемский. В данном случае 
идет речь о  формировании иконографии. В  ре-
зультате сложившихся технико-технологических 
приемов некоторых региональных иконописных 
школ существует разница общей стилистической 
направленности. Предложенное определение 
«иконография юродства» оправдано. 

Ил. 3. 
Ковчег. Праведный Иаков 

Боровицкий, сцены жития. 
Россия. 1756 г. 

Серебро, металл недрагоценный 
(штифт, внутренняя пластинка), 

чеканка, резьба, золочение. 
Общий вес: 669,50 г. 20,8х11х12 см. 

Инв. номер: НГМ КП 1061; ДРМ-1082; 
ЗСВ-802; ГК 4186525. 

Фото©: Новгородский музей-
заповедник, Великий Новгород

Fig. 3. 
The Ark. Righteous Jacob Borovitsky, 

scenes of life. Russia. 1756 
Silver, base metal (pin, inner plate), 

coinage, carving, gilding. 
Total weight: 669.50 g. 20.8x11x12 cm. 

Inv. number: NGM KP 1061; DRM-1082; 
ZSV-802; GK 4186525. 

Photo©: The Novgorod Museum-
Reserve, Veliky Novgorod

О.A. Tuminskaya
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ЖАНРЫ ИКОНОПИСИ
Иконопись  — другой жанр. Теоретическая 

концепция иконописания включает богослов-
ский и  художественный дискурсы. Термин 
«портретная икона», употребляемый в  искус-
ствоведении [Макарий 1996: 5–21], не  означает 
«авто»–«портретная» икона [Пушкарева 1998: 6]. 
Портретная икона предстает частью генетиче-
ской цепочки, связывающей старую и новую изо-
бразительные системы: XIV — вторая половина 
XVII  вв.  — время полного проявления образа 
портретной иконы, возможность запечатления 
реального человека иконописными средствами. 
Конец XVII–XIX  вв.  — портретная икона свя-
зывает старую каноническую, теоцентрическую 
и  новую, светскую, антропоморфную системы. 
Впервые в  указанное время  — и  это наиболее 
показательно на примерах образов юродивых — 
портретная икона приобретает черты марги-
нального жанра (изображение святого миряни-
на) [Пуцко 2002: 189]. Общий художественный 
процесс, историко-культурологическая ситу-
ация и  религиозная практика создавали усло-
вия для бытования в России явления юродства 
и  отражения его в  искусстве. Этот процесс но-
сил характер синкретичности, развивался по за-
конам существования любого художественного 
явления: зарождение — расцвет — закат (пере-
ход в иное направление), имел главных идейных 
выразителей и  отражен в  наиболее известных 
и почитаемых произведениях изобразительного 
искусства, поэтому применение термина «энте-
лехия» по  отношению к  искусству Средних ве-
ков, обосновано.

Иконопись как художественное ремесло, 
как соединение технических и изобразительных 
компонентов, стало единым целенаправлен-
ным процессом в  восточно-христианском мире 
в VIII–IX вв. [Корнилович 1960: 200]. После уста-
новления правил иконописания — изображения 
символических знаков и избранных жестов, поз 
и  подобий в  передаче человеческой фигуры  — 
можно говорить об энтелехии иконописи — си-
стемы естественной иерархии всех составляю-
щих. Технические правила определяют для ико-
нописца именно ту взаимосвязанную и взаимо-
зависимую цепочку действий к  употреблению 
материалов, которая ведет к целостности созда-
ния иконы. Выполненное по  правилам, посте-
пенное приготовление поверхности для иконо-
писи, ковчежение, левкашение, создание красок, 
нанесение графьи, послойное раскрытие Образа 
вплоть до освящения его в церкви — это   и есть 

самодостаточная, полная, и  автономная систе-
ма жизнеспособности существования иконно-
го Образа. Энтелехия иконописи заключается 
в  гармонии материального и  идеального в  ней. 
Энтелехия иконописи базируется на  соотноше-
нии рисунка и  живописи, конструкции и  фор-
мы, графьи и послойного нанесения красочных 
слоев, принципиально предполагает колористи-
ческую материализацию образа. Черно-белой 
иконы не существует. Пропуск или замена како-
го-либо этапа иконописного процесса не может 
быть рассмотрена как целостность, следователь-
но, энтелехия иконописи нарушается. Позици-
онируя образ юродивого в  прорисе или графье 
при соблюдении условий его технического вос-
произведения (контур, прорисовка, обводка, 
отпечаток и  другое), возникает возможность 
сохранения образа юродивого в  иконографии. 
Графья применима для создания образа в  мо-
заике, миниатюре, шитье, для отливки в  меди 
и  другое. Следовательно, наиболее распростра-
ненный вариант бытования изображений юро-
дивых — иконография. 

К характеристике культового искусства 
не может быть применено традиционное понятие 
«жанры»  — исторически сложившееся деление 
произведений живописи в  соответствии с  тема-
ми и  объектами их  изображения. Виды культо-
вого искусства можно распределить по  техни-
ко-технологическим признакам: монументальная 
(архитектурная) живопись — фреска, стенопись, 
мозаика; станковая (иконная) живопись  — ико-
на, академическая картина религиозного содер-
жания; рисунок  — заставка, лицевое изображе-
ние в тексте, иллюминированный лист рукописи: 
святой Андрей Юродивый; декоративное оформ-
ление культовых предметов — раки, ковчеги, цер-
ковная утварь, медные литые украшения, лице-
вое шитье. 

При анализе иконографии юродивых вве-
дено понятие «жанровая классификация» или 
изоморфные структуры, чтобы найти место об-
разу (изоморфному топосу) в  общей структуре 
культовой живописи. Так, «изоморфные топо-
сы»  — изобразительные элементы, занимающие 
свое определенное место в  общей структуре ви-
дов культовой живописи. Выделенные компо-
зиционные схемы или изоморфные структуры 
(персональные, парные или многофигурные изо-
бражения святых юродивых), (изобразительные 
морфемы или структурные компоненты «жанро-
вой классификации») должны занимать опреде-
ленные места (топосы). 

О.А. Туминская
Иконография юродства. Жанровая классификация
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СТРУКТУРА ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ
МОРФЕМ В КУЛЬТОВОЙ ЖИВОПИСИ 
РУССКОГО СРЕДНЕВЕКОВЬЯ 
НА ПРИМЕРЕ 
ИЗОБРАЖЕНИЙ ЮРОДИВЫХ
Персональный «жанр» реализуется в  таких 

изоморфемах, как:
— центральное расположение;
— палеосное;
— схема житийной композиции; 
— схема минейной ярусной композиции;
Также названные изоморфемы могут быть 

расположены в замкнутой форме наподобие ман-
дорлы или кружалей, включенных либо в  сред-
ник композиционной схемы иконы, либо в  ли-
нию нижнего или боковых полей. 

Парный «жанр» реализуется:
— в расположении изоморфем, занимающих 

одинаковые ритмические, колоритные и, глав-
ное, смысловые позиции по флангам;  

—  в  расположении изоморфем на  архитек-
турном абстрактном фоне или в архитектурном 
конкретном фоне, что дает основание трактовать 
икону как историческое свидетельство и  реали-
стический факт бытования конкретного персо-
нажа.

Соборный «жанр» реализуется:
—  молитвенном предстоянии малого коли-

чества фигур регионального сонма святых;
— в сонме избранных святых в классифика-

ции тезоименитства;
— в ярусном предстоянии «по чинам» боль-

шого количества фигур.
Вертикальные дуалистические соотноше-

ния изоморфных топосов
Самой показательной и  многочисленной 

является группа икон, в  которых четко просма-
тривается композиционная схема «молящийся 
юродивый в  предстоянии Богоматери или Спа-
сителю». Такими являются шитые покрова Васи-
лия Блаженного и Исидора Ростовского (XVI в.). 
Фигуры святых даны анфас, с  молитвенно сло-
женными руками, вверху — изображения Бого-
родицы, Спасителя или Троицы. Иконы строга-
новских писем с изображением Василия Блажен-
ного и  Прокопия Устюжского (XVI  в.). Фигуры 
даны в  полуобороте, взгляды устремлены вверх 
к Богородице в облачном сегменте. Также к этой 
группе можно отнести иконографическую схему 
«Богоматерь Боголюбская», в которой часто вос-
производятся святые юродивые. Вертикальное 
дуалистическое соотношение просматривается 

в  четком соподчинении вертикально выстроен-
ных фигур главному образу.

Горизонтальные дуалистические соотно-
шения изоморфных топосов

Парные композиции святых юродивых, где 
композиционная связь не  нарушена: лицевая 
пелена «Василий Кесарийский и  Василий Бла-
женный со святыми на полях» (XVI в.). Фигуры 
Василия Кесарийского и  Василия Блаженного 
равновеликие. Обнаженный Василий Блажен-
ный поклоняется Богородице и  византийскому 
соименнику. Совершенно равное местоположе-
ние занимают фигуры двух московских юроди-
вых  — Василия и  Максима Блаженных на  фоне 
Кремля в гравюре XVII в.

Такая же  композиция свойственна часто 
встречающемуся иконографическому изводу 
Прокопия и Иоанна Устюжских, расположенных 
рядом и выражающих горизонтальную взаимос-
вязь. Изображение Андрея Юродивого и его кон-
фидента Епифания в рукописном житии XVIII в., 
воспринимаем в горизонтальной связи изоморф-
ных топосов.

Соотношение по принципу троичного рас-
пределения с главным центральным элементом

Композиционная схема, выделяющая глав-
ную фигуру наиболее почитаемого святого высо-
кой иерархической ступени (чаще — Спасителя, 
Богородицу, Николая Чудотворца), у  ног  — ко-
леннопреклоненные юродивые. Такая компози-
ция характерна для наперсного украшения вели-
коустюжских мастеров, изображающая Спасите-
ля и  у Его ног местночтимых святых Прокопия 
и Иоанна Устюжских (XIX в.)

Соотношение по принципу троичного рас-
пределения без выделения центрального эле-
мента

Иконы-таблетки новгородского письма с изо-
бражением святых юродивых Арсения Новгород-
ского или Михаила Клопского (XVI в.)

Равные по размеру фигуры святых находятся 
в одной композиционной полосе, как в византий-
ской эпистолии, и  связаны единством колорита, 
одеяний и  поз. И  Арсений Новгородский, и  Ми-
хаил Клопский предстоят по  типу равномерного 
соборного соотношения, что делает почитание 
преподобным-юродивым таким же  важным, как 
и другим, более известным христианским святым.

Соотношение по  принципу кругового рас-
пределения изоморфных топосов

Пелена «Царевич Димитрий со  святыми 
на полях» (XVII в.)

О.A. Tuminskaya
Iconography of foolishness. Genre classification
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Изображения в  кружалях на  полях входит 
в  общую круговую композицию пелены; распо-
ложение на нижней кайме, с одной стороны, на-
ходят место названным святым в определенном 
для них чине соборного предстояния, с другой — 
уместно проведение аналогий с  местным рядом 
иконостаса, где предполагается изображать мест-
ночтимых, особо почитаемых и  более близких 
молящимся святых [Туминская 2014: 32–36].

ПЕРИОДЫ СУЩЕСТВОВАНИЯ 
ЮРОДСТВА И ГРАНИЦЫ 
ИКОНОПИСАНИЯ 
ЮРОДИВЫХ ВО ХРИСТЕ 
Явление русского юродства пережило свой 

расцвет в XV–XVI вв., к XVII столетию наметил-
ся спад. В  свою очередь, иконописные образы 
юродивых в XVII в. охотно исполнялись масте-
рами разных художественных мастерских (раз-
ных по технике и по регионам создания произве-
дений) и к названному периоду времени можно 
отнести расцвет русской иконописи и иконогра-
фии юродивых. Чудеса от мощей и иконописных 
образов юродивых продолжаются вплоть до се-
годняшнего времени. В связи с эламинировани-
ем (термин С.А. Иванова) юродства, оно исчезает 
из городского и монастырского общежития, ухо-
дит в затвор и странничество и тонкими побе-
гами прорастает в аскезе старцев антиниконов-
ского направления. Фотография батюшки Амв-
росия (1812–1891) представляет сидящего старца 
в монашеской одежде в высоком куколе со спу-
скающимися на  плечи монаха краями черной 
ткани. Усы и борода светлые, распушенные. Два 
креста на  груди на  длинных тесьмах. В  правой 
руке палка, заменяющая посох, размером в по-
ловину человеческого роста, в левой — длинные 
четки на веревке. «Юродивый Владимир по па-
спорту значится отставным надворным совет-
ником Владимиром Павловичем Разумихиным, 
52 лет. Женат, имеет дочь. В гостиницу приехал 
4 декабря сего года (1904 г.). Одевается он мона-
хом; жизнь ведет тихую, религиозную». Такая 
справка выдана на основании письменного об-
ращения странника-юрода Владимира к  Вели-
кому Князю Константину с  подарком  — икон-
кой страстотерпца Климента и  написанным 
лично им стихотворением о своей богоугодной 
страннической жизни» [1: 553–558]. В канцеляр-
ском документе уже содержится характеристика 
изображения и представлены соответствия для 
создания протопортрета.  

Старообрядческая среда сохраняет не столь-
ко сам подвиг юродства, сколько дух непоколе-
бимости веры и терпения мук за идеал богопо-
добной жизни. Из  эпатажного, что характерно 
для традиционного византийско-древнерусско-
го вида, юродство в  XVIII–XIX вв. перерастает 
в  форму особого послушания, что легализиру-
ется и  не противоречит практике исполнения 
христианского обета. Если обратиться к состав-
ленному нами списку юродивых, в котором фи-
гурируют имена трех византийских и двадцати 
восьми русских аскетов, распложенных в  по-
рядке их  дат жизни и  кончины, то  надо отме-
тить, что уже юродивые, жившие в  середине 
XVII  в., по  своим действиям в  отношении пу-
блики и всенародных обвинений в адрес первых 
лиц общества не  могут конкурировать с  пред-
ставителями XIV–XVI  вв. Юродство из  буйной 
фазы переходит в  латентную, икона фиксирует 
не буйство, а смирение.

ВЫВОД 
Явление юродства из  бунтовского и  эпа-

тажного переходит в  размеренное и  тихое со-
зерцательное житие. Такими же были и юроди-
вые последующего времени [2: 216–227]. Выйдя 
из  круга ярых противников власти, а  вместе 
с тем и народных просветителей, юродивые по-
теряли статус публичных обвинителей и глаша-
таев. Уйдя в  глухие леса, а  затем, вернувшись 
в города, явление юродства наделило своих рев-
нителей статусом пророков и  молитвенников, 
угодных Господу. Теперь они скрывались от глаз 
публики. Жили тихо и тайно, и верующие сами 
искали встречи с ними, относясь к их причудам 
с тайным благоговением. Ряд причин политиче-
ского, социального и  культурологического ха-
рактера на рубеже XVII–XVIII вв. ограничивало 
явление юродства в  своем развитии и  не при-
бавило сколь-нибудь значительного числа под-
вижников этого подвига в  Новое и  Новейшее 
время. Угасая в  реальности своего бытования, 
явление юродства оставляет свой след в  изо-
бразительном искусстве на  долгие годы, а  так-
же не прекращается написание синаксарей, эн-
комий, редакций минейных описей и  перепись 
древних житий известных русским читателям 
юродивых. Реалистическое переходит в  чудо-
действенное, явление юродства вступает в фазу 
легендарного культового бытования. И  только 
изучение источников, главным образом руко-
писного и изобразительного характера, состав-
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ляет научную базу существования феномена 
православного юродства. 

Тип «образ юродивый во Христе» имеет свой 
предмет изображения (нищий человек), иконо-
графическую форму (набор изобразительных 
средств, передающих благообразного человека, 
избравшего эпатажный способ служения Госпо-
ду) и богословское содержание (созвучие жития, 
реалистических событий и  нарративной памя-
ти). Вместе с  этим каждый конкретный извод 
претендует на показательную типологию иконо-
писания. Образ юродивого не исключение. В его 
живописной материи отразилась выработанная 
веками практика передачи святого аскета худо-
жественно-изобразительными средствами. Ис-
полняя все имманентные иконописному Образу 
функции, образ «юродивый во  Христе» претен-
дует на  особую нишу в  общей типологической 
жанровой модели. Она становится выразителем 
исконно русских чувствований, мыслей и  жела-
ний. Икона, изображающая святого мирянина, 
является частным случаем изображения, а образ 
юродивого во Христе ― частный случай иконо-
писного Образа. 

Обращение к  малоизученным примерам 
средневекового культового искусства дало воз-
можность убедиться в  том, что иконный образ 
идеально соответствовал цели визуального во-
площения пропагандируемых церковью нази-

дательных функций жития. Образ юродивого 
получает своеобразную трактовку в  каждом 
из  примеров изобразительного пространства ― 
в  иконе житийной, соборной, минейной, в  мел-
кой пластике и  настенной росписи, в  хоругви 
и  литике, покрове и  надгробной крышке раки. 
Эти примеры условным языком изобразительно-
го искусства повествуют о  слиянии размышле-
ний наших соотечественников прошлого о высо-
ких идеях христианства и великолепного ремесла 
при создании любого из  названных предметов 
культового обихода. Воплощение неординарного 
явления юродства в его реальном варианте эпата-
жа в канонический образ смирения в иконе или 
любом другом произведении средневекового ма-
стера имело воздействие нравственно возвышен-
ной формирующей силы.

Социальный и  этический мотив явления 
юродства в  научной литературе рассмотрены 
достаточно подробно, а  вопрос сложения ико-
нографии юродивых остается малоизученным. 
В статье предложен методический прием — диф-
ференциация изображений юродивых по  ико-
нографическому и  композиционному типам. 
Жанровая типология иконописания юродивых 
основана на  жанровом анализе произведений 
светского искусства и представляет вариант мо-
дели, элементами которой являются иконогра-
фические топосы и изоморфемы,
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