
  



РЕФЕРАТ 

 

Магистерская диссертация Е.А. Лысюк на тему «Образ современного 

юродивого в прозе Е.Г. Водолазкина (литературоведческий и методический 

аспекты)» имеет следующую структуру: 

Глава 1 «Юродство и юродское странствие в русской культуре», 

которая посвящена изучению юродивого в контексте русской 

агиографической литературы и тем изменениям, которым подвергся образ с 

течением времени, вплоть до современной русской литературы. 

Суть представленных фактов заключается в следующем: на 

сегодняшний день слово «юродивый» сохраняет свое терминологическое 

значение, однако для русского сознания многозначность этого слова имеет 

важное значение сама по себе. 

Можно заключить, что юродивый как культурный феномен существует 

уже довольно долго. Слово, пришедшее из Византии и имеющее религиозное 

значение, со временем утратило свой первоначальный контекст. Это дало 

возможность авторам создавать новые сюжетные линии с персонажем 

юродивым, что и было использовано модернистами и постмодернистами в 

качестве художественного приема. 

Архетипический образ юродивого в современной литературе 

становится одним из способов обращения современной литературы к 

осмыслению православных постулатов. 

Главы 2,3,4,5 – главы, в которых описан анализ образа юродивого, 

воссоздаваемый автором – Е.Г. Водолазкиным в художественных текстах. 

В главе 6 «Организация внеурочной деятельности по литературе» 

предложены методические рекомендации, а также конспект внеурочного 

занятия по литературе в старшей школе. 

 Актуальность данного исследования заключается в том, что вопрос о 

трансформации, особенностях художественного решения образа юродивого в 

текстах Евгения Германовича Водолазкина остается достаточно 



обсуждаемым, открытым. Анализ поэтики текстов Е.Г. Водолазкина через 

призму древнерусской литературы кажется, безусловно, продуктивным, 

поскольку автор является знатоком в данной области, он занимался 

исследованиями древнерусской литературы профессионально. Тема его 

диссертации (написана в 2000 году) – «Всемирная история в литературе 

Древней Руси (на материале хронографического и палейного повествования 

XI – XV вв.)». Поскольку проза Е.Г. Водолазкина в настоящее время 

востребована не только в России, но и за ее пределами, мы считаем, что 

художественные тексты автора обладают не только литературоведческой 

значимостью, но могут быть использованы в качестве средства обучения в 

современной школе, стать способом вовлечения школьников в ряды 

активных читателей. 

 Целью данной работы является определение специфики образа 

юродивого в ключевых текстах Е.Г. Водолазкина. 

Гипотеза исследования заключается в том, что образ юродивого в 

современной литературе претерпел значительные изменения: в аспектах 

коммуникативного взаимодействия с мирянами; юродское странствие стало 

гораздо более широким семантически и концептуально. 

Методы научного исследования: сравнительно-исторический анализ 

трудов по поэтике древнерусской литературе, концептуальный анализ 

художественного текста, интертекстуальный анализ. 

Новизна исследования определяется тем, что исследование юродивых в 

произведениях Евгения Водолазкина представляет собой новый и 

интересный подход к этому историко-культурному феномену. Е.Г. 

Водолазкин, в своих романах значительно расширяет представление о 

юродивых, рассматривая их не только как религиозные фигуры, но и как 

глубоких сосредоточителей человеческого опыта, метафизических искателей 

и носителей мудрости. 

В ходе данного исследования мы пришли к следующим выводам:  



Юродство пребывает за рамками любых идеологических и 

политических конструкций, оно не может быть предложено как социальное 

действие, как культурный акт. Юродство Христа ради существует в области 

метафизики, трансценденции и не поддается объективации. 

 «Сегодня представление о юродстве не всегда связано со степенью 

осведомленности в религиозной сфере и причастностью к церковной жизни», 

– отмечает И. Мотеюнайте [Мотеюнайте, 2006, с. 3]. Юрод в современной 

прозе не столько святой подвижник, сколько необычный, загадочный, 

непонятый окружающими человек, соглашаясь с мнением исследователей – 

И.В. Мотеюнайте и Н.В. Ковтун. 

Диссертационное исследование состоит из Введения, Заключения, 6 

глав, 13 параграфов, Изложено на 107 страницах. Список литературы 

составлен по ГОСТ 2014 для диссертационных исследований, включает 78 

наименований, из них 1 на иностранных языках. 

 

  



ABSTRACT 

 

The master's thesis of E.A. Lysyuk on the topic "The image of a modern 

holy fool in the prose of E.G. Vodolazkin (literary and methodological aspects)" 

has the following structure: 

Chapter 1, “Foolishness and the Journey of Foolishness in Russian Culture,” 

is devoted to the study of the holy fool in the context of Russian hagiographic 

literature and the changes that the image has undergone over time, right up to 

modern Russian literature. 

The essence of the presented facts is as follows: today the word “holy fool” 

retains its terminological meaning, but for the Russian consciousness the polysemy 

of this word is important in itself. It can be concluded that the holy fool as a 

cultural phenomenon has existed for quite a long time.  

The word, which came from Byzantium and has a religious meaning, has 

lost its original context over time. This gave the authors the opportunity to create 

new storylines with the holy fool character, which was used by modernists and 

postmodernists as an artistic device. 

The archetypal image of the holy fool in modern literature is becoming one 

of the ways in which modern literature addresses the understanding of Orthodox 

postulates. 

Chapters 2,3,4,5 are chapters that describe the analysis of the holy fool 

image, recreated by the author, E.G. Vodolazkin, in fiction texts. 

Chapter 6, “Organization of Extracurricular Literature Activities,” offers 

methodological recommendations, as well as a synopsis of an extracurricular 

literature lesson in high school. 

The relevance of this study lies in the fact that the issue of transformation, 

features of artistic solution of the image of the holy fool in the texts of Evgeny 

Germanovich Vodolazkin remains quite discussed, open. Analysis of the poetics of 

the texts of E.G. Vodolazkin through the prism of Old Russian literature seems, of 

course, productive, since the author is an expert in this field, he was engaged in 



research of Old Russian literature professionally. The topic of his dissertation 

(written in 2000) is “World history in the literature of Ancient Rus' (based on the 

chronographic and paleo narration of the 11th - 15th centuries)”. Since the prose of 

E.G. Vodolazkin is currently in demand not only in Russia, but also abroad, we 

believe that the author's artistic texts have not only literary significance, but can be 

used as a teaching tool in a modern school, become a way to involve 

schoolchildren in the ranks of active readers. 

The purpose of this work is to determine the specifics of the holy fool image 

in the key texts of E.G. Vodolazkin. 

The aim of this work is to determine the specifics of the image of the holy 

fool in the key texts of E.G. Vodolazkin. 

The hypothesis of the study is that the image of the holy fool in modern 

literature has undergone significant changes: in aspects of communicative 

interaction with the laity; the holy fool's journey has become much broader 

semantically and conceptually. 

Methods of scientific research: comparative historical analysis of works on 

the poetics of Old Russian literature, conceptual analysis of the artistic text, 

intertextual analysis.  

The novelty of the research determined the theme that the study of holy fools 

in the works of Evgeniy Vodolazkin represents a new and interesting approach to 

this historical and cultural phenomenon. E.G. Vodolazkin in his novels 

significantly expands the idea of holy fools, considering them not only as dynamic 

figures, but also as centers of human experience, metaphysical seekers and bearers 

of wisdom. 

In the course of this study, we came to the following conclusions: 

Foolishness for Christ's sake is beyond the scope of any ideological and 

political constructs; it cannot be offered as a social action, as a cultural act. 

Foolishness for Christ's sake exists in the realm of metaphysics, transcendence and 

cannot be objectified.  



“Today, the idea of foolishness for Christ's sake is not always connected 

with the degree of awareness in the religious sphere and involvement in church 

life,” notes I. Moteyunaite [Moteyunaite, 2006, p. 3]. A fool in modern prose is not 

so much a holy ascetic as an unusual, mysterious person, misunderstood by others, 

agreeing with the opinion of researchers - I.V. Moteyunaite and N.V. Kovtun. 

The dissertation research consists of an Introduction, Conclusion, 6 chapters, 

13 paragraphs, and is presented on 107 pages. The list of references is compiled 

according to GOST 2014 for dissertation research, includes 78 titles, including 1 in 

foreign languages. 

 

  



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



 

   



 

 

   



 


