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Жанровые и лингвистические особенности 
«Жития Филиппа Ирапского». 

 
 
В музеях Вологодской области хранятся тексты, которые дают богатый 

материал для краеведения. Одним из таких памятников является «Житие 

Филиппа Ирапского». Считается, что данная рукопись была создана в 16 – начале 

17 вв. 

В Житие Филиппа Ирапского описывается его жизнь с самого детства и до 

преставления.  По одной из классификаций, оно может быть отнесено к житиям 

«последователей» и, в частности, к типу «подвижничества» [6]. Герои житий 

данного типа учили людей примером собственной жизни. 

Композиция жития Филиппа Ирапского состоит из трех обязательных 

частей. Первая часть – инициальная, предназначена для нахождения контакта с 

адресатом.  В тексте «ЖФИ» мы находим следующие формулы, характерные для 

этой части: автопрезентация  написавшего текст жития, мотив написания жития: 

«Житие и подвиги преподобного отца нашего Филиппа, что есть в области 

Белого озера… было писано благоискусным монахом Германом». 

Во второй части идет повествование об отшельнической жизни Филиппа. В 

этой части описано его удаление в пустынь, основание монастыря, его подвиги и  

благочестивая смерть. В начале этой, основной части повествуется о том, что 

Филипп поселился «близобители преподобного отца Корнелия», через три года 

Корнелий постриг отрока в иночество с именем Филипп. Постоянно используется 

формула, подчеркивающая святость юноши: «питался именем Господа нашего 

Иисуса Христа», «пребывал Филипп в великомвоздержании и трудах, и 

подвигах, и в посте, и в молитве». Кроткий, смиренный и трудолюбивый, он был 

удостоен священнического сана и через некоторое время удалился в Белозерскую 

округу, где близ реки Ирапа поставил часовню и соорудил келию. В этой части 

жития мы встречаем еще один традиционный элемент – противостояние святого и 

власти. Князь Иоанн Васильевич был против поселения Филиппа: 

«ѧдоукнемоуiизгонюего ѿмѢстатогѡ» (поеду к нему и изгоню его от места 

того).  Князь погиб в пути, когда его конь внезапно понес и сбросил князя.  После 

описания этого события рассказывается о жизни Филиппа, даются его поучения. 



Особенностью «ЖФИ» является то, что большая часть текста представляет собой 

не событийный ряд, а дословную передачу поучений Филиппа разным 

христианам. Они оформлены как вставные новеллы, имеют свое заглавие, 

например, «Святого Филиппа поучение и повесть душе полезна зело». 

Третья часть является заключительной. И в ней повествуется уже о 

посмертных чудесах святого, они представлены в виде цепочки из 9 новелл. 

Следует отметить некоторые особенности Жития Филиппа Ирапского. Так, 

одной из отличительных его черт является указание на имя автора – Германа. Это 

монах, который жил и молился вместе со святым до дня его преставления, до 14 

ноября 7046 (1537) года. Обычно же в житиях имя автора не указано.   Поучения и 

молитвы в тексте играют бо´льшую роль, чем события. К тому же отсутствует ряд 

стандартных формул, а именно формула, в которой автор просит прощения за 

свое неумение писать, формула рождения святого от благочестивых родителей, 

говорится лишь, что они бышахрстiанесоущiи.Д.С. Лихачев писал, что одной из 

особенностей житийной литературы является ее абстрагированнность [5].  Одна 

из ее составляющих – опущение географических названий.  Между тем в «ЖФИ» 

довольно много конкретных названий местности, где разворачивается действие.  

Это снижает абстрагированность и привязывает текст к конкретной историко-

географической ситуации. Например,  читаем: « В лето благочестивыя державы 

государя царя и великаго князя Алексея Михаиловича всея великия и малыя и 

белыя России самодержца Беле езерского уезда Надпорожскаго стану 

Андожския волости от Никольского села на низе по реке Андоге два поприща 

стоит церковь святыя и живоначальныя Троицы в Красном 

борумеждумяИрапы». 

В конце Х1У – начале ХУ вв. усиливается  интерес к человеку, к психологии, 

к эмоциональной сфере, что привело к возникновению в литературе нового стиля 

- «экспрессивно-эмоционального» ( по терминологии Д.С. Лихачева). Наиболее 

отчетливо этот стиль проявился в жанре жития, так как именно этот жанр имел 

все возможности для раскрытия внутренней жизни человека. Первые проявления 

нового стиля связаны с именем болгарина Киприана, наибольшую 

распространенность он получил в творчестве Епифания Премудрого и 

ПахомияЛагофета.  В житиях, написанных ЕпифаниемПремудрым, проявилась 

особая стилистика украшения, похвалы  святому, которая получила название 

«плетение словес». А.И. Горшков определяет этот стиль как  «всячески 

изукрашенную, цветистую, пышную, риторическую манеру выражения» [2]. 

 

В «Житие Филиппа Ирапского» можно обнаружить черты этого стиля: 

1. Употребление неологизмов, напоминающих греческие сложные слова, 

сложных имен существительных и прилагательных:  



 

 

2. Обилие тропов и фигур: символов, метафор, сравнений: 

 

 

 

 

3. Нанизывание однородных членов предложения: 

 



 

4. Употребление однокоренных, сходно звучащих лексических единиц: 

 

. 

   Остановимся на последнем примере. Ключевым здесь является слово 

. Широко представлены в этом отрывке однокоренные слова в разных 

вариациях (варьирование на словообразовательном уровне). Но в синтаксическую 

структуру вплетаются и ассоциативно связанные слова  и , что 

создает единый зрительный образ. «Как известно, свет – один из символов в 

конфессиональной литературе: евангельская метафора свет (о новом учении) и 

светильник (о распространяющих это новое учение апостолах)» [1]. 

5. Использование синонимов, образующих иногда длинную цепочку слов, 

характеризующих объект описания: 

 

6. Отмечая то, что возникновение стиля «плетение словес»обусловлено 

вторым южнославянским влиянием, Б. А. Ларин также называет среди 

особенностей этого стиля употребление значительного числа старославянизмов 

[3]. 

В житие можно отметить фонетические старославянизмы: 

1) слова с  начальными и, а, е: аки, единаго, еже, езере, елико, юнъ ; 



2) с неполногласными сочетаниями(ра, ре, ла):времѧ, прелагаема, 

храм, насладимсѧ., главы, власы, древо, по брегу, сребра; 

3) с начальным ра-: работа, раждаютъ; 

4) –жд- и –щ- на месте праславянских сочетаний –dj- и –tj- : такожде, 

повеждь, троуждайся, чюжди, обхождаше.  

7.  Б. А. Ларин указывает и  на богатство текстов житийной литературы 

сложно-сочиненными и сложноподчинѐнными предложениями. Что касается 

сочинительной связи в «ЖФИ», то, действительно, союз И встречается в нем 

очень часто. При этом он может не только связывать однородные члены 

предложения и части сложного, но и стоять в начале предложения. В 

большинстве случаев этот союз повторяющийся. Такие конструкции языковедами 

называются «конструкциями нанизывания».  Это объединения простых 

предложений, которые еще не являются сложным предложением, нои уже не 

представляют собой сочетание независимых предложений. «Например,  

 

 

 

Подчинительные связи интересны разнообразием средств связи (союзами и 

союзными словами): что, коего, яко, аки, како, паки, токмо, елико, дабы, юже, 

еже, убо и т.д.При этом большая часть союзов старославянские по 

происхождению. 

Словарный состав, синтаксический  строй,словообразовательные модели, 

художественно-изобразительные средства – все было подчинено одной идее: 

созданию высокого стиля, которым можно было повествовать о вере, о 

героических подвигах. Этим и обусловлено такое стилистическое оформление 

«Жития Филиппа Ирапского». 
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