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ЛЕКСИЧЕСКИЕ И СТИЛИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЧЕЛОБИТНЫХ 
 

 
Аннотация. В статье рассмотрены проблемы исторической стилистики и лексикологии на 

материале деловой письменности XVII в. В качестве объекта исследования выбраны челобит-
ные как один из самых распространенных видов деловых документов того времени. Автором 
рассмотрены структура формуляра и состав реквизитов данного вида документов, лексика и 
стилистические особенности челобитных. Проанализированы все разновидности челобитных: 
от собственно челобитных – прошений и жалоб до изветов, исковых, ставочных, повинных, 
явочных, мировых и отсрочных челобитных. Для характеристики словарного состава челобит-
ных и определения отношения лексики к словарю актовых памятников XVII в., общенародному 
и литературному языку рассматриваемого периода, автором была произведена полная распис-
ка лексики 800 текстов челобитных. Данный метод позволил выделить весь объем лексико-
фразеологических единиц, употребляемых в челобитных, а также определить частотность их 
использования: выявить лексико-фразеологические единицы, встречающиеся регулярно, и те, 
которые встречаются в единичных случаях.  

Особое внимание в лексическом составе челобитных привлекают существительные с суф-
фиксами субъективной оценки и сложные слова, которые использовались не только как номи-
нативное средство, но и как инструмент воздействия на чувства адресата. Отдельно рассмот-
рены традиционные и этикетные средства: этикетные обращения, приложения, традиционные 
и ситуативные определения. 

Исследование выполнено в рамках антропоцентрической парадигмы, с учетом социальной 
значимости данного документа, особенностей социального положения адресата и адресанта 
челобитной. Тексты челобитных рассматриваются с позиций исторической лексикологии, сти-
листики, документоведения и документной лингвистики.  

Результаты исследования могут быть использованы в практике составления курсов лекций 
и семинаров по исторической стилистике и лексикологии, документоведению, документной 
лингвистике и лингвистическому источниковедению. 

Ключевые слова: челобитная, документ, лексика, официально-деловая и частно-деловая 
переписка, формуляр, реквизит. 
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LEXICAL AND STYLISTIC FEATURES OF PETITIONS 

 

 
Abstract. Тhe article deals with the problems of historical stylistics and lexicology based on the ma-

terial of business writing of the 17th century. The object of the study is a petition — one of the most 
common business documents of the time. The author considers the structure of the form and the req-
uisites composition of this document type, vocabulary and stylistic features of petitioners. The article 
presents an analysis of all types of petitions: from complaints to lawsuits, delations, confessions of 
guilty, pleas of bargain, and postponed petitions. To characterize the vocabulary of petitions and de-
termine the relationship of vocabulary to the dictionary of assembly monuments of the 17th century, 
the national and literary language of the period under consideration, the author makes a full receipt of 
the vocabulary of 800 texts of petitions. This method makes it possible to identify the entire volume of 
lexical and phraseological units used in petitions, as well as to determine the frequency of their use: to 
identify lexical and phraseological units that occur regularly, and those that occur in isolated cases.  

From the point of view of the lexical composition of petitions, nouns with suffixes of subjective 
evaluation and compound words, which were used not only as a nominative means, but also as a tool 
to influence the feelings of the addressee, are of particular interest. Traditional and etiquette means 
are considered separately: etiquette appeals, applications, traditional and situational definitions. 

The author conducts the study within the framework of the anthropocentric paradigm, taking into 
account the social significance of this document, the peculiarities of the social position of the addres-
sant and the addressee of the petition. The texts of petitions are considered from the standpoint of his-
torical lexicology, stylistics, documentary studies and documentary linguistics.  

The results of the research can be used in the practice of compiling courses of lectures and semi-
nars on historical stylistics and lexicology, documentary studies, documentary linguistics and linguistic 
source studies. 
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Введение 
Исследование памятников деловой письменности имеет важное значение не 

только для исторической лексикологии, стилистики, но и для теории документове-
дения. Анализ структуры и лексического состава документов определенного вида 
позволяет решать целый ряд как лингвистических, так и документоведческих задач: 
от восстановления процесса формирования лексической системы русского языка до 
формирования современных формуляров документов. Важную роль играет изучение 
памятников официально-деловой и частно-деловой письменности, к которой отно-
сятся челобитные. Челобитные неоднократно привлекали внимание исследователей 
деловой письменности. Лексика челобитных рассмотрена в исследованиях Е. Н. Бо-
рисовой [8], И. А. Елизаровского [11], Т. В. Жарких [12], А. Н. Качалкина [14], 
С. И. Коткова [16], С. И. Лобанова [18], Е. Н. Поляковой [22], Н. Е. Садыхлы [23], 
Н. Г. Самойловой [24], В. И. Хитровой [26]. Однако в данных работах лексика и фра-
зеология челобитных рассматриваются совместно с другими видами деловых доку-
ментов и зачастую упоминаются лишь фрагментарно. Не выделяются лексические 
средства, которые носят традиционный характер, употребляются свободно и стиле-
образующие средства челобитных. В настоящее время лексический и стилистиче-
ский состав челобитных не достаточно изучен и представляет большой интерес как 
для лингвистов, так и для документоведов. Анализ лексики челобитных различных 
регионов Московского государства 17 в. позволяет определить, какова была степень 
влияния общерусской (московской) нормы на письменную речь официально-
деловых и частно-деловых актов. 

Источниковая база 
Основой исследования послужили тексты 800 челобитных, опубликованные в 

сборниках актовых материалов. Основными источниками для нас являлись сборни-
ки деловых документов XVII в.: «Акты исторические» [1] и «Акты юридические, или 
Собрание форм старинного делопроизводства» [5], собранные и изданные Архео-
графической комиссией;  «Акты Московского государства» под редакцией 
Н. А. Попова, Д. Я. Самоквасова [2], «Акты писцового дела (1644 – 1661)» [4], «Ис-
точники по истории русского народно-разговорного языка XVII – начала XVIII века» 
[13], «Акты, относящиеся до юридического быта древней России» [6], «Памятники 
русского народно-разговорного языка ХVII столетия» [21], «Грамотки XVII – начала 
XVIII века» [9], «Акты о быте помещиков и крестьян в XVII в. Крестьянские чело-
битные» [3]. 

Результаты 
Каждый вид документов обладает своей специфической структурой – форму-

ляром, состоящим из только ему присущего набора реквизитов, расположенных в 
определенной последовательности. Текст официально-деловых документов, как 
правило, состоит из устойчивых формул – клише, либо начинается с устойчивого 
словосочетания. Челобитные – не исключение из этого правила. Однако, в отличие 
от других видов деловых документов того времени, челобитные не только сообщали 
адресату определенную информацию, но и ставили своей целью воздействовать на 
чувства того лица, от которого зависело положительное решение вопроса (просьбы). 
Эмоциональная установка оказывала влияние на отбор лексических средств и по-
строение текста документа. Формуляр челобитных состоит из трех частей. 

1. Заголовочная часть, состоящая из реквизитов: 
- адресат; 
- челобитье; 
- данные об адресанте. 
2. Текст, содержащий причины обращения с просьбой и описание самой 

просьбы. 
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3. Концовка, имеющая унифицированную форму и состоящая из обращения 
(титула адресата) и глагола смиловаться (пожаловать) в повелительной форме. 

Для характеристики словарного состава челобитных и определения отноше-
ния лексики к словарю актовых памятников XVII в., общенародному и литературно-
му языку рассматриваемого периода, нами была произведена полная расписка лек-
сики 800 текстов челобитных. Данный метод позволил выделить весь объем 
лексико-фразеологических единиц, употребляемых в челобитных, а также опреде-
лить частотность их использования: выявить лексико-фразеологические единицы, 
встречающиеся регулярно, и те, которые выявлены в единичных случаях.  

Челобитные отражают различные стороны жизни (социальные, торговые, 
производственные, деловые, юридические и т. п.), а также быт русских людей, по-
этому лексическая система данных актов является открытой. 

В ходе анализа словарного состава челобитных были выявлены следующие 
основные лексико-тематических группы. 

1. Наименования природных явлений, временных и пространственных пред-
ставлений, свойств живой и неживой природы. 

2. Наименования человека по полу и возрасту. 
3. Наименования человеческих чувств и различных форм их проявления. 
4. Наименования частей тела человека и животных. 
5. Наименования жилых и хозяйственных строений. 
6. Наименования предметов одежды и украшений. 
7. Наименования домашней утвари и других предметов, связанных с бытом. 
8. Наименования лиц по принадлежности к определенному сословию или со-

циальной группе. 
9. Наименования, относящиеся к государственному устройству. 
10. Наименования денежных единиц и мер веса, длины, объема. 
11. Наименования терминов сферы судопроизводства и делопроизводства. 
12. Наименования сферы торговых отношений. 
13. Глаголы движения и перемещения. 
14. Глаголы конкретных физических действий. 
15. Глаголы бытия и состояния. 
16. Церковная лексика. 
17. Производственная лексика. 
18. Сельскохозяйственная лексика. 
Анализ словарного состава челобитных показал, что в нем отчетливо прояв-

ляются системные связи, которые характерны для документов данного вида. Лекси-
ка челобитных является отражением лексико-фразеологической системы деловой 
письменности и письменного литературного языка XVII в. 

Челобитным, как и другим официально-деловым документам XVII в., присуще 
использование традиционных этикетных элементов. В деловых документах этикет 
отражается не только в использовании соответствующих клише, но и в строении 
формуляра документа. Для челобитных, относящихся к деловой переписке, прежде 
всего характерно использование этикетных обращений к адресату. Исследование по-
казало, что обращения в челобитных выполняют не только функцию наименования 
адресата, но и его характеристику, выражая почтенное отношение к нему, играют 
эмоционально-экспрессивную роль. Принижая себя, челобитчик пытался воздей-
ствовать на чувства адресата с целью удовлетворения просьбы. Еще одним из спосо-
бов воздействия на адресата является использование собственных и нарицательных 
имен существительных с суффиксами субъективной оценки, передающими смире-
ние, униженность, зависимость, реже – с уменьшительно-ласкательными оттенками 
значения. Исследование показало, что использование существительных с суффикса-
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ми субъективной оценки является экспрессивно-эмоциональным средством, исполь-
зуемым автором челобитной для принижения себя, подчеркивания своего зависимо-
го положения, своей бедности или сложного имущественного положения и при-
уменьшения значения просимого.  

Одной из особенностей челобитных, отличающих их от других деловых доку-
ментов 17 века, является использование этикетных определений (как традиционных, 
так и ситуативных). При этом было выявлено, что большое количество определений 
выступает не столько в своей основной функции (обозначение признаков предмета), 
сколько используется как эмоционально-экспрессивное средство воздействия на ад-
ресата. Эти определения можно разделить на 4 большие группы. 

1. Устойчивые сочетания согласованного определения – притяжательного ме-
стоимения «твой», «ваш», «свой» с согласованным определением – прилагательным 
«государев», «государский», «царский». 

2. Группа постоянных эпитетов к наименованиям феодалов и членов их семей: 
благородный, благочестивый, благоверный, благодатный, блаженный, милости-
вый, милосердный, праведный. 

3. Традиционные эпитеты, употреблявшиеся при назывании предметов, свя-
занных с религией: всемогущий, всесильный, всемилостивый, божий, живоначаль-
ная, святой, православный, пречистая и др. 

4. Определения, характеризующие челобитчика, его имущественное положе-
ние, сложную жизненную ситуацию, в которой он находится и т. п. Они в свою оче-
редь делятся на две категории: 

1) традиционные, употребление которых было постоянным и строго обуслов-
ленным; они являлись обобщенным средством, с помощью которого челобитчик 
старался вызвать к себе сочувствие и добиться удовлетворения просьбы; 

2) ситуативные, которые появляются только при описании челобитчиком 
определенных жизненных ситуаций; в большинстве случаев данные определения не 
употреблялись самостоятельно, а использовались лишь в сочетании с определения-
ми первой категории. 

В глагольной лексике выделяется группа многократных глаголов с суффикса-
ми -ива, -ыва. 

1. Глаголы движения. 
2. Глаголы, обозначающие действия хозяйственной и бытовой сферы. 
3. Глаголы, отражающие действия в торговой и финансовой сфере. 
4. Глаголы выполнения служебных и воинских обязанностей. 
5. Глаголы, отражающие преступную деятельность. 
6. Глаголы волеизъявления. 
Анализ челобитных позволяет говорить об использовании данных глаголов в 

многократном или неограниченно кратном значении. Основная масса данных гла-
голов используется как обычные глаголы несовершенного вида, следовательно, об-
разования с -ива, -ыва не являются стилевым средством челобитных. 

В лексическом составе челобитных особо выделяются сложные слова. Слож-
ные слова, занимая всего 3,8 % от общего объема полнозначных слов, отражают спе-
цифику лексики и стилевых приемов, использующихся в челобитных. С точки зре-
ния семантики сложные слова челобитных можно разделить на 4 больших класса, в 
рамках которых выделяются подклассы. 

I. Социально-экономические и деловые термины. 
1. Наименования лиц: 
- по должности или общественному положению; 
- по национальности; 
- по месту жительства; 
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- по имущественному положению; 
- по родству; 
- по действиям. 
2. Наименования административно-территориальных единиц. 
3. Наименования денежных единиц. 
4. Термины сферы делопроизводства. 
5. Наименования преступных действий. 
II. Обиходно-бытовая и производственная лексика. 
1. Названия лиц по профессии. 
2. Производственная лексика. 
3. Сельскохозяйственная лексика. 
4. Названия животных. 
5. Названия предметов одежды. 
6. Наименования единиц измерения. 
III. Лексика духовной сферы (церковная, религиозная). 
1. Наименование лиц церковной сферы. 
2. Наименования церковных строений. 
3. Наименования церковных праздников и обрядов. 
4. Религиозная лексика. 
IV. Единичные сложные слова, не объединяющиеся в общие группы. 
Лишь треть сложных слов используется в челобитных с экспрессивно-

эмоциональной окраской и выступает в качестве стилеобразующих элементов ана-
лизируемых документов. 

Заключение 
Анализ челобитных всех разновидностей, относящихся к одному временному 

периоду, написанных авторами с разным социальным положением из различных 
регионов государства, показал, что челобитные представляли собой вполне сложив-
шуюся к 17 веку разновидность деловых документов, обладали устойчивой структу-
рой, формуляром с устоявшимся набором реквизитов и правилами их оформления, 
традиционным отбором и использованием стилистических и лексических средств. 
Среди последних   особое внимание привлекают существительные с суффиксами 
субъективной оценки и сложные слова, которые использовались не только как но-
минативное средство, но и как инструмент воздействия на чувства адресата, тради-
ционные и этикетные средства: этикетные обращения, приложения, традиционные 
и ситуативные определения. 
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