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Статья посвящена рассмотрению роли предлогов в составе 

канцелярских формул делового языка второй половины ХVIII ве-

ка. Проанализированы непроизводные и производные предлоги 

в составе устойчивых трафаретных конструкций.  
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Материалом нашего исследования послужили документы Челябинского 

духовного правления последней четверти ХVIII века в аспекте лингвисти-

ческого источниковедения  

Обращение к данным документам мотивируется актуальностью про-

блем исторической стилистики, не исследованностью рукописных текстов 

фондов духовных ведомств, хранящихся в Областном государственном ар-

хиве Челябинской области. 

Челябинское духовное правление более века (1750–1861) являлось ру-

ководящим церковным органом, действовавшим на территории Челябин-

ской округи. Документы Челябинского духовного правления последней 

четверти ХVIII века содержат информацию о деятельности Русской право-

славной церкви на Южном Урале. Это уникальный источник для изучения 

церковного права. В Областном государственном архиве Челябинской об-

ласти представлены дела, подлежащие церковному суду: преступления 

против нравственности и семейного союза, дела о похищении церковного 

имущества («Дело о краже вещей и денег из Христорождественского собо-

ра г. Челябинска за 1775 год»), преступления духовных лиц («Дело о выня-

тии священником Таловской слободы Насоновым денег из церковного 

ящика» 1786 г.), дела о расторжении брака («Дело Челябинского духовного 

правления о разводе крестьянина Нижнеувельской слободы Василия Бо-

былева с женой», а также «Дело Челябинского духовного правления 

о жене поручика Малковского, ставшей причиной смерти прапорщика Де-

мидова в период Пугачевского восстания»). Общее количество текстов – 

59. Особый интерес представляют документы Челябинского духовного 

правления последней четверти ХVIII века, содержащие сведения о старооб-

рядцах Челябинской округи. Общее количество таких текстов – 104 2, 3. 
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Документы Челябинского духовного правления отличаются жанровым 
многообразием: информативные (доношения, репорты, сообщения, реест-
ры, объяснения, книги прихода и расхода, экстракты из духовных роспи-
сей, ревизские сказки, допросные листы, описи, выписки); императивные 
(указы, приказы, прошения, промемории); документы, содержащие выска-
зывания оценочного характера (жалобы, претензии). 

Деловая письменность последней четверти ХVIII века, как и все дело-
производство России того времени, развивалось в соответствии с требова-
ниями эпохи становления русского национального языка, существуя как 
система текстов специфического содержания и строго определенного 
оформления. 

Все исследованные документы имеют однородную структуру и набор 
составных частей. 

Начальный блок (зачин) документов является наиболее стандартизиро-
ванным. Он включает сведения об  адресате, адресанте, «самоименование» 
документа, данные о месте его назначения и дате отправления. 

Так, в исследуемых текстах мы отмечаем использование постоянно по-
вторяющихся словосочетаний, в состав которых входят непроизводные 
предлоги.  

Стандартизированной является конструкция в винительном падеже 
с предлогом в (кого, что), указывающая на адресата: 

…в челябинское духовное правленiе господ капитановъ и заводчиковъ 
ивана и николая максимовичевъ лугининыхъ изъ Златоустовской заво-
дской конторы доношенiе… (И-33-1-970-1); …присланная в челябинское 
духовное правление порутчика малковского жена авдотья Иванова дочь из 
ысетцкой правинциалнои канцелярiи для положения по некоторому делу 
эпетемiи... (И-33-1-2-8); В чилябинское духовное правление каминской 
слободы троитцкой цркви сщенника леонтья комарова с причетники ре-
портъ (И-33-1-97-8). 

Предлог в (кого, что) в данном случае употребляется в пространствен-
ном значении при указании на предмет, место, пространство, внутрь или в 
пределы которого направлено действие. 

За формулой адресата следует формула в родительном падеже с пред-
логами из (кого, чего) и от (кого, чего). Предлог из употребляется, если 
документ посылается от имени учреждения, предлог от – если документ 
направляется от имени конкретного лица: 

…прислана при промеморiи изъ исетской провинцiальной канцелярiи 
по повеленiю от Его высокографскаго сiятелства… (И-33-1-2-1); изъ 
исецкой провинцiи от воисковых казачьих делъ в челябинское духовное 
правление сообщение (И-1-16-85). 

Предлог из (кого, чего) употребляется в пространственном значении, 
обозначая исходную точку движения или перемещения предмета. Частот-
ность этой модели объясняется тем, что она входила в состав начального 
штампа многих актовых документов. 



Наука ЮУрГУ: материалы 67-й научной конференции 

Секции социально-гуманитарных наук 

966 

Предлог от (кого, чего) употребляется с компонентом, обозначающим 

субъекта-отправителя. Для актовой письменности употребление этой мо-

дели особенно продуктивно: она входила в состав обязательного штампа, 

употребляясь в начальном блоке документа. 

В основной части исследуемых документов, включающей две части 

(казусно-мотивировочная, раскрывающая причину создания документа, и 

констатирующая, в которой излагаются факты, события, их оценка и дела-

ются выводы), также можно выделить устойчивые трафаретные конструк-

ции. 

Характерной особенностью указов и промеморий является конструкция 

в родительном падеже с производным предлогом вследствие (кого, чего), 

осложненная страдательным причастием прошедшего времени: 

…иванъ андреевичъ реинсдорпъ вследствие полученного имъ отъ его 

высокографского сиятельства предложенiя соизволилъ повелеть... (И-33-1-

2-7); Репортъ въ следствиiе сообщенiя изъ онаго Челябинскаго духовнаго 

правленiя… (И-33-1-970-8); ..прислали 17 ч его пресвященству на 

основанiи вышеписанныхъ указовъ отъ имени своего прошенiе (И-33-1-

970-4об). 

Важной стилеобразующей приметой делового языка последней четверти 

ХVIII века является стилистически маркированная как канцелярский штамп 

конструкция с предложно-именным сочетанием в рассужденiи (чего).  

Как правило, конструкция в рассужденiи + Р.п. употребляется при гла-

голах действия, принуждения, речевого воздействия, использования. В ро-

ли управляемых слов при предлоге употребляются в основном отвлечен-

ные имена существительные и местоимения: 

…господа Лугинины сколко в разсужденiи вышеизъясненой необходи-

мости не менше и по ревности своей къ православной вере и благочестiю 

вознамерились в означенномъ заводе построить каменную божiю цер-

ковь… (И-33-1-970-1); …то в разсужденiи сего не оставлю я о вышеписан-

номъ впредь осторожность мою донесть по команде… (И-33-1-31-79об). 

Последовательное употребление в начальной и основной части доку-

ментов последней четверти ХVIII века фразеологических предлогов по си-

ле + Р.п., в силе + Р.п., за силою + Р.п. является стилистической особен-

ность делового языка рассматриваемого периода:   

…и по силе изображенного во оной промеморiе Ея Iмператорскаго ве-

личества указа приказано… (И-33-1-2-10);  

…репортъ по силе ЕЯ ИМПЕРАТОРСКЪАГО ВЕЛИЧЕСТВА указа из 

онаго дховнаго правления минувшаго июня от 30го…) ( И-33-1-69-29об); 

в силе резолюцiи Его преосвященства отправить…(И-33-1-16-414). 

Предлог по силе (чего) получил в ХVIII веке самое широкое распро-

странение для выражения определенного оттенка причинных отношений – 

значения обоснования.  
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Как средство организации связности текста в блоке основного содер-

жания отмечаем устойчивую формулу, состоящую из указательного ме-

стоимения сей в форме предложного падежа с предлогом при (ком, чем), 

заменяющую наименование вида документа (указ): 

При семъ и посылается темъ дабы оное духовное правленiе благоволи-

ло… (И- 33-1-2-6).  

Типичными для делопроизводства являются включенные в разные части 

структуры делового документа (в основном начальная и основная часть) ус-

тойчивые словесные сочетания с предлогом по (кому, чему). Наиболее ярким 

показателем делового языка рассматриваемого периода является употребле-

ние постоянно повторяющихся имен существительных при данном предлоге. 

Как правило, это наименования деловых документов (указ, сообщение, 

справка, доношение, устав, представление, предписание, прошение), а также 

существительные рассмотрение, рассуждение, определение, повеление: 

…по сообщенiю онаго дховнаго правленiя кое состоялось по указу то-
больской дховной консисторiи… (И-33-1-15б-95); По доношению и репор-
ту онаго дховнаго правленiя, Тобольская дховная консисторiя з доклада 

Его преосщенству приказали (И-33-1-15б-87); … прозба последовала по 

доношенiю къ его преосвященству и по сообщенiи въ духовное 

правленiе…(И-33-1-970-3); по указу ЕЯ ИМ: ВЕЛ: и по промеморiи… в исет-

ской провинцiалной канцелярiи оказалась написанная (И-33-1-15б-112). 

Как в начальном, так и в основном блоке документов частотным явля-

ется употребление устойчивого словесного сочетания с соответствующей 

приказно-административной окраской: 

…репортъ во исполненiи по присланному изъ тобольской духовной 

консистории указу…(И-33-1-970-1); во исполненiи его Преосщенства при-

казания послhдовавшаго на представленiе того правленiя промеморию 

требовалъ… (И-33-1-2-2);  Волосовъ предявился преклонившимся в бун-

товщичье сонмище во исполненiе которого его высокографского сиятелст-

ва повеленiя та женка для того црковного покаяния в чилябинское дховное 

правление  и отослана...  (И-33-1-2-3). 

Характерной особенностью исследуемых деловых документов является 

употребление предлога ради в составе синтаксической скрепы в сложно-

подчиненном предложении (чего ради, того ради, сего ради). Это очень 

частотная модель. Она делит актовый текст на значимые структурные час-

ти. Это скорее союзная структура, включающая устойчивое сочетание 

с предлогом и местоимением О.В. Трофимова называет эту модель место-

именно-соотносительной причинно-следственной скрепой, обнаруживаю-

щей в прямой перспективе текста следственно-целевые отношения, в рет-

роспективе – причинные отношения. В основании структуры просительной 

части лежит конструкция того ради + формула адресата в дательном па-
деже + модально-перформативное сочетание (покорно) прошу + объект-

ный инфинитив (или глагольно-именной оборот) со значением 1: 
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…которую предать црковному покаянию того ради вследстви оного 

ваше высокопреосвщенства чилябинское дховное правленiе всепокорнейше 

проситъ (И-33-1-2-4); того ради Чилябинское Духовное Правление прошу 

о соединенiи меня къ православной восточной церкви помазатся святымъ 

миромъ (И-33-1-700-2); …того ради вашему преосвященству челябинское 

духовное правление с прописанiемъ онаго доношенiя о всемъ вышеписаном 

симъ въ благоразсмотренiе покорнейше представляетъ… (И-33-1-970-5). 

В конечной части исследуемых документов указывается дата написания, 
должность и собственное имя написавшего или составившего документ. 

Производный предлог вмhсто (кого, чего) является частотным в соста-
ве заключительных штампов, устойчивых канцелярских формул в сочета-

нии с фразеологической конструкцией руку приложить:  

На подлинном написано к сему доношенiю вместо бомбандира мар-

темьяна Брызгалова по прозбе ево подканцеляристской сынъ иванъ пест-

ряковъ руку приложилъ (И-33-1-15б-95); …на подлинном написано к сему 

доношенiю вмhсто крестьянина василья бобылева по прозьбh ево школь-

ник iванъ попов руку приложилъ (И-33-1-15б-95об); …подписуюсь коей 

подписке вместо вышеписанной крестьянки федосьи Кулаковой по прозбе 

ее пристав Петр Васильев руку приложилъ (И-33-1-15в-61). 

Наиболее ярким показателем делового языка последней четверти 

ХVIII века является употребление предлога за (кем, чем) в составе имен-
ной предложно-падежной формы, обозначающей сопровождающий при-

знак. В состав данной формулы входят постоянно повторяющиеся имена 

существительные подписание, подпись, рука, скрепа, печать, засвидетель-
ствование, свидетельство, повеление. Такая канцелярская формула глав-
ным образом употребляется в конечной и основной части документа: 

... писана непорядочно при том на одной простой  тетрад а не въ книгу 

данную от правительства коя должна быть за шнуромъ и печатью...  

(И-33-1-218-1об); ...и что в тои таможне по справке окажется о том за 
скрепою присудствующихъ прислать в казанскую губhрнскую канцелярию 

свидетельство непродолжительно... (И-33-1-4-170); ...и уведомить сообще-

ниемъ подлинноi за подписью градскаго главы... (И-33-1-38-71). 

Эти устойчивые трафаретные конструкции встречаются в основном 

в указах, явках, журнальных записях, сообщениях, докладах.  

Зачин и концовка исследуемых документов были строго выдержаны и 

имели в своей структуре регулярно повторяющиеся формулы. 

Язык документов духовного правления – это соединение традиционных 

штампов книжно-славянского языка, трафаретных шаблонных сочетаний 

слов, оборотов речи, свойственных деловому языку, и конструкций, отно-

сящихся к обиходно-разговорной лексике и фразеологии (формулы сред-

него блока документов). Сочетание церковно-славянского, делового и раз-

говорного языка характеризует многие тексты, созданные священно и цер-

ковнослужителями. 
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Предлоги в составе канцелярских формул принимают активное участие 

в стандартизации языка деловой письменности последней четверти   

ХVIII века, играют особую роль в тексте делового письма, являясь важ-

ной стилеобразующей и текстообразующей приметой делового языка по-

следней четверти ХVIII века. 
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ОБЩИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ИМПЛИЦИТНОЙ 

ИНФОРМАЦИИ ВО ФРАНКОЯЗЫЧНЫХ РЕКЛАМНЫХ СЛОГАНАХ 

 

М.С. Салтыкова 

 
В статье описывается синтаксический аспект реализации им-

плицитной информации в рекламных слоганах. Проанализирова-

ны наиболее часто встречающиеся синтаксические конструкции 

во франкоязычных рекламных слоганах. Выявляются основные 

закономерности реализации имплицитных модальных значений 

во франкоязычных рекламных слоганах. 

Ключевые слова: рекламный слоган, франкоязычный реклам-

ный слоган, синтаксис, модальность, имплицитность. 

 

В современной лингвистике представлен обширный объем работ, по-

священных изучению категории имплицитности в языке и в тексте таких 

исследователей, как Н.Д. Арутюнова, Л.А. Нефедова, О.А. Турбина и др. 

[1, 4, 7]. В рекламных слоганах имплицитная информация обычно пред-

ставляет собой эмоционально-оценочную информацию, обусловленную 

прагматическими установками автора, его желанием воздействовать на по-

лучателя рекламного сообщения. 


