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В статье представлен краткий обзор жанров организа-
ционно-распорядительных документов деловой письмен-
ности XVIII века. Охарактеризован формуляр текстов, при-
надлежащих к жанрам организационно-распорядительной 
документации: указа, приказа, определения, инструкции, 
требования, приказания, решения, известия, расписа-
ния, резолюции. Приводятся образцы текстов документов 
XVIII века, извлеченных автором из государственного ар-
хива Тюменской области. Автор приходит к выводу о том, 
что деловое письмо на периферии так же разнообразно по 
жанровому составу, как и деловая письменность централь-
ных областей России.
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Вопрос о классификации жанров деловой письменности в со-
временной русистике является спорным, так как тексты деловой 
письменности, принадлежащие к различным жанрам, неоднородны 
с точки зрения лингвистического содержания.

К характеристике жанров деловой письменности XVII–XVIII ве-
ков обращались и обращаются историки русского языка. В частно-
сти, достаточно полно, с учетом различных аспектов составления 
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документов разработаны классификации памятников деловой пись-
менности XVII–XVIII века в работах С. С. Волкова, А. Н. Качалки-
на, С. И. Коткова, А. П. Майорова, О. В. Трофимовой, М. С. Вы-
хрыстюк, О. В. Бараковой и др. Для характеристики деловых бумаг 
XVIII века предлагается множественная классификация источни-
ков, основанная на разнообразных дифференцирующих признаках 
(датированные и недатированные рукописи; оригинал или списки 
документов; документы, содержащие сведения о писцах и не даю-
щие таких сведений; тексты, написанные писцами центральных уч-
реждений, и местные документы и т. п.). 

Тюменская деловая письменность, представленная разными 
жанрами, стала объектом специального исследования в работах 
Н. К. Фролова (1996 г.), Л. Э. Комаровой (2000 г.), Н. Н. Парфёно-
вой (2002 г.), О. В. Трофимовой (2002 г.), О. В. Бараковой (2003 г.), 
А. П. Урсу-Архиповой (2002 г.), Ю. В. Безбородовой (2005 г.), 
Е. Ю. Сидоренко (2005 г.), О. И. Головановой (2008 г.), М. С. Вы-
хрыстюк (2008 г.), Ш. А. Амади (2008 г.) и др. 

Деловые документы Тобольского филиала государственного ар-
хива Тюменской области (ТФГАТО) являются богатейшим источ-
ником для изучения истории становления и развития региона, его 
культуры и языка. В документах отражены процессы становления 
норм русского литературного языка и формирования русской систе-
мы делопроизводства, хранится информация о социально-экономи-
ческом устройстве города, об уровне развития товарно-денежных 
и сельскохозяйственных отношений. В документах содержатся све-
дения о деятельности органов городского и хозяйственного управ-
ления, духовных ведомств и учебных заведений; о колонизацион-
ных и переселенческих процессах на территории Западной Сибири; 
о переписи населения и др. 

Одним из разнообразных по жанровому составу фондов ТФГАТО 
является Ф – 156 – Тобольская духовная консистория. В исследуе-
мых описях можно выделить следующие группы документов в за-
висимости от служебного и социального характера отношений меж-
ду адресатом и адресантом, а также от функциональной направлен-



223

ТЕКСТ. ЛИНГВИСТИКА ДИСКУРСА  Выпуск № 5 (17) / 2013

ности изучаемого документа: организационно-распорядительные, 
просительные и уведомительно-просительные, справочно-инфор-
мационные, отчетно-регистрационные и исполнительные, судебно-
следственные. 

Организационно-распорядительные документы – это доку-
менты, которые определяют правовое положение и основные задачи 
деятельности органов государственного управления. Документаль-
ные жанры рассматриваемой группы объединены общей комму-
никативной направленностью – добиться от адресата совершения 
каких-либо действий – и имеют ярко выраженный социальный 
контекст: отношения между адресантом и адресатом определяются 
движением «сверху – вниз». 

В исследуемых документах нами выявлено девять жан-
ров, относящихся к данной группе: указы (315 ед. хр.), приказы 
(16 ед. хр.), определения (36 ед. хр.), инструкции (11 ед. хр.), тре-
бование (1 ед. хр.), приказание (3 ед. хр.), решение (1 ед. хр.), из-
вестия (1 ед. хр.), расписание (1 ед. хр.), резолюция (1 ед. хр.). Эти 
документы отличаются друг от друга составом реквизитов и неко-
торыми особенностями лексико-семантической и стилистической 
организации текста.

Одним из распространенных распорядительных документов 
XVIII века является указ – письменное предписание, исходящее из 
учреждений местной власти (магистрата, губернского правления, 
ратуши, канцелярии и пр.), по конкретным вопросам. В делопро-
изводстве XVIII века различались именные указы, исходящие не-
посредственно от высших властных структур (монарха, Сената), 
и указы местных властей. Основанием для издания указа служил 
какой-либо инициативный документ. В начале указа этот документ 
упоминался либо кратко излагалось его содержание. Это могли быть 
просьбы частных лиц, рапорты нижестоящих учреждений, доноше-
ния чиновников, указы, поступавшие от органов верховной власти 
[Майоров, 2006, с. 50]. В фондах Тобольской духовной консисто-
рии хранятся указы Тобольской духовной консистории, нисходящие 
Томскому, Ишимскому, Курганскому, Ялуторовскому, Туринскому, 
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Тюменскому и другим духовным правлениям; указы Святейшего 
правительствующего Синода и Сената о миссионерской деятель-
ности церквей и монастырей, об церковных имуществах, а также 
копии указов и др. Например, «Указы Тобольской духовной кон-
систории Томскому духовному правлению, 1791–1795 гг.» (оп. 16, 
Д. 47), «Указ Тобольской духовной консистории о предоставлении 
сведений о жителях Тобольского и Тюменского уездов не бывших 
на исповеди 3-х лет, 1799 г.» (оп. 5, Д. 67), «Копия указа святейшего 
правительствующего Синода от 31 мая 1787 года об определении 
к новокрещенным ученых, трезвых и добродетельных священни-
ков, 1787 г.» (оп. 4, Д. 8), «Указ пресвященного Арсения, митро-
полита Тобольского, об обязании городских священноцерковнослу-
жителей подписками, чтобы они прежде соборного благовеста при 
своих церквях благовестить не начинали, 1741 г.» (оп. 1, Д. 28) и др. 

По содержанию указы довольно разнообразны. Они отражают 
историю становления и развития сибирских городов, быт сибиря-
ков. Хранятся описания церковного имущества, сведения о непо-
слушании монахов и горожан, о розыске раскольников и т. д. Напри-
мер, «Указы Святейшего правительствующего Синода от 17 июля 
1788 г. об описании церковного имущества, 1788 г.» (оп. 4, Д. 65), 
«Копия с полученного указа из Святейшего Синода о розыске рас-
кольников, 1723 г.» (оп. 1, Д. 3). 

Следует обратить внимание на то, что более высокий статус 
этого вида распорядительной документации в отличие от других 
подчеркивался обязательным включением в начало документа ти-
тула монаха или названия государственного учреждения, которые 
направляют данный документ нижестоящим лицам или подразде-
лениям – указ его (ея) императорского величества самодержца (са-
модержицы) всероссийского (ой); указ пресвященного Арсения, 
митрополита Тобольского; указы Святейшего правительствующего 
Синода и т. п.

Формуляр указов включает следующие реквизиты: 
– указание на адресанта;
– сообщение о месте, откуда отправляется документ;
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– указание на адрес отправления;
– сообщение о времени написания;
– напоминание о выполнении данного указа;
– дата написания;
– фамилия и имя писавшего, его должность и социальный ста-

тус. 
Основная часть таких документов присоединяется с помощью 

придаточного изъяснительного или придаточного причинно-след-
ственного предложения (с помощью союзов почему, для того, чего 
ради, чтобы, дабы и т. п.). Особенностью текста основной части 
является использование перформативов: приказываю, требуют, 
определяется, приказали, определили [Выхрыстюк, 2006].

Приведем пример текста жанра «указ» – «Указ святейшего Си-
нода о приеме от помещиков и прочих желающих отдавать своих де-
тей и крестьян за их проступки в зачет будущих рекрутских наборов 
и отправке в Сибирь на поселение, 1961 г.» (оп. 2, Д. 52):

«ЕЯ ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА САМОДЕРωАЦЫ 
ВСЕРОССIЯСКАЯ <…> правителствающаго Синода изкаторы преос-
вященному папъ митрополiту тоболскому исябирскому по ЕЯ ИМПЕРА-
ТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА Указу святейшага правитєльстующаго 
Синода каторы оного состоящагася вправительствующам Сенате 
прошлаго 1960 года декабря 13 дня указа оприятии <…> ипротчихъ 
кто поωелаетъ отдаватъ свихъ людеи икрестьянъ <…> годныхъ 
кърЂстьянскои идругои работЂ летами нестарше сорока пяти льтъ 
взачетъ будущихъ рекрутскихъ наборовъ отправкъ оныхъ всябиръ 
напоселенiе <…>
Подписанное веденiе написано апреля 1 числа».

В конечном блоке документа, как правило, располагается рекви-
зит «дата», в некоторых документах фиксируется подпись и печать.

Приказы также представляли собой письменные распоряжения 
государственного учреждения или должностного лица. В отличие 
от указов, этот вид распорядительной документации, как правило, 
составлялся без ссылок на инициативный документ. Приказ – жанр 
распорядительного документа, издаваемый органом государствен-


