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при наличии или подразумевании словарного синонима. Контексту-
альный синоним не может существовать сам по себе, а только в 
обязательной связи о языковым синонимом. Словарный же синоним 
независим от своего контекстуального синонима. Если контексту-
альный оинонт в своем контекстуальном значения существует 
только в речи (в словарном значении контекстуальный синоним мо-
нет существовать и в языке), то словарный синоним существует и 
в языке и в речи. 

Однако следует иметь в виду,что между синонимами системы 
языка и синонимами речи существует тесная связь. Подобно то-
му, как значения могут развиваться из употребления слов, так я 
синонимы речевые могут с течением времени стать традиционными, 
отстоявшимися, тогда они отражаются словарями и становятся при-
надлежностью языка я речи. 

Т.Г.Трофимович 

К ИЗУЧЕНИЮ ЯЕКСИКО -ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКОГО СОСТАВА СТАРОРУССКОГО 
ДЕЛОВОГО ЯЗЫКА 

Общепризнанным в настоящее время является утверждение о 
том, что деловой язык вообще я ХУЛ века в частности имел боль-
шое значение для формирования русского литературного языка.Это 
делает актуальным изучение и описание до сих пор не исследован-
ных сторон старорусской дедовой письменности. 

В статье рассматриваются некоторые особенности образова-
ния и функционирования лвксико-фразеологических средотг номи-
нации документов в Уложении 1649 года, важна№вм юридическом 
памятнике ХУЛ века. 

Для обозначения различного рода актов, записей и т .п . в 
Уложенной книге испольвуетоя около • 50 составных терминов и бо-
лее 10 лексем. Терминологические словосочетания данной группы 
не отличаются структурным многообразием: это единицы типа 
"Прилагат. + сущ.". Набор субстантивных компонентов в кг» ог-
раничен. Чате всего в этой роли выступают лексемы храШ16, -Па-
мять, крепость. реже - кабала, письмо, книга. челобитная. По-
пытаемся сделать краткий обзор этих составных наименований. 

Так, лексема грамота входит Б состав словосочетаний: 
врозная грамота - грамота, дающая праш вступить во вла-

ение помертвев (ХУ1Т51)^. вотчинрая грамота - документ на ада-
В скобках указаны разделы и статьи Уложения 1645* года. - Пол-
ное собрание законов Росси»: ой Империи, т . 1 . СПб.. 1830. 
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доние землей с правом передачи по наследству (ХУШДЗ), Госуда-
рева грамота - грамота, выданная от имени царя (ХУ1.53), д^хов-
нал грамота - завещание (XX,61), жалованная грамота - документ, 
дающий пр^чо на всякие льготы, привилегии (ХУЛ,18), зазывная 
грамота - письмо с предложением о явке в суд (ХД09), рпасная 
грамота - грамота, предупреждающая об ответственности (ХДЗЗ), 
откупная грамота - грамота, которая выдавалась купцам и Гостям 
на право взыскания различного рода государственных доходов 
(ХУЩД4 ) , отпускная грамота - документ, по которому холоп от-
пускался на свободу (XX,8), передельная грамота - документ о 
переделке земли (ХУ1.165), полная граыота - запись, по которой 
лицо передается в полное холопство (XX,4), правая грамота -
оправдательный документ, копия окончательного решения суда по 
делу (XX,81), проезжая грамота - письменное разрешение на про-
езд в другое государство (У1Д-5) , раздельная грамота - доку-
мент о разделе поместья или имущества (ХУ1.52), ооветкал 
Грамота - документ, в котором стороны о чем-либо советуются,до-
говариваются (П,2), сыскная грамота - грамота, проверяющая пра-
вильность челобитной (ХУШ,5), сотная грамота - выписка из пис-
цовых и дозорных книг (ХУШ,54), отказная грамота - документ, 
предписывающий местным властям передать просителю земли и по-
местья (ХУШД4). 

Лексема грамота еще в древнеруоском языке имела несколько 
значений: "письменность, письмо, азбука", "то, что написано", 
"деловой документ, акт" (Срезн., т Д , с . 5 7 8 ) . Особенно широко 
она использовалась в последнем значении, что не могло не по-
влечь употребления при ней различного рода прилагательных.ко-
торые бы конкретизировали ее обобщенную семантику. Это приве-
ло к тому, что в период до ХУЛ века рассматриваемое слово во-
шло в состав около 180 терминологических словосочетаний, назы-
вающих различные деловые документы (Сл.Рй XI-ХУЛ в в . , в . 1 , 
о , 119-120), 

Коли семантичсокую основу фразеологических словосочета-
ний составляет особая образность и экспрессивность, "то семан-
дечьскпм ядром составных наименований является логически чет-
кое ерределбние существенных сторон обозначаемый ими предметов 
кяи яш^ний"^. йто хорошо видно на примере рассматриваемых тер-

4 Попов Р.Ц, Семактико-стилистиЧбскне особенности устойчивых 
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минов. Основную семантическую нагрузку в них несут адъектив-
ные компоненты, которые указывают на наиболее важные дифферен-
циальные признаки данного документа: разрешение на проезд или 
на владение вотчиной (проезжая, вотчинная), закрепление произо-
шедшей переделки земли или пожалование всяких привилегий (пере-
дельная, жалованная) и т . д . Однако нельзя не заметить, что для 
некоторых составных наименований свойственна значительная об-
разность, экспрессивность. Так, в единицах духовная грамота. 
зазьвнад грамота, опасная гйамота мптивания семантики адъек-
тивных компонентов сложная, преломленная определенной степенью 
метафоризации. Подобное явление свидетельствует о том, что и 
при образовани'.: составных терминов действуют те же законы,что 
и при образовании устойчивых словосочетаний других типов. 

Для наименования документа, подтверждающего право на вла-
дение какой-либо собственностью, в языке ХУЛ века активно ис-
пользовалась лексема крепость: А иных никаких крепостей на тех 
людей, на которых они учнут бити чалом в челобитье сюем и при-
ставных памятях, не напишут. Ул.1649,X,189. Употребляться она 
Могла не только самостоятельно, но и в составе терминологиче-
ских словосочетаний полная крепость - документ, подтверждающий 
полное холопство (XX,32); старинная крепость - документ, остав-
ляющий холопа в зависимости от детей господина после его смерти 
(XX,13); докладная крепость - подтверждение холопства по докла-
ду (XX,53), нарядная крепость - неправильно оформленная кре-
пость (Х,232). 

Семантика первых трех фразеологизированных словосочетаний 
свидетельствует о том, что конкретизация значения лексемы вда-
пость шла в плане уточнения характера кабальной зависимости хо-
лопов, в то время как в последнем адъективный компонент указы-
вает на нарушения в оформлении это"о документа. Следует отме-
тить, что лексема крепость • известная языку древнерусского пе-
риода, только к ХУ веку приобрела то значение, которое мы на-
ходим в Уложении 1649 года: "грамота, документ" (Среан., ч. I , 
с . 1352). 

Слисок слозосочетаний, включающих это слово и свойственных 

составных наименований л их отличие от экспрессии да^гслоги-
ческих единиц. - В кн.: Формирование значоная лексических и 
фразеологических единиц. - Курск, 1979, с . 9'!. 



языку ХУЛ века, можно пополнить, привлекая данные других па-
мятников деловой письменности этого периода: вотчинная кре-
пость (ПРП.1У.435)1, духовная крепость (ПРП.1У.433), заемная 
крепость (ТТРГТ, ТУ.221). купчая крепость (ПРП,1У,435). Действи-
тельно, "чем больше приходится человеку сталкиваться с опре-
деленным участком или областью реальной жизни, тем интенсив-
ней членится она в языке"2, 

Лексико-фразеолого-семантическая группа наименований до-
кументов включает в свой состав несколько устойчивых словосо-
четаний с компонентом память: наказная память - письменное 
распоряжение приставу о производстве необходимых действий по 
делу (ХУШ,46), приставная память - документ, заключающий ука-
зание приставу обеспечить явку кого-либо в суд (ХДОО), доезд-
ная память - официальный документ должностного лица с изложе-
нием результатов поездки (Х,120). Лексема память. судя по 
тексту Уложения, выступает здесь в значении "письменное указа-
ние, предписание". Это значение не свойственно было языку древ-
нерусского периода (Срезн., т.П, с.871-872). Отметим, что в 
данном олучае выбор конкрэтизиругацих адъективных компонентов 
не обеспечивает наличие всех сем, необходимых для образования 
семантики словосочетания. Например, приставная (память). Нали-
чие этого компонента не свидетельствует о том, что это указа-
ние приставу именно обеспечить явку в суд. Эта сама в струк-
туре состаэдого наименования не наша своего фактического вы-
ражения. Вероятно, значение слова пристав, с которым адъектив-
ный компонент семантически и словообразовательно связан, под-
разумевало наличие у этого должностного лица такой обязанности. 
Этот факт свидетельствует о сложных семантических процессах, 
происходящих при образовании словосочетаний устойчивого типа. 

Лексема запись употребляется в тексте Уложения со значе-
нием "письменная сделка или обязательство": И те власти с ними 
в тех данах помирятся и аишсши укрепятся. УЛ 1649,ХУ,1. Она 
пходит в состав терминологических единиц поручная запись - до-

* Список сокращений в конце статьи. 
Серебренников Б,А. Социальная дифференциация языка. - В кн.: 
Общее языкознание. Формы существования, функции, история язы-
ка. ~Ы. : Наука, 1 ^ 0 , с . 480. 
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говор поручительства (ХУШ.40), рядная запись - документ о до-
говоре (XX,31) ссудная яяддо> - договор о ссуде (ХУШ.40) ,сва-
$езнм_амй6* - документ о передаче права владеть поместьем 
(ХУ1,9), ПОСТУПИая записи - документ о добровольной уступке 
опорящи сторон друг другу (ХУШ.17), житейская запись - дого-
вор личного найма (XX,116). В языка деловых памятников слово 
вались употребляется с конца Х1У века, где называет документ, 
фиксирующий долговые обязательства. Однако в составе устойчи-
вых словосочетаний терминологического типа нам оно не встре-
тилось. Это дает возможность предположить, что еще на было 
необходимости конкретизировать его значение. Когда условия ком-
муникации выдвинули такую необходимость, появляются словосоче-
тания щщм_ШШеь (ПРП.1У.66), крастопеловальная запись(ПРП, 
1У Д86) , поручная запись (Суд. , 1550,69). С течением времени 
увеличивается количество фразеологизированиых единиц, включаю-
щих лексему запись, значение этого слова несколько изменяется, 
Об этом свидетельствуют приведенные нами данные Уложения 1649 
рода. Заметим, что конкретизация значения именного компонента 
вдет от содержаний договора или обязательства. 

В памятниках письменности, начиная с Х1У века, активно 
функционирует устойчивое словосочетание челом Оити со значени-
ем "ниако кланяться", "просить" (Срезн., т.Ш, с . 1489). Для 
номинации письменного прошения по идее должно было возникнуть 
словосочетание ^а^обитная грамота (по аналогии с жалованная 
грамота, беглая, вольная и т .п . (Однако нами употребление тако-
го составного термина не зафиксировано. Указанное значение пе-
редает лексема челобитная, широко используемая в памятниках 
письменности: По его челобитной управы учинить не мочно. Суд. 
1589,8. И тем людем о тех своих делах челобитныя свои подава-
ти в приказах. Ул.1649,X,20. 

Эта лекоема вошла в состав некоторых устойчивых словосо-
четаний: изветная челобитная - содержащая донос на кого-либо 
(У1,6), отсрочная челобитная - дающая право на отсрочку 1ХУ1, 
65). исковая челобитная - просьба, подача иска в суд (XI,26), 
стау>чнал челобитная - просьба поставить на аяадсние землей 
(ХУ1.65). Их семантика свидетельствует о том, что значение 
лексемк челобитная несколько изменилось, не так ярко вырежена 
сама "просьба". Адъективные компоненты имеют вполне определен -
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ную семантическую мотивацию. Зафиксированные в Уложении состав-
ные термины данного типа не ограничивают круг подобных единиц, 
существовавших ь языке ХУП века. В других памятниках письменно-
сти находим мировая челобитная (Г1РП.У. 148). подписная чалобит-
аая (ПРП.У.229) и др. 

В практике делопроизводства ХУП века использовались такие 
деловые бумаги, как книги - сшитые в один переплет листы бума-
ги с какими-либо записями. В зависимости от характера этих за-
писей выделялось несколько типов книг, которые имели свои назва-
ния в виде словосочетаний-терминов: отдельные книги - книги с 
указанием земельных переделов (Х,235), переписные книги - кни-
ги, фиксирующие принадлежность крестьян к феодалу (XI,9-11), 
писцовый КНИГИ - книги, содержащие данные об объектах налогово-
го обложения (Х.243), таможенные книги - записи таможенного до-
смотра (XXI;52), дозорные книги - записи о платежеспособности 
разоренного населения (ХУП,24), 

Лексикр-фраэеологический состав Уложения 1649 года, кроме 
перечисленных средств номинации деловых бумаг, включал в себя 
лексемы, которые в силу специфики семантики с успехом обеспе-
чивали условия коммуникации самостоятельно. Это слова выпись. 
Эыписка - извлечение из документа или запись показаний (ХУ1, 
52,64), дача - документ на владение землей (ХУ1,13), каЗала -
заемное письмо (Х,189), купчая - документ, закрепляющий торго-
вую сделку (УПДЗ). 

Подведем некоторые итоги. Наблюдения над лексико-фразеоло-
гическкм составом Уложения 164У года показывают, что определен-
ное место в нем занимают устойчивые словосочетания терминологи-
ческого характера. Возникали они на базе лексем с обобщенной 
семантикой; как правило, это были имена существительные, кото-
рые на данном этапе не обеспечивали потребностей коммуникации. 
Количество словосочетаний, образованных на базе одной лексемь., 
зависело от ее семантической валентности и от различных факто-
ров экстралингвистического плана. Основную семантическую нагруз-
ку в рассмотренных составных терминах носут адъективные компо-
ненты, значение же субстантивных подвергается сильной редукции. 
Существование этих единиц не исключало возможности самостоя-
тельного употребления лекоом, на базе которых они образованы. 

Основная часть выявленных словосочетаний на функционирова-
л а 



да в языке древнерусского периода. 
Рассмотрение некоторых составных терминов, свойственных 

деловому языку ХУП века, позволило не только провести наблюде-
ния над особенностями фразеологического состава этого периода, 
но и подтвердить некоторые предположения современной лингвисти-
ческой науки о месте терминологии в системе языка, особенно-
стях ее образования и функционирования. Действительно, "устой-
чивые составные наименования представляют собой особый разряд 
фразеологических единиц, которым свойственно постоянство ком-
понентного состава, единство выражаемого понятия и синтаксиче-
ской функции в предложении, обусловленное воспроизводимостью 
в речи"1. 
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