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паранімічныя і аманімічныя адносіны, семантычную спалучальнасць  
і інш.; аналагічна і ў іншых раздзелах – у марфалогіі, сінтаксісе, 
словаўтварэнні); 

б) па тыпах адзінак кагнітыўнага ўзроўню (фразеалагізмы, клішэ, 
афарызмы, метафары з прапанаваным стымулам і г.д.); 

в) па разнавіднасцях прагматычных адзінак (прэцэдэнтныя тэксты, 
ацэнка, стылістычны рэгістр, прэсупазіцыі, дэйксіс, перфарматыў). 

Пры складанні вучэбных заданняў на аснове асацыятыўных радоў 
выкладчык мае магчымасць скарэкціраваць лексічныя мінімумы, 
дапоўніць іх рэлевантнымі ўстойлівымі спалучэннямі і прэцэдэнтнымі 
тэкстамі, пазбегнуць устарэлых, штучных і іншых некамунікатыўных 
прыкладаў функцыянавання той ці іншай адзінкі. Адаптаваць слоўнікавы 
артыкул неабходна з улікам профілю навучання (спецыяльнасці) і ўзроўню 
валодання мовай. 

Такім чынам, у асацыятыўных радах прадстаўлены адзінкі 
вербальна-семантычнага, лінгвакагнітыўнага і прагматычнага ўзроўняў 
моўнай асобы. Інфармацыя асацыятыўных слоўнікаў з’яўляецца 
каштоўным матэрыялам для стварэння камунікатыўна рэлевантных 
вучэбных заданняў і практыкаванняў. Зварот да такіх лексікаграфічных 
крыніц на занятках па беларускай мове як замежнай садзейнічае 
фарміраванню другаснай моўнай асобы. 
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В статье рассматриваются средства репрезентации текстовых 

категорий стандартизированности и точности в витебских текстах 
начала XVII в. Охарактеризована структура текстов, употребление в них 
различных формул. Описано такое средство репрезентации текстовой 
категории точности, как второстепенное сказуемое.  
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The article examines the means of representing textual categories  

of standardization and accuracy in Vitebsk texts of the early XVII century. The 

structure of the texts and the use of various formulas in them are characterized. 

Such a means of representing the textual category of accuracy as a secondary 

predicate is described. 

 

Изучение региональных особенностей языка представляет собой 

значимое направление в лингвистике первой четверти XXI века. 

Актульность исследования языка региональных деловых текстов, 

созданных на территории современной Беларуси в период XIV – XVII в., 

обусловлена необходимостью детализировать историю развития языковой 

и культурной традиции белорусской нации.  

Витебские деловые тексты XVII представлены как  

в опубликованных, так и в неопубликованных источниках. Значительная 

их часть включена в актовые книги гродского, земского  и др. судов.  

 Опубликованные в изданиях документы не всегда можно 

использовать для филологического анализа в связи со значительным 

упрощением оригинальных текстов. Интерес представляют витебские 

тексты в тех выпусках издания «Историко-юридическіе матеріалы, 

извлеченные изъ актовыхъ книгъ губерній Витебской и Могилевской, 

хранящихся въ центральномъ архивѣ въ Витебскѣ», которые были 

подготовлены Д. И. Довгялло. Среди неопубликованных материалов, 

хранящихся в Национальном историческом архиве Беларуси, следует 

упомянуть материалы фонда 1751, описи  1, в котором содержится 22 дела, 

относящихся к XVII в.: дела 4 – 22 датированы периодом с 19 июня 1601 г. 

по 29 января 1650 гг., дела 23–24 – периодом с 5 января 1677 г. по  

13 октября 1681 г. Это актовые книги Витебского замкового суда. 

Огромный интерес представляют собой также цифровые копии  

– актовой книги Витебского подкоморского суда,  имеющей очень 

хорошую степень сохранности (Национальный исторический архив 

Беларуси, коллекция цифровых копий, фонд 1, опись 1, дело 2). Книга 

датирована 1642 – 1647 гг. и содержит 38 документов, которые обозначены 

как декреты и справы; 

– актовой книги Витебского гродского суда за 1684 – 1687 годы, 

которая также находится в Национальном историческом архиве  

в коллекции цифровых копий (фонд 1, опись 1,  дело 3). 
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Материалом для данной работы стали опубликованные тексты 

документов из актовых книг Витебского замкового суда (всего 10 таких 

документов), датированных 1601 г. и написанных в основном кириллицей. 

В жанровом отношении это документы, обозначенные издателем как 

разграничение имений (1 документ), продажная крепость (1), ввод во 

владение (1), свидетельство воеводы (1), свидетельсто на звание возного 

(1), угодливая запись (1), уступочная запись (1), жалоба (1), акт при 

закладе (2). В самих текстах используются лексемы выпис, лист, квит, 

устойчивые сочетания, содержащие самоназвание документа, которое при 

анализе деловой письменности принято соотносить с жанром: 

разграничение имений, обозначено как лист вызнаный – ʽписьмовае 

пацвярджэнне якой-небудзь здзелкі, распіскаʼ [2, с. 52], продажная 

крепость обозначена как  продажный лист, ввод во владение – квит 

ʽдакумент, яким што-небудзь пацвярджаецца, загадваеццаʼ[1, с. 26], 

угодливая запись – лист граничный, жалоба – оповеданье, свидетельство 

на звание возного – оповеданье, лист, акт при закладе определен как лист 

зоставы, зоставной лист, запис зоставный. 

Особенности текстов деловой письменности рассматриваются  

на разных уровнях: графическом, орфографическом, грамматическом 

(морфологическом и синтаксическом), лексическом. Актуальным является 

анализ языка витебских текстов с позиций исторической стилистики. 

Центральным понятием этого направления является понятие стиля, 

который в историко-стилистических исследованиях может 

рассматриваться как совокупность структурно-композиционных  

и языковых черт текстов определенного жанра [3, с. 88]. Такое понимание 

стиля характерно для многих работ по истории языка. Мы рассматриваем 

стиль как совокупность средств различных языковых уровней, 

репрезентирующих текстовые категории, которые являются 

определяющими для деловой письменности. Среди таких категорий 

следует прежде всего обозначить категории стандартизированности  

и точности.  

Категория стандартизированности репрезентируется посредством 

четкой структурно-смысловой организации деловых текстов  

и употребления в них формул – устойчивых выражений, 

характеризующихся повторением в определенной текстовой позиции, 

имеющих разную структуру и отличающихся вариативностью.  

Все рассмотренные нами тексты имеют строгую структурно-

смысловую организацию: в самом тексте документа можно определить 

зачин, в котором называется составитель документа и упоминается  

о публичном объявлении: Іа, Андрей Тимофеевичъ Осиповъский, земенин 

государский воеводства Витебъского а іа, Полонеіа Михаловъна 

Милошевича, малжонка пререченого пана Андреіа Тимофеевича 

Осиповъского, обое нас за одну особу описуемъсе, чыним іавъно  
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и вызнаваемъ то симъ нашымъ вызнаным заставным листомъ 

добровольнымъ записомъ [4, с. 78], содержательную часть, в которой 

излагается основное содержание документа, и концовку, включающую  

в себя указание даты и места создания документа, информацию  

о юридическом закреплении акта печатью и подписями.  

Поскольку исследованные тексты включены в актовую книгу 

Витебского земского суда, то перед текстом и после него следовали части, 

в которых описывалась процедура предъявления документа и его 

юридического заверения в актовой книге, или «актыкацыі»: На рокох 

земских о светой Тройцы, свіате римскомъ, в року тисеча шест сотъ 

первомъ, м-ца июніа деветнадцатого дніа припалых, перед нами 

Григоремъ Косовымъ  судъею, Романомъ Реутомъ подсудкомъ, Iаномъ 

Дирмонътомъ Сивицъкимъ писаромъ, врадниками судовыми земъскими 

витебъскими постановившысе очывисто возный государъский воеводства 

витебъского Iанъ Петровичъ Росенецкий покладал перед нами выпис 

кгродский витебъский и просилъ, абы до книг земскихъ витебских 

акътыкован былъ [4, с. 57]. Далее следует указание на точное содержание 

включаемого в книгу текста: который уписуючы с початку аж до конца 

слово от слова такъ се в собе маєть [4, с. 51]. 

После текста документа указывается количество печатей и имена 

лиц, которые заверяли документы печатями и подписями. Подписи могут 

быть выполнены «письмом руским и польским», что оговаривается: ... 

 а подписъ рукъ писмомъ рускимъ написано ест тыми словы [4, с. 52]. 

Далее фиксируется внесение документа в книги Витебского земского 

суда. Часты случаи, когда в книги Витебского земского суда включаются 

выписки из книг Витебского гродского суда, что предполагает запись  

в актовую книгу перед текстом всех данных о том, когда и где состоялся 

гродский суд, кто осуществлял разбирательство, кто и как предъявлял 

документ, о чем просил и какое было решение.  В конце следует замечание 

о том, что текст перенесен в книгу Витебского замкового суда и дана 

выписка, и указывается место написания документа: Которое  

то переношенье тое справы до книг земъских витебъских есть уписано,  

с которых и выпис под печатьми и с подписы рукъ нас врадников судовых 

земъских витебъских пану Богдану Пышницъкому есть выдан. Писан  

у Витебску  [4, с. 41]. 

Исследованные тексты наполнены устойчивыми единицами, которые 

в лингвистике определяются как устойчивые словесные комплексы, клише, 

штампы, формулы. Нами использовано часто употребляемое понятие 

формулы и выявлены разнообразные структурные группы таких формул: 

а) словосочетания роки земские, книги земские, книги кгродские, устная 

прозба, вызнаный лист, зоставной лист, гоны бобровые, зуполная моц, 

право прирожоное, гроши готовые, его милость, ваша мость, положити 

границы, позывати до права, чынити явно, постановившыся очевисто;  
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б) сочетания служебной и знаменательной единицы: на вечность,  

за живота, по животе; в) придаточные части который уписыючы с початку 

аж до конца так се в собе маеть; кождому, кому бы была потреба того 

ведати; г) отдельные простые предложения: Писано у Витебску. 

Большинство формул характеризуются вариативностью, 

проявляющейся в порядке следования компонентов, в употреблении 

грамматических форм, в расширении лексического состава:  который 

слова от слова так в собе маеть  [4, с. 42], который уписуючы в книги 

слово от слова такъ се в собе маеть  [4, с. 49]. 

Точность в деловых текстах можно рассматривать как внешнюю 

(именование субъектов деловой коммуникации, количественные, 

временные  и пространственные характеристики) и внутреннюю 

(повторение информации, употребление однородных членов, поясняющих 

и уточняющих конструкций, второстепенного сказуемого). 

Распространенное употребление в деловых текстах второстепенных 

сказуемых, выраженных формами причастий и деепричастий, 

определяется исследователями как один из способов отражения точности 

официального стиля, поскольку использование вместо оборотов  

с причастиями или деепричастиями самостоятельных предложений делало 

бы целый ряд этих предложений одинаково значимыми для 

коммуникации, тогда как в нашем случае обычным сказуемым называется 

наиболее значимая информация,  а с помощью второстепенных – 

информация важная, но дополнительная [5, с. 102 – 109]. 

Второстепенные сказуемые отмечены нами во всех исследованых 

текстах. Эти глагольные формы встречаются в тех частях текста, где 

говорится о записи документа в книги Витебского земского суда: 

постановившысе, уписуючы, в самом тексте документа: припомневъшы, 

вымовляючы, мовечи. 

В роли второстепенного сказуемого выступают глаголы речи, 

письма, восприятия, приставочные и бесприставочные глаголы движения, 

глаголы, используемые в качестве вспомогательного компонента 

составного глагольного сказуемого любячи, хотячи и др.  

Анализ средств репрезентации категорий стандартизированности  

и точности показывает, что в начале XVII в. в витебских текстах эти 

средства являются стилеобразующими, а сами тексты отражают высокий 

уровень развития делового стиля.   
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Современная белорусская поэзия о Великой Отечественной войне – 

это поэзия невоевавших. Авторы демонстрируют как преемственность 
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Contemporary Belarusian poetry about the Great Patriotic War is the 

poetry of those who did not fight. The authors demonstrate both the continuity 

of the traditions of Soviet literature and original genre and style thinking, 

the search for new approaches to artistic understanding and representation 

of historical truth. 


