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Ахметжанова Айнаш Ильясовна (Казахстан)

ОСОБЕННОСТИ ПАМЯТНИКОВ ДЕЛОВОЙ 
ПИСЬМЕННОСТИ

Деловые документы на Руси возникли вполне закономерно сразу же 
после появления письменности. Исследователи считают, что «многие 
законы древнерусского государства сложились и закрепились в устной 
форме в дописьменный период, а в письменности был зафиксирован го
товый, обработанный устный текст этих законов. В посольских, дого
ворных, воинских речах до появления письменности были выработаны, 
очевидно, деловые термины и устойчивые выражения».

Наиболее ярким и ранним образцом делового языка является «Рус
ская правда» -  свод феодальных законов Киевской Руси Х1-ХН вв., в ко
торой нашло свое письменное закрепление устное право не позднее XI
в. По научным сведениям, краткая редакция этого памятника возникла 
в XI в. и сохранилась в списках XV в. От эпохи Киевской Руси сохрани
лось немного пергаментных грамот. Более многочисленны памятники 
(грамоты) ХШ-ХТУ вв.



'  Интерес, который проявляют государственные учреждения ко всем 
изменениям общественно-политической и социальной жизни Мостам* 
ской Руси, обусловливает дальнейшее обогащение, а также дифферен
циацию жанров деловой письменности. В этой связи Полякова В.Н. от
мечает, что «обогащение и увеличение числа форм деловой письмен
ности косвенно влияло на все жанры письменной речи, и, в конечном 
счете, способствовало общему росту развития литературно-письменно
го языка Московской Руси». [1, с. 15].

В функционально-жанровом отношении памятники деловой пись
менности неоднородны. Так, в научной литературе они разграничи
ваются на такие группы, как: а) актовая письменность (грамоты, ка
балы, записки в писцовых книгах и т.д.); б) статейная письменность; 
в) эпистолярная письменность (письма и другие бумаги, написанные 
в эпистолярном жанре). Также в круг материалов, относящихся к 
деловой письменности, можно включить отказные, таможенные и 
другие приходо-расходные книги, челобитные, сказки, расспросные 
речи.

Среди огромного числа памятников деловой письменности наиболь
шее распространение имели такие их разновидности, которые являлись 
фактом фиксации различных форм хозяйственной деятельности, напри
мер, отказные, посевные, ужинные, опытные книги и памяти, прихо
до-расходные и таможенные книги; челобитные: обыскные, сыскные, 
допросные и расспросные речи; отписки, сказки, поручные и другие за
писи. Как отмечает А. А. Кожин, «в языке этих жанров деловой письмен
ности просматриваются приемы словоупотребления, свидетельствую
щие о наличии стилистических норм, которые имели широкое распро
странение в сфере делопроизводства и соблюдались при оформлении 
того или иного документа» [3, с. 117].

Содержание деловых документов определяет их стиль: лаконичность, 
клишированность фраз, юридическая точность и др. В деловой письмен
ности отражаются особенности народно-разговорной речи, и это обуслов
лено тем, что тексты создавались местными уроженцами, освещавшими 
различные явления обыденной жизни простого люда. Тем не менее, необ
ходимо отметить, что деловая письменность очень широко была развита 
в Московской Руси. Именно на основе московского говора в ХУ-ХУ1 вв. 
развивается деловой -  «приказный» язык Московской Руси, сформиро
вавшийся в основном в московских «приказах». Таким образом, на языке, 
называемом приказным, писались государственные и юридические акты, 
письма московских великих князей, посольские донесения, географиче
ские и исторические сочинения, лечебники и мн. др.

Приказы, прошедшие длительный путь эволюционного развития, 
просуществовали до начала XVIII в. Так, существовало три вида важ
нейших приказов: Посольский, Разрядный, Поместный, которые и яв



лялись основным стержнем системы государственного управления Рос
сии на протяжении более чем 200 лет.

Приказная система управления и соответственно приказный язык 
были для своей эпохи достаточно гибкими и эффективными, но в то же 
время, простыми и удобными, поскольку уже существовали обычай и 
проверенный веками опыт. «Приказный язык, не имевший кодификаци
онных источников, равных авторитетным грамматикам, так и остался 
на уровне стихийной кодификации. Грамматик не было, но существова
ла длительная письменная юридическая практика, закрепленная в опре
деленных традициях составления документов, в правилах заполнения 
формуляров, отражающих, прежде всего, синтаксические нормы при
казного языка» [7].

Надо отметить, что главная задача Посольского приказа ХУ1-ХУП вв. 
состояла в постоянном контроле «за связи с иностранными государства
ми, присоединение новых территорий и собирание Российской державы. 
На протяжении двух столетий небольшой по численности штат приказа 
неустанно поддерживал отношения почти с тремя десятками стран. За 
это время непрофессиональные дипломаты собрали обширную военную, 
политическую, экономическую и культурную информацию о странах Ев
ропы и Азии, которая сохранилась почти в 800 посольских книгах».

Деловые документы, созданные на территории Казахстана и России 
весьма любопытны: они дают убедительное представление о широте де
лопроизводства, об устойчивых формах использования русского языка в 
различных жанрах деловой письменности.

Также дипломатические и торгово-экономические отношения Казах
стана и России создают благоприятные условия для активизации ранее 
начатых дипломатических связей между правителями обеих стран, и 
вместе с тем, для появления различных деловых документов на русском 
языке. Поэтому было вполне естественным то, что для перевода ино
язычных текстов требовалось большое количество людей со знанием 
тюркских (восточных) языков. Это обстоятельство вынуждало Посоль
ский приказ подыскивать людей, свободно владеющих русским и тюрк
скими языками. Необходимо заметить, что должность переводчика по 
сравнению с толмачами считалась высшей.

Необходимо заметить, что в ХУИ-Х1Х веках в сфере дипломатиче
ских, торговых и военных отношений в Центрально-азиатском регионе 
в основном господствовали такие традиции, как обеспечение неприкос
новенности послов, предоставление послам ночлега, пропитания, корма 
для лошадей, взимание определенного размера таможенных пошлин и 
т.д. Длительное время, с молчаливого согласия участвовавших в меж
дународном общении национально-государственных органов региона, 
соблюдались эти традиции, то есть правила поведения государств, пре
вращавшихся в нормы международного права.



Исследователь истории российской дипломатии Н.М. Рогожин пи
шет, что посольские обычаи в совокупности представляют особую 
форму дипломатического иммунитета, сводившуюся к личной непри
косновенности послов как в пути следования, так в местах пребывании 
их временной миссии, неприкосновенности имущества и официальных 
документов, наделению руководителей посольств рядом льгот и некото
рых церемониальных прав [4, с. 432].

Благодаря наличию посольских обычаев и внутригосударственных 
актов, имевших непосредственное отношение к посольским связям 
государств Центральной Азии, существовали такие ранги диплома
тических представителей, как послы, послы по особым поручениям и 
посланники. Международное право в регионе уделяло значительное 
внимание вопросу о полномочиях дипломатических представителей. 
История Центральной Азии и, в частности, Казахстана знает случаи от
каза во вступление в официальные переговоры с послами, не имевшими 
полномочий от глав своих государств.

В период с XV по XX вв. в Центрально-азиатском регионе действо
вали следующие виды дипломатических документов: договор, соглаше
ние, протокол, обмен письмами и грамотами. Большая часть договоров 
в истории Казахстана заключена в форме писем и грамот.

Из рассмотренных материалов становится ясно, что все дипломати
ческие переговоры, письма или переписка осуществлялись через пере
водчиков, либо толмачей. Так, например, в одном из писем читаем: «от
правленный от Вашего выс-ва переводчик Мендияр Бекчурин с отправ
ленным г-ном начальствующим при нем с достойностным почтением 
письмо Вашего выс-ва мне доставил, на которое в вышеописанных тер
минах я и отвечал, на что прошу не погневаться. (...) В прочем же, помя
нутый переводчик Ваш в дополнение словесно Вашему выс-ва донесть 
может (1779г. не позднее августа 13. -  Из письма хана Аблая оренбург
скому губернатору И. Рейнсдорпу о взаимоотношениях с киргизами).

«Когда сие старшинам серьез переводчика объявлено было, оное 
они со всякого готовностью исполнить желали, сказуя, когда-де наш 
хан и солтан то учинили, то-де и мы с радостью оное учинить гото
вы...» [5, с. 579].

Также деятельность переводчиков и толмачей является самой ответ
ственной в контактах обеих стран. Переводчикам, в отличие от толма
чей необходимо было обладать умениями и навыками ведения письма, 
т.е. определенными принципами делопроизводства. Например, в совре
менном понимании к определенным требованиям к переводу относятся:

- точность, которая означает, что «переводчик обязан довести до 
адресата полностью все мысли, высказанные автором. При этом долж
ны быть сохранены не только основные положения, но также и нюансы, 
и оттенки высказывания»;



- сжатость, -  «переводчик не должен быть многословным, мысли 
должны быть облечены в максимально сжатую и лаконичную форму»;

- ясность, где «лаконичность и сжатость языка перевода, однако, 
не должна идти в ущерб ясности изложения мысли, легкости ее запо
минания».

Обращаясь же к хронологизации и этимологии самого слова «тол
мач», необходимо отметить исследование И.Г. Добродомова, где он от
мечает: «для хронологизации слова толмач в славянских языках важно 
не столько его широкое распространение, сколько соблюдение в нем 
регулярных внутриславянских соответствий (болгарск. тълмач, сербр- 
скохорватск. тулмач, польск. 1шт асх и т.д.), что свидетельствует о про
никновении слова к славянам в период отсутствия еще противопостав
лений в рефлексации сочетания -ъл- между согласными». «Сводимость 
всех славянских форм слова типа русского толмач и т.п. к единому архе
типу тълмачь с несомненностью свидетельствует о древнем характере 
этого тюркизма» [6, с. 24].

Во время нашествия монголо-татар практическое знание тюркских 
языков на Руси не ослабевает, а может быть, даже упрочивается в связи 
с потребностью поддерживать необходимое: подневольные связи с за
воевателями, частые поездки русских князей в Орду, общение с пред
ставителями Орды вызвали к жизни появление первых официальных 
переводчиков -  толмачей.

Все лица перед тем, как устроиться на службу, перед назначением 
переходили проверку на знание языка, которую устраивали старшие 
переводчики. Так, экзаменационная практика Посольского приказа на
глядно описывается переводчиком М.И. Арсеньевым в сказке 1737 года 
«Как произведен в переводчики».

«И пришед в приказ, переводчик Николай Спафарей мене свидетель
ствовал в языках. Потом дали мне грамоту венецкую по итальянский 
первесть, заперли в казенку, и я перевел исправно. Потом тот курносой 
Николай Спафарей стал мне говорить: Я-де слыхал, что ты по-гречески, 
и по-итальянски, и по -  латинский лучи умеешь. И наговоря и судем -  
напиши-де челобитную, что бьешь челом в переводчики на трех языках».

Уже к концу XVII в. при подборе переводчиков и толмачей для По
сольского приказа предпочтение отдавалось лицам, владеющим одно
временно двумя и более западными, а также западными и восточными 
языками. Поэтому, как пишет Д.С. Кулмаматов, примечательно, что с 
момента создания Посольского приказа был установлен строгий кон
троль по зачислению должностных лиц. Поэтому лица, изъявившие 
желание попасть в состав переводчиков и толмачей, принимались в По
сольский приказ в том случае, если имелось вакантное место [2, с. 108].

Таким образом, при Екатерине II начинается новый и крупный по
ворот в сторону изучения тюркско-татарских языков. Это направление



определяется государственной необходимостью. Вследствие чего по
явилась потребность в людях, которые могли бы управлять областями, 
населенными нерусскими народностями, говорить с этими народами ни 
их языке. Толмачи-переводчики были уже не в состоянии обслуживать 
государственную машину. Перед правительством Екатерины Н-ой была 
поставлена задача подготовить знатоков тюркских языков. Императри
ца принимает решительные меры в этом направлении. Так, в начале 
восьмидесятых годов Екатерина II издает указ о введении в учебные 
планы некоторых русских школ восточных языков.
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Балачандран Нидхй (Индия)

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РАЗНОПЛАНОВЫХ ЯВЛЕНИЙ 
В ИНТЕРКУЛЬТУРНОМ ДИАЛОГЕ 

(ПРИ ОБЩЕНИИ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ)

Межкультурный диалог, согласно Белой книге Совета Европы по 
межкультурному диалогу (2008), понимается как «процесс, включающий 
в себя открытый и вежливый обмен мнениями меж ду лицами и группа
ми с различным этническим, культурным, религиозным и языковым про
шлым и наследием, основанный на взаимном понимании и уважении».

Одним из основных препятствий в процессе интеркультурного диа
лога являются стереотипы, существующие в сознании каждого народа. 
Часто встречающиеся на пути интеркультурного диалога так называемые
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