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ОТРАЖЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ  

ПРИОРИТЕТОВ В НАИМЕНОВАНИЯХ ДОКУМЕНТОВ  

ПОСЕССИВНОГО ТИПА СТАРОРУССКОГО ПЕРИОДА 

Посессивность является одной из универсальных понятийных 
категорий языка, основное значение которой состоит в том, что название 
объекта определяется через его отношение к какому-либо лицу или предмету 
[ЛЭС, с. 388]. Под посессивностью могут пониматься логически 
разнородные явления, которые объединяют факты принадлежности и 
обладания, когда между объектами складываются отношения определенного 
характера. К производным предметным наименованиям посессивного типа 
относятся те, в которых присутствует посессивный признак. Это значит, что 
предмет получил свое имя потому, что замеченным и привлеченным в 
именование оказался признак по принадлежности или обладанию [1, с. 111–
112]. 

Наименования документов древнерусского и старорусского периодов 
посессивного типа получали свое название по лицу, которому документ 
выдавался: выезжая грамота — ‘грамота, выданная приехавшему на службу 
иностранцу, с указанием привилегий’ — слово выезжий в 3-ем значении 
выступает в роли существительного и означает: ‘тот, кто приехал на службу, 

прибыл на службу из-за рубежа’. И тому, государь, выезжему велели мы дати дворъ, и 
быти у него для береженья приставу [СРЯ, 3, с. 201]; властельная грамота — 
‘документ, выдававшийся частным лицам на владение церковными землями на условиях 

выплаты оброка’ (1696 г.). В словаре русского языка зафиксировано слово 
властель, имеющее три значения, связанных со значением ‘владелец, 
обладатель’: ‘Владелец, хозяин, господин (Изб.Св. 1073г.); верховный правитель, 

властитель (1015г.); должностное лицо, проводящее на местах власть верховного 
гражданского или духовного лица’ (1390г.) [СРЯ, 2, с. 217–218]. Приставная грамота, 
приставная память — ‘документ, выдаваемый приставу с указанием его полномочий’ 
[СРЯ, 20, с. 30–31].  

К данной группе отнесем также наименования: половничьи порядные и 
исполовная запись — документы, которые составлялись от имени крестьян, 
которые брали на себя обязательства работать на полученной от феодала 
земле «исполу» (отдавать землевладельцу определенную долю урожая) 
[ПРП, В. 4, с. 18]. Такие крестьяне назывались исполовниками [СРЯ, 6, 
с. 282]. А также складная грамота, запись, память — ‘документ, 
оформляющий отношения складников — пайщиков, компаньонов в торговом 
промысле и т.п.’), купчинная грамота.  

Документ получал наименование и от названия лица, которое грамоту 
выдало: государева грамота, княжая грамота, грамота данная боярская, боярский 

приговор, боярская книга, боярский список, воеводские отписки, митрополичья грамота, 
окладчикова сказка, патриаршая грамота, писцовая выпись, писцовые книги, правосудье 
митрополичье, светительская потрахильная грамота, подлинной великихъ государей 
указъ, царева грамота, царский указ. Например, 1798 году августа въ 25 день, великие 

государи, слушавъ докладной выписки, указали и бояре приговорили: … и по сему своему 
великих государей указу и боярскому приговору, и дать князь Петру Лвову на то 



поместье … Подлинной великихъ государей указъ и комнатную выписку закрепилъ 
думный дьяк Никита Зотовъ [АЮБ, Т. 3, с. 58–60]. 

Документы получали свое название и от наименований учреждений, 
выдававших документы: соборное уложение, вечная грамота (выданная по решению 

веча), войсковая грамота, кончальная грамота (выданная по постановлению какого-л. 
района города (конца), мирской выборъ — ‘документ, выданный по решению мира, т.е. 
крестьянской или посадской общины’ [СРЯ, 9, с. 176]: … и все крестьяне Тавренъскія 
волости, выбрали есми въ земскіе приставы въ Тавренъскія волости Рыкова Акинфіева 
сына … и быти ему приставу, по нашему мирскому выбору … Выборъ писалъ, по 
мирскому велению, Савка Ефремовъ. На обороте: къ сему мирскому выбору Тавренскіе 
волости попъ Леонтій Симеоновъ руку приложилъ [АЮ, с. 290].  

Среди наименований документов посессивного типа находим 
номинативные единицы, которые выражали значение принадлежности 
формами родительного падежа имени существительного. Отметим, что такое 
выражение посессивности характерно для старорусского делового языка [1, 
с. 114]. Среди наименований документов находим неоднословные 
наименования, в которых значение принадлежности выражено с помощью Р. 
п.: государева грамота — грамота государя, княжая грамота — грамота князя, 

митрополичья грамота — грамота митрополита. … Дана ся наша Царская жаловалная 

грамата в нашемъ царствующем граде Москве, … У подлинной Великого Государя 
жаловалной грамоты назади написано … К сему списку Святейшего Патриарха 
стряпчей Андрей Владыкин руку приложил … [АЮ, 3, с. 81]; Генваря в 9 день привез 
Государеву грамоту Верхотурской стрелец Семейка Лазарев [АЮ, 3, с. 87]. В некоторых 
текстах находим как атрибутивные сочетания, так и субстантивные с Р. п.: … богомолец 
наш Антоний, … бил челом и положил благословенные грамоты Алексея, митрополита 
всеа Руси, и Феогнаста, митрополита всеа Русии, и прежних великих князей, … велети 
те благословенные митрополичьи грамоты и прежних великих князей вписати в сю 

жаловалную грамоту [АСВР, Т. 1, с. 349]. Употребление неоднословных 
наименований с атрибутивным компонентом и существительным в Р. п. 
говорит о синонимии этих форм выражения посессивности. 

Зафиксированы также двусловные наименования документов, 
выраженные двумя существительными, одно из которых стоит в Д.п.: память 
приставу, память дьяку, память боярину, память князю да дьяком. Однако 
зафиксирован только один текст, где встречается синонимия атрибутивно-
субстантивного словосочетания и субстантивного с Д.п.: … память приставу. 

Дать ему на поруки Якова Вахромеева сына Еропкина… А память приставную писалъ, 
по его Федорову велению, иноземецъ Лучка Семеновъ сынъ Ястрепский. [АЮБ, Т. 2, с. 

730]. Значит, в текстах документов было достаточно реализации одной 
номинативной модели для выражения посессивности. Отметим также, что 
модель с Д. п. посессивным реализуется только с компонентом память, что 
обусловлено значением этого слова и его лексико-семантической 
сочетаемостью: память (документ-напоминание) кому? В тексте читаем: … По 

государеву … указу, память дьяку Никифору Спиридонову. Государь … и отец его 
государев … пожаловали боярина Михаила Борисовича Шеина для своей государевы 
службы, велели ему дати … И по государеву … указу дьяку Никифору Спиридонову 
государево жалованье боярину … дати из Костромския чети для государевы службы 
тотчас [Акты Моск. гос-ва, Т. 1, с. 245]. 

Таким образом, документы называют по принадлежности тому, кто 
выдает, кому выдают, кто составляет документ. Обратим внимание на 



количественные показатели. Зафиксировано 8 наименований, названных по 
принадлежности тому, кому выдают документ, и 25 наименований, 
названных по принадлежности тому, кто выдает документ. Состав 
прилагательных, называющих в бивербальных наименованиях того, кто 
выдал документ, или того, кто его получил, а также количество 
наименований каждой группы позволяют сделать определенные выводы. В 
составе наименований этого типа употребительны атрибутивные 
компоненты, которые указывают на принадлежность документа 
представителям верховной власти (государева, царева, княжья, боярская), 
духовенству (патриаршая, митрополичья, дьячий, архиепископая), 
должностным лицам (приставная, писцовая, окладчикова).  

Посессивный ономасиологический признак оказывается 
востребованным и в трехсловных наименованиях документов. 
Зафиксированы следующие наименования, в которых актуализирован 
признак по принадлежности: грамота манастырская тархалная, грамота царьская 

соляная, светительская потрохильная грамота, грамота царьская подорожная, грамота 
государева жаловальная, благословенные митрополичьи грамоты, государевы, царевы и 

великого князя … указные грамоты. В данных названиях важным было указать не 
только на характер действия, но и на принадлежность документа кому-либо. 

Таким образом, в наименованиях документов находят свое отражение 
особенности социально-экономических отношений. Поскольку правом 
управлять государством, решать споры, устанавливать законы обладали лица 
правящей верхушки и духовенства, то они и создавали документы, 
закрепляющие их права.  
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