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Аннотация. В статье рассматриваются особенности семантизации слота «розыскной шаг», который был обязателен 
в структуре фрейма «информирование о пропаже». Исследование проводилось на материале 15 розыскных документов 
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Abstract. The article discusses the features of the semantics of the “search step” slot, which was mandatory in the structure 
of the “missing information” frame. The study was conducted on the material of fifteen search documents of the late 18th — early 
19th century from the State Budgetary Institution of the Tyumen region “State Archive in Tobolsk”. The theoretical and methodologi-
cal basis of the work consists of works in the field of cognitive linguistics, formation, linguistic source studies and lexico-semantic  

© Руссу К� Р�, Мельник Ю� А�, Журова А� В�, 2023 
Вестник Омского государственного педагогического университета� Гуманитарные исследования, 2023, № 3 (40), с� 99–104� 
Review of Omsk State Pedagogical University� Humanitarian Research, 2023, no� 3 (40), pp� 99–104�



100

ЯЗЫКОЗНАНИЕ

description of archival documents. Conclusions are drawn about the mosaic structure of the slot “search step” and filling it with 
search semantics. 

Keywords: frame analysis, discourse, investigative discourse, 18th century, 19th century, archival documents, diachrony.

Введение (Introduction)
Настоящее исследование посвящено разработке тео-

рии дискурсивной картины мира, представленной в розыс-
кных документах конца XVIII — начала XIX в., определению 
фреймовой структуры указанных деловых бумаг. В каче-
стве объекта исследования выступает текст розыскного 
документа конца XVIII — начала XIX в. Предметом анали-
за являются функционирование и эволюционное развитие 
отдельного слота «розыскной шаг» в архивных документах 
розыскного типа, созданных в конце XVIII — начале XIX в. 
Материалом исследования послужили 15 розыскных доку-
ментов указанного исторического периода, оригиналы кото-
рых хранятся в государственном бюджетном учреждении 
Тюменской области «Государственный архив в г. Тоболь-
ске» (далее — ГБУТО «ГА в г. Тобольске»).

Методы (Methods)
В работе используются основные общенаучные методы 

наблюдения, сравнения и описания, направленные на обоб-
щение полученных результатов, интерпретацию данных, их 
классификацию. Из собственно лингвистических методов 
применяются фреймовый анализ, методы источниковедчес-
кого и текстологического анализа языковых единиц, которые 
помогают выявить семантику розыскного документа конца 
XVIII — начала XIX в. и сферу его реализации. 

Литературный обзор (Literature Review)
Теоретико-методологической базой исследования 

послужили исследования в области фреймового анализа 
(М. Минский [1]), лингвистического источниковедения тек-
стов деловой письменности (Л. Ю. Астахина [2], М. С. Вых-
рыстюк [3], Л. А. Глинкина [4], С. И. Котков [5], О. В. Никитин 
[6], А. П. Майоров [7], И. А. Малышева [8] и др.).

Результаты и обсуждение (Results and Discussion)
Определим научный аппарат настоящего исследова-

ния:
1. Под розыскным документом мы понимаем письмен-

ный текст любой жанрово-стилистической, временной, ком-
муникативно-прагматической и функциональной направ-
ленности, в котором репрезентирована семантика розыска 
(т. е. даны ответы на вопросы ‘кто пропал’, ‘когда пропал’, 
‘где пропал’, ‘что было сделано для обнаружения данного 
лица’, ‘нужна ли помощь в поимке данного лица’ и т. д.). 

2. Под слотом «розыскной шаг» мы понимаем единич-
ное действие, которое необходимо было выполнить адре-
сату(-ам) розыскного документа, чтобы успешно завершить 
розыскной процесс. 

3. Анализируемые документы конца XVIII — начала XIX в. 
включают розыскные дискурсивные события — отдельный 
фрагмент розыскного дискурса конца XVIII — начала XIX в., 
который обладает свойствами смысловой, жанрово-сти-
листической, коммуникативной и прагматической целост

ности, объединенный определенным, заранее известным 
составом участников розыскной коммуникации, соверша-
ющих дискурсивные действия, и общей тональностью. 

В рамках настоящего исследования был рассмотрен 
только один тип документов конца XVIII — начала XIX в., 
включающий дискурсивное событие «информирование 
о пропаже». В текстах, содержащих данный элемент розыс-
кного дискурса, наблюдается вариативность языкового 
наполнения слота «розыскной шаг». Приведем все вариан-
ты заполнения данного слота, которые были обнаружены 
нами при осуществлении фреймового анализа розыскных 
документов конца XVIII — начала XIX в.:

– Двузначный слот «розыскной шаг». В розыскных 
документах начала XIX в. слот «розыскной шаг» мог состо-
ять из двух значений, которые репрезентировались во всём 
текстовом пространстве без привязки к одному структурно-
му элементу. Это было связано с их включением в малую 
жанровую форму, когда розыскная информация об объек-
те розыска не была достаточно подробно представлена, 
а значит, расположение в семантической зоне предписыва-
ющего характера было необязательным. Например, в сооб-
щении Тобольского городничего от 31 июня 1815 г. [9] или 
в предписании Тобольского городничего от 3 июня 1815 г. 
[10] находим следующую информацию: учинить разысканiе 
и об о|казавшемъ Полицiи рапортовать.

Роль контекстного синонима для вербализации значения 
(1) через предикативное словосочетание учинить разыс
канiе выполняло предикативное словосочетание предписы
вается о сыску. Так, в предписании первой города части от 
23 июня 1815 г. [11] адресат должен был найти бежавших из 
казармы пересыльных колодников Казму Иванова, Василья 
Горшкова и Герасима Писменкова, имея на руках словес-
ные портреты. Детализация возраста, роста, цвета кожи на 
лице, цвета глаз и цвета волос была важна, поскольку помо-
гала идентифицировать пропавшее лицо в общем массиве 
подобных объектов розыска. Шаг (2) в данном документе 
повторялся, исключал появление синонимичной конструк-
ции: и об о|казавшемъ Полицiи рапортовать.

Иногда значения (1, 2) в данном слоте получали семан-
тическую детализацию с помощью определительного при-
даточного не окажется ли здѣсь въ городѣ. Обратимся 
к предписанию первой города части [12]: 

– значение (1) предписывается оной части учинить | 
разысканiе, не окажется ли здѣсь въ городѣ включало све-
дения об объекте розыска (Матрёне, жене умершего в го-
роде рядового Ивана Кубасова), словесный портрет ее был 
имплицирован из текстового пространства;

– значение (2) и буде ока-|жется представить ее  
въ полицiю содержало информацию о дальнейших действи-
ях, которые необходимо было произвести после обнаруже-
ния пропавшего человека.

Значение (1) в розыскных документах, фиксировавших 
дискурсивное событие «информирование о пропаже», могло 
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быть выражено предикативным словосочетанием учинить 
распубликованiе о сыску. Например, в сообщении Тоболь-
ского городничего от 3 июня 1815 г. [13]. Подобная языковая 
форма была синонимичной предикативному словосочета-
нию учинить разысканiе, но в данном случае она указывала 
на то, что данные адресата(-ов) должны были распублико
вать, т. е. предать огласке информацию о поиске. 

Репрезентация формы личных местоимений в зна-
чении (2) носила единичный характер: так, в сообщении 
Тобольского городничего от 16 июня 1824 г. № 1191 [14], 
которое было отправлено командиром Тобольского гарни-
зонного батальона в Тобольскую общую полицейскую упра-
ву, адресант обращается именно к форме представления 
розыскного шага через личное местоимение. Уведомление 
и меня объ оказавшемся не оставить увѣдомить указы-
вало на заинтересованность автора розыскного документа 
в положительном решении данного вопроса, на максималь-
ную включенность его в поисковые мероприятия.

– Трехзначный слот «розыскной шаг». Слот «розыск-
ной шаг» мог состоять и из трех значений. Например, пред-
писание Тобольского городничего от 1 июня 1815 г. [15] 
включало следующие значения:

– значение (1) предписывается | оной части о сыску 
бежавшаго со | Станцiи зводоуковской волости | колодника 
Максима Федорова указывало на то, кого именно необходи-
мо было найти. Данное значение могло включать словесный 
портрет разыскиваемого лица: например, росту 2ар | 51/2

вер 
лицемъ смуглъ глаза карiе | волосомъ русъ;

– значение (2) учинить по ведо|мству своему разыс
канiе также фиксировало информацию о действии, которое 
необходимо было совершить для обнаружения пропавшего 
лица (а именно — учинить разысканiе, т. е. перевести в ак-
тивную стадию поисковые мероприятия);

– значение (3) и об о|казавшемся Полицiи рапортовать 
иллюстрировало необходимость предоставления обратной 
связи через предикат совершенного вида рапортовать.

В Указе ЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА, САМО
ДЕРЖЦА ВСЕРОССIСКАГО, изъ Тобольскаго Губернско
го Правленiя, Тобольской общей полицейской Управе от 
17 октября 1829 г. [16] тоже были представлены три розыс-
кных значения:

– значение (1) о сыску означенного Меркульева по 
Тоболь-|ской губернiи указывало на первичное действие, 
которое необходимо было выполнить получателем розыс-
кного документа, вербализовывались объект розыска и ме-
сто его проживания;

– значение (2) и гдѣ окажется о обращенiи по принад-
лежности въ | военное вѣдомство предписать Тобольской 
Полицейской Управѣ фиксировало информацию о действи-
ях, которые должны быть совершены после обнаружения 
пропавшего лица, при этом розыскная ситуация рассмат-
ривалась в положительной проекции;

– значение (3) всѣмъ Гг. Городничимъ и Земскимъ Судамъ,  
вѣлѣть о послѣдствiи въ | свое время Правленiю рапор
товать определяло стратегию предоставления обратной 
связи адресатов розыскного документа. 

Малые жанровые формы розыскной направленности так-
же могли содержать три розыскных значения без детализации 

розыскного процесса. Например, предписание первой города 
части от 23 июня 1815 г. [17] включало следующие элементы:

– значение (1) предписывается оной части о сы|ску 
бѣжавшаго инвалидныхъ | ротъ редового Лариона 
Федо|рова выполняло вводную функцию, информировало 
адресата(-ов) об объекте розыска;

– значение (2) учинить по ведомству | своему распуб
ликованiе указывало на действия, которые необходимо 
было выполнить адресату(-ам);

– значение (3) и об о|казавшемся полицiи рапортовать 
завершало розыскную ситуацию, определяло необходи-
мость предоставления обратной связи.

Все три значения могли быть свернуты в рамках одного 
предложения. Например, в сообщении командующего Тоболь-
ским гарнизонным батальоном от 23 июня 1824 г. № 1239 [18] 
указано следующее: Покорнейше прошу о сыску и поимке 
выше-|упомянутого сержанта Горюхина | зделать по горо
ду Тобольску разысканiе. Такая краткая информация лучше 
усваивалась получателем розыскного документа.

Иногда значение (1) могло содержать отсылку к реше-
нию, которое служило причиной для составления соответ-
ствующего розыскного сообщения (например, от 27 фев-
раля 1801 г.): о точномъ и не|пременномъ исполненiи 
требованiя Новороссiйскаго Губернска-|го Правленiя [19]. 
Далее следовали необходимость информирования полу-
чателей документа о розыскных задачах: значение (2) —  
въ Канцелярiю Колывано-Воскресенскаго Горна-|го Началь
ства и къ управляющимъ въ городахъ Полицiями | сооб
щить и значение (3) — а Городничимъ и Земскимъ Исправ
никамъ предпи-|сать съ требованiемъ о послѣдующемъ 
здешнее Правленiе у-|вѣдомить. В этом случае розыскной 
процесс был пролонгирован, поскольку адресат(-ы) уже 
получали розыскные документы.

Включение в значение (1) двух однородных прилага-
тельных, необходимых для детализации особенностей 
розыскного процесса, а также для определения неоценоч-
ной дискурсивной тональности (‘розыскную задачу необхо-
димо решать быстро’), носило частотный характер:

– о точномъ и непременномъ исполненiи [19];
– о точнѣйшемъ и немедленномъ исполненiи [20].
Первичное решение, обозначенное в начале розыск-

ного документа с дискурсивным событием «информирова-
ние о пропаже», идентичное семантике значения (1), могло 
включать следующие конструкции:

– атрибутивное словосочетание наиприлѣжнѣйшiй 
сыскъ, после которого упоминался объект розыска 
(бѣжавшiй дѣлатель фальшивыхъ ассигнацiй, Моршанской 
округу села Сомовки, Г. Генерала Беклендорфа крестоя
нин Василiй Щербаковъ) [20];

– отглагольное существительное сыскъ, после которого 
также упоминался объект розыска (например, секретный 
колодникъ Нижеломской округи села Калиновки однодво
рец Иванъ Спицынъ) [21].

Значение (2) и значение (3) в некоторых исследуемых 
документах выступали в качестве иллюстративного мате-
риала, который помогал понять процессы вертикализации 
субъектов в розыскном пространстве. Одна структурная еди-
ница только получала информацию о пропаже, исполнять  
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ничего не нужно было (въ Канцеля-|рiю Колывано-Вос
кресенскаго горнаго Начальства и къ управ-|ляющимъ  
въ городахъ Полицiями сообщить), другая — задачу, непо-
средственно связанную с процессом розыска (Городничимъ |  
и Земскимъ Исправникамъ предписать съ требованiемъ 
о по-|слѣдствiи увѣдомленiй) [20].

Такие случаи были частотны в розыскном документо-
обороте конца XVIII — начала XIX в. Например, в сообще-
нии от 11 февраля 1801 г. [22] репрезентирована аналогич-
ная дискурсивная картина: 

– в значение (2) включено информирование субъектов 
розыскного процесса (например, сообщить во всѣ Губерн
скiя Правленiя, Господамъ Военнымъ | Губернаторамъ 
и Войска Донаскаго въ Войсковую канцеля-|рiю); 

– в значение (3) — информирование субъектов 
розыскного процесса и эксплицирование необходимос-
ти предоставления обратной связи автору текста (напри-
мер, подвѣдомственнымъ мѣстамъ и Чи-|намъ полицiю 
вѣдающимъ подтвердить указами).

– Четырехзначный слот «розыскной шаг». В Указе 
ЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА, САМОДЕРЖЦА 
ВСЕРОССIСКАГО, изъ Тобольскаго Губернского Правленiя, 
Тобольской общей полицейской Управе [23] уже говорилось 
о четырех значениях:

– первые значения (1, 2) иллюстрировали дискурсивное 
событие розыскного документа, создавали общую дискур-
сивную тональность документа: о сыскѣ и поимкѣ означен
ныхъ бѣглецовъ;

– значение (3) включало вероятность положительно-
го разрешения розыскной ситуации: въ случаѣ отысканiя, 
объ | отсылкѣ ихъ за строгимъ присмотромъ въ Тарскiй 
Земскiй Судъ;

– значение (4) было связано с задачами, поставленны-
ми перед органами пенитенциарной системы: предписать 
всѣмъ сдѣшней губернiи Городничимъ и Земскимъ | Судамъ  
съ тѣмъ, чтобы о послѣдующемъ прямо отъ себя увѣ-| 
домили упомянутой Судъ.

Иногда значения (1–3) были частью однородных про-
позиций: о сыскѣ, поимкѣ и доставленiи въ Малороссiйскiй 

Полтавскiй Генеральнаго Суда въ 1-й Департа-|ментъ 
Харковскаго купецкаго сына Григорья Ва-|щенка [24]. 
В приведенном выше примере наблюдается языковая 
компрессия значений, когда составитель воспринимал 
их в качестве элементов одного розыскного процесса, 
а значит, их невозможно было разделить: сыскъ, поим
ка и доставленiе представляли трехступенчатый формат 
организации ситуации поиска. Сначала пропавшего 
человека необходимо было обнаружить, затем заключить 
под стражу и, наконец, препроводить в место вынесения 
приговора

Значение (4) следовало после перечисления первых 
трех значений, завершало поиск пропавшего лица: велѣть 
объ оказав-|шемся сему Правленiю въ свое время донести. 
Обратная связь играла большую роль при успешной орга-
низации указанных процессов: адресант не задавал далее 
уточняющих вопросов, не создавал вторичные розыскные 
документы, а только фиксировал информацию о том, что 
розыскной процесс можно завершать. 

Заключение (Conclusion)
Проанализировав особенности семантизации отдельно-

го слота «розыскной шаг» в структуре фрейма «розыск-
ной документ» на материале текстов конца XVIII — начала 
XIX в., мы пришли к следующим выводам:

1. Розыскные документы соответствующего истори-
ческого периода с дискурсивным содержанием «информи-
рование о пропаже», являющиеся элементом дискурсив-
ной картины мира, в обязательном порядке включали слот 
«розыскной шаг». Это было определено особенностями 
жанровой структуры текстов, их прагматической направлен-
ностью в императивную проекцию.

2. Слот «розыскной шаг» мог состоять из двух, трех, 
четырех значений, семантика которых содержала необхо-
димость организации розыскных мероприятий и предостав-
ления обратной связи по вопросам розыска. Каждое значе-
ние исключало возможность повторения в рамках одного 
документа, имело статус индивидуализирующего призна-
ка текста.
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