
Конференция «Ломоносов 2020»

Секция «Лингвистика: Текст и дискурс: проблемы анализа и интерпретации»

Эпистолография новгородских берестяных грамот (на материале писем
боярского рода Мишиничей-Онцифоровичей)

Научный руководитель – Дубовик Валерия Валерьевна

Шкуратова Екатерина Владимировна
Студент (бакалавр)

Тюменский государственный университет, Институт социально-гуманитарных наук,
Тюмень, Россия

E-mail: katerinashkuratova3@gmail.com

1. Древнерусские берестяные грамоты уникальны как памятники письменности и исто-
рии. Эти тексты впервые были найдены археологами в 1951 году на территории бывшего
Новгородского княжества. Берестяные грамоты имеют свою определенную специфику:
они написаны на древнерусском разговорном диалектном языке, содержат частные пере-
писки бытового характера, они обрывочны, кратки, часто без контекста.

2. Эпистолярный аспект изучения древнерусских берестяных грамот имеет большое
значение, так как тексты берестяных писем обладают стереотипной композицией, состо-
ящей из коммуникативных формул. Наше исследование направлено на выделение и ана-
лиз главных структурных элементов писем, авторами и получателями которых являлись
потомки известного боярского рода Мишиничей-Онцифоровичей (около тридцати бере-
стяных грамот), оставивших письменные свидетельства их бытовой жизни в 13, 14 и 15
веках.

3. Разделив берестяные грамоты на 3 блока (13, 14 и 15 веков соответственно), можно
проследить, как со временем изменялся приоритет использования тех или иных эписто-
лярных формул в бытовой переписке. Например, в 13 веке широко использовалась в пе-
реписке формула «отъ Х-а къ Y -у», в 14 веке она сменяется формулой «поклонъ отъ Х-
а къ Y -у», а к 15 веку самыми частотными являлись формулы «челобитье отъ Х-а къ Y
-у». Эти и другие композиционные элементы письма рассматриваются и анализируются в
нашей статье.
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