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ЛИЧНОЕ ДЕЛО КАК ОБЪЕКТ  

ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО  

ИССЛЕДОВАНИЯ 

PERSONNEL FILE AS AN OBJECT  

OF LINGUISTIC RESEARCH 

Аннотация. В статье рассматривается 

гипержанр «личное дело» на материале  

документов по личному составу обучаю-

щихся Архангельского государственного 

медицинского института в 30-х гг. XX в. 

Авторы исследуют отдельные элементы  

гипержанра, а именно его субжанры (анкета, 

заявление, объяснительная записка). 

В результате проведенного анализа  

сделан вывод о смешении стандартизиро-

ванной формы с индивидуальным речевым 

творчеством; особенностях в композицион-

ной структуре, стилистическом рисунке, 

коммуникативно-прагматических свойствах 

субжанров; стилевой эклектике, свойствен-

ной гипержанру «личное дело».  

Abstract. The article describes a  

hyper-genre of “personnel file” based on  

personnel documents of Arkhangelsk State 

Medical Institute. The selected personnel  

documents go back to the 1930s of the  

XX century. The authors examine separate  

elements of the hyper-genre, namely its  

subgenres (a questionnaire, an application form 

and a letter of explanation). 

The personnel document analysis shows 

merging of the standardized form and  

individual verbal creativity. The authors draw a 

conclusion regarding certain features in the 

composition structure, stylistic peculiarities, 

communicative and pragmatic properties of the 

subgenres, style eclecticism that is  

characteristic of the hyper-genre “personnel 

file”. 
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Введение 

Личное дело – гипержанр, объединяющий ряд документов, предметом констата-

ции и / или описания в которых является одно лицо; текст личного дела содержит 

полный цикл информации об активном социальном периоде жизни человека, офици-

альном взаимодействии с организацией (в широком понимании термина) – от по-
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ступления на работу или учебу до отчисления, увольнения, ухода. Многоаспектность 

термина позволяет определять базовым признаком гипержанра различные явления, 

например, авторство
1
 или дискурс

2
. Однако чаще для появления гипержанра требу-

ется единая коммуникативная ситуация, единое коммуникативное событие
3
. По-

скольку в качестве гипержанров описаны женский журнал, дневник, сайт компании, 

рекламный буклет и проч., можно отдельно обозначить такой признак гипержанро-

вости, как единство материальных границ, под которыми понимаются не только со-

бытийные рамки (время, место, участники), но и пространственные текстовые рам-

ки. Письменные субжанры, выполняющие генеральную функцию (рекламную в бук-

лете, гедонистическую в развлекательном журнале, информационно-регулятивную в 

рамках сайта, рефлексивную в личном дневнике и проч.), объединяются «под одной 

обложкой», под общим эксплицитным или имплицитным заголовком, имеющим 

жанровый метатекстовый характер.  

Личное дело представляет интерес для междисциплинарных комплексных иссле-

дований в области гуманитарных наук. Объектом анализа в рамках данной статьи 

является личное дело как гипержанр. Поскольку временные и социальные рамки 

анализируемого материала определяют фокус научного исследования, дадим крат-

кую характеристику текстов, включенных в нашу работу. Материал ограничен исто-

рическим периодом 30-х гг. XX в. и социально-профессиональной областью: анали-

зу были подвергнуты архивные личные дела студентов и преподавателей Архангель-

ского государственного медицинского института (далее – АГМИ) в количестве 150 

единиц. Задачи, решаемые в рамках данной статьи, заключаются:  

1) в обосновании актуальности данного жанра для комплексных научных иссле-

дований; 

2) в определении своеобразия личных дел как исторических и филологических 

источников;  

3) в поиске перспектив и фокусов внимания для исследований личного дела в 

филологической области знания;  

4) в проведении анализа личных дел студентов университетов с целью выявле-

ния структурных, стилистических и функционально значимых характеристик гипер-

жанра. 

 

 

                                                 
1 Базылев В. Н. Жанры соцреализма: «собрание сочинений» и «избранные труды» от со-

ветских политических лидеров // Жанры речи. – 2018. – № 1 (17). – С. 48–54. 
2 Сторожук Е. А. Структура текста делового письма (на примере письма-запроса) // Гума-

нитарные исследования в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке. – 2008. – № 3. – С. 32–33. 
3 См. об этом: Гече Ж. Деловые переговоры в лингвопрагматическом аспекте (на материа-

ле русско-венгерских переговоров): автореф. дис. … канд. филол. наук. – Москва: [б. и.], 

2007. – 22 с.; Данилов С. Ю. Речевой жанр проработки в тоталитарной культуре: автореф. 

дис. ... канд. филол. наук. – Екатеринбург: [б. и.], 2001. – 23 с.; Кочкин М. Ю. Политический 

скандал как лингвокультурный феномен: дис. … канд. филол. наук. – Волгоград: [б. и.], 

2003. – 184 с.; Фесенко О. П. Дружеское письмо как дискурсивный гипержанр // Вестник Ле-

нинградского государственного университета им. А. С. Пушкина. Серия: Филология. – 2008. –  

№ 2 (12). – С. 168–175. 
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Основная часть 

Революционные события 1917 г., став переломным моментом в истории России, 

определившим изменения в социальной и политической структуре общества, повли-

яли и на развитие высшей школы. Студенчество 1920–30-х гг. явилось первым поко-

лением молодежи, перед которым стояли новые социальные задачи, связанные со 

строительством коммунизма. В 1932 г. с целью решения актуальных проблем в сфе-

ре медицинского образования, а также для обеспечения квалифицированными кад-

рами здравоохранения северных областей страны был образован АГМИ. Личные 

дела обучающихся формируют обязательную часть архива института. Документы по 

личному составу, объединенные в личные дела студентов, имеют социально-

правовой характер и содержат информацию разного содержания о человеке как 

«официальной единице организации». 

Обращение к данным текстам обусловливает новизну исследования, так как ис-

следования высшей школы в отечественной науке велись, как правило, на основе 

таких видов и разновидностей исторических источников, как статистика, публици-

стика, частная переписка, воспоминания и пр. Переосмысление исторических про-

цессов периода становления советской высшей школы, ее роли в социально-

политическом и культурном развитии общества, объективное, целостное представ-

ление о ситуации, сложившейся в изучаемый период, возможно получить не только 

за счет новых подходов к источникам, уже введенным в научный оборот, но и в ре-

зультате расширения источникового поля. В связи с этим перспективным представ-

ляется обращение к некоторым комплексам массовых источников указанного перио-

да, в частности, массовым официальным документам о гражданах: метрическим 

книгам, медицинским картам, документам воинского учета, документам по личному 

составу и проч. 

Эмансипация общественного, объективация перестройки общества и во многом 

обусловленный данными явлениями процесс становления новых межличностных 

отношений и социальных связей в 20–40-е гг. XX в. обусловили изменение формы и 

содержания анализируемой группы исторических источников, дающих материал для 

биографической истории, «истории повседневности» и частной жизни отдельного 

гражданина. В трудах исследователя А. В. Елпатьевского введены понятия «матери-

алы по личному составу», материалы, «которые характеризуют правовые, трудовые, 

служебные и другие взаимоотношения отдельных лиц с государственными, обще-

ственными и кооперативно-колхозными учреждениями, организациями, предприя-

тиями и подтверждают трудовой стаж, оплату труда, изменения в должностном и 

социально-правовом положении рабочих и служащих, получение образования уча-

щимися и некоторые другие стороны жизни»; указывается на ценность «докумен-

тальных материалов советских государственных учреждений»
1
. Личное дело служит 

гипержанром, объединяющим материалы по личному составу. 

Для анализируемого гипержанра характерна динамика структуры: начиная с 

1917 г. XX в. четкая и устоявшаяся система делопроизводства в России претерпела 

значительные изменения, вызванные кардинальной перестройкой государственного 

                                                 
1 Елпатьевский А. В. О документальных источниках современных историко-биографи-

ческих и генеалогических исследований // Археографический ежегодник за 1971 г. / ответ-

ственный редактор С. О. Шмидт. – Москва: Наука, 1972. – С. 16, 77. 
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аппарата. Массовые официальные документы (при всем их разнообразии), касающи-

еся граждан, составляют значительную долю документооборота в учреждениях. В 

20-е гг. XX в. их виды и формы оставались неупорядоченными как по форме, так и 

по содержанию. С целью проведения унификации и рационализации систем доку-

ментирования в 1931 г. были разработаны стандарты служебных писем, телеграмм, 

заявлений, протоколов, извещений и проч., хотя введение стандартизированных 

форм в официальный документооборот заняло продолжительное время и заверши-

лось только в 1950-е гг. 

С. И. Ожегов определяет слово «личный» как относящийся к какому-либо лицу
1
. 

Документы личного дела – их содержание, динамика структуры, принципы ком-

плектования – позволяют исследовать социальную природу и общественные процес-

сы, дают информацию о происходящих общественных процессах той или иной эпо-

хи, рисуют картину социального пространства – своеобразный «портрет эпохи», яв-

ляются источником получения как исторической, так и социокультурной, лингви-

стической информации. Каждая группа документов, входящих в личное дело, по-

своему уникальна. Так, нельзя не согласиться с выводами исследователей В. З. Дро-

бижева, М. С. Селезнева, В. А. Сидоровой, М. Н. Черноморского и других
2
, считаю-

щих данные документы важнейшим источником для изучения советской эпохи, ука-

зывающих, что «анкеты рабочих и служащих являются источником, позволяющим 

раскрыть социальную характеристику состава рабочих и служащих страны»
3
. 

Своеобразие личных дел как источников заключается в прагматически обуслов-

ленном объединении документов, относящихся в рамках стилистических и архиво-

ведческих классификаций к разным группам: материалы по личному составу, исто-

рико-биографические материалы, документы личного происхождения и др. На осно-

ве данных источников представляется возможным сформировать целостную картину 

социально-политических преобразований, повлекших изменения общественного и 

индивидуального сознания. Исследователи А. А. Бровина и Э. Г. Чупрова подчерки-

вают: «Многие документы личного дела отражают скорее социальную, а не инди-

видуальную психологию, так как составлены для официальных учреждений и пере-

дают не столько собственные представления о предмете, сколько представления о 

том, каким этот предмет хотят видеть официальные лица. Диапазон социально-

психологического восприятия событий довольно широк и часто определяется уров-

нем образования, интеллекта их составителей»
4
. Сказанное обусловливает значи-

                                                 
1 Ожегов С. И. Толковый словарь русского языка. – Москва: Русский язык, 1990. – С. 329. 
2 Дробижев В. З. Некоторые вопросы передачи текста массовых источников // Историче-

ский архив. – 1960. – № 6. – С. 143–149; Селезнев М. С., Черноморский М. Н. Вопросы созда-

ния источниковедческой базы по истории советского общества // Вопросы истории. – 1965. – 

№ 9. – С. 18–19; Сидорова В. А. Историческая ценность документов по личному составу (ар-

хивоведческий аспект. На примере личных дел работников Наркомата просвещения РСФСР 

1917–1927 гг.): автореф. дис. … канд. ист. наук. – Москва: [б. и.], 1985. – 23 с. 
3 Сидорова В. А. Историческая ценность документов по личному составу (архивоведче-

ский аспект. На примере личных дел работников Наркомата просвещения РСФСР  

1917–1927 гг.): автореф. дис. … канд. ист. наук. – Москва: [б. и.], 1985. – С. 8. 
4 Бровина А. А., Чупрова Э. Г. Персонифицированная информация о гражданах в архивах 

должна стать полнее // Отечественные архивы. – 2006. – № 4. – С. 51. 
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мость исследований документов, включенных в личные дела. В то же время анализ 

научных источников указывает на узкий диапазон подобных работ. Личные дела как 

комплексный жанр остаются наименее исследованными историческими источника-

ми. Значимость их для изучения исторических, социокультурных процессов призна-

ется учеными, более того, подчеркивается усиление роли подобных работ в контек-

сте информатизации общества. Однако диахронические аспекты исследования лич-

ных дел требуют преодоления следующих трудностей:  

1) несовершенства документирования фактов социальной жизни и статистиче-

ского учета в СССР, обусловленного социально-политическим контекстом  

20–30-х гг. XX в.; 

2) отсутствия унифицированной и стандартизированной системы документообо-

рота в Архивном фонде РФ (в рамках нашего исследования – в фондах АГМИ); 

3) сложности доступа исследователей к документам, вызванной тем, что в ряде 

случаев, являясь архивными (входящими в состав Архивного фонда РФ), документы 

не поступают целенаправленно на государственное хранение, а находятся у фондо-

образователей. 

Перечисленные трудности необходимо преодолевать, поскольку, как указыва-

лось выше, личные дела могут являться ключевыми для изучения не только в рамках 

исторической науки, но и генеалогических, историко-биографических, социологиче-

ских, статистических и иных исследований. Особо отметим актуальность личных 

дел для лингвистических изысканий. Мы видим несколько направлений в этой обла-

сти: во-первых, изучение данных текстов позволит развить теорию гипертекста, ги-

пержанра; изучение субжанров, субтекстов даст возможность уточнить ряд положе-

ний жанрового речеведения; во-вторых, исследования языковых особенностей помо-

гут узнать новые факты об истории официального стиля, делового языка; в-третьих, 

анализ автобиографических документов, включенных в личные дела, открывает пер-

спективы в изучении языковой (речевой) личности в диахроническом аспекте.  

В рамках исследования был проведен анализ более 150 личных дел студентов 

АГМИ 30-х гг. XX в. Личные дела мы рассматриваем как жанр, выделяя следующие 

константные признаки:  

1) исторически сложившаяся форма (структура) текста;  

2) единый функциональный стиль (официально-деловой).  

Охарактеризуем типовую структуру личного дела студента. 

Поскольку личное дело формируется на всем протяжении периода обучения, в 

нем собираются все документы, относящиеся к обучающемуся и содержащие сведе-

ния о нем. Мы выделяем в личных делах три группы документов: типовую, вариа-

тивную, свободную. Данная типология подтверждается анализом субжанра – «Опись 

листов, находящихся в личном деле». В настоящей работе подробнее рассмотрим 

типовую и вариативную группы документов, так как именно они формируют ядро 

гипержанра.  

Первая (типовая) группа включает «Анкету для вновь поступающих» или 

«Опросный лист», которые дают подробные сведения о человеке: полное имя, место 

и дата рождения, образование, социальное положение, профессиональная карьера и 

др. Клише для вновь поступающих носит архаичный характер, речевая избыточность 

определяет стилевую норму – принадлежность заголовка к канцеляризмам. Специ-
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фикой анкеты или опросного листа того исторического периода является содержа-

ние вопросов, направленных на выявление классовой и партийной принадлежности, 

например: «принадлежность к партии», «состоите ли членом ВЛКСМ», «чем зани-

мались Ваши родители, где жили, если крестьяне», «в каких политических партиях 

состояли прежде», «проходили ли вы чистку» и проч. 

Языковая форма вопросов в анкетах различается, используются следующие кон-

струкции: 

̶ краткий вопрос с вопросительным словом (специальный вопрос): «Который 

раз подаете заявление?», «Сколько времени и на каких должностях и в каких частях 

армии служили?», «Кем командированы?»; 

̶ назывные предложения: «Сословие до революции» (как правило, предполага-

ют точный ответ – терминологического характера, цифровой формы, включающий 

имена);  

̶ альтернативный вопрос: «Привлекались ли к суду?», «Участвовали ли Вы в 

общественной работе?» (на наш взгляд, вопросительная частица «ли» смягчает зву-

чание: «Проходили ли Вы и Ваши родители чистку?»). 

Также нет единообразия в употреблении глагольных форм, используются глаго-

лы как в форме настоящего времени 2 и 3 лица ед.ч., так и в форме прошедшего 

времени ед. и мн. ч.: «В каком профсоюзе состоит членом?», «Который раз подае-

те заявление?», «Где работал?», «Где служили?». Подчеркнем следующее: пере-

численные вопросы извлечены из одного опросного листа
1
. Сказанное подтверждает 

тезис о том, что унифицированная и стандартизированная система документооборо-

та в 30-е гг. XX в. еще отсутствовала. 

Лексический материал анкет позволяет изучить особенности употребления идео-

логем, оценочных номинаций и других специфических слов эпохи 30-х гг. XX в. 

Например, слово «чистка» имеет значение действия по значению глагола «чистить» 

(т. е. делать чистым, удалять грязь, ненужные примеси и проч.). Однако в документе 

«Политический отчет ЦК XVI съезду ВКП(б) от 27 июня 1930 г.» глагол «чистить» 

был употреблен в новом терминологическом значении, которое закрепилось позже: 

«Партия организовала, далее, широкую кампанию за борьбу против бюрократизма, 

дав лозунг проведения чистки партийных, профсоюзных, кооперативных и совет-

ских организаций от чуждых и обюрократившихся элементов»
2
. 

Идеологема «кулак» в 20–30-е гг. XX в. получила также иное значение. Ранее 

«кулаком» называли крестьян, имевших нетрудовой доход – ростовщиков, скупщи-

ков и т. д., подразумевая прежде всего моральный аспект, что приводило к рассмот-

рению слова «кулак» как бранного, соответствующего «плуту», «негодяю».  

С 20-х гг. XX в. понятие «кулак» стало подразумевать мелкого собственника, кото-

рому, как и «хозяйчикам», сопротивляющимся всякому государственному вмеша-

тельству, была объявлена война: «Они не любят организации, дисциплины, они – 

враги ее. И тут нам с этими собственниками, с этими хозяйчиками придется вести 

                                                 
1 Личное дело М. Н. Сырых // Архив ФГБОУ ВО «Северный государственный медицин-

ский университет» (г. Архангельск) МЗ РФ. – Ф. 98. – Оп. 31. – Д. 251. – Л. 6. 
2 Сталин И. В. О проблемах государственного управления. Из выступлений на партийных 

и хозяйственных мероприятиях. – Москва, Берлин: Директ-Медиа, 2017. – С. 80–81. 
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самую решительную, беспощадную борьбу»
1
. Оценочная сема в структуре значения 

слова приобретает идеологическую составляющую. 

К графическим особенностям документа отнесем частотность нестандартизиро-

ванных сокращений: империал. войны, ск. членов семьи, чл. билета. Это, на наш 

взгляд, говорит не только о стремлении к компрессии текста, но и об отсутствии 

строгих требований к языку официального документа. 

Исследование субжанра «Автобиография», также представленного в типовой 

группе, прежде всего позволило отметить разговорный стиль документа и частотное 

нарушение литературной нормы на разных языковых уровнях: порядок слов (воспи-

тывалась я), построение конструкций с подчинительной связью (так как хочу про-

должить свое образование, то и подаю заявление); лексическая неточность и нару-

шение лексической сочетаемости (получив инвалидность труда) и др. Текстам свой-

ственна стилевая неупорядоченность, эклектика. Так, начальные и конечные блоки 

текста ориентированы на книжно-деловые формулы строгих канцелярских штампов: 

пойти на производство, укажу главные моменты, повседневная работа и проч. В то 

же время основная часть документов допускает народно-разговорные элементы и 

нарративный речевой стиль: доучить моих сестренок; мать вышла из лет; отец 

умирает в это время и нас остается 5 человек
2
.  

В результате анализа автобиографий было установлено отсутствие единообразия 

содержания документов данного жанра. Каждый обучающийся стремился передать в 

тексте свою индивидуальность, описывал все, что считал нужным. Однако, основы-

ваясь на лексических номинациях, можно сделать следующий вывод: каждая авто-

биография содержит сведения о происхождении: в семье железнодорожного слу-

жащего; отец служил в почтовой конторе; в семье бедняка; мой отец работал ле-

соводом
3
. Обязательное наличие данного содержательного компонента доказывает 

обусловленность индивидуальной интерпретации действительности общественным 

(политическим) контекстом. В целом автобиографии являются источником инфор-

мации не только об учебной, но и о личной жизни автора. Простой язык, нефор-

мальная интерпретация, свободные границы содержания позволяют увидеть гло-

бальные события через призму жизни отдельного человека. 

К типовой группе документов также относится субжанр «Заявления о поступле-

нии». По результатам исследования было установлено следующее:  

1) унифицированная форма документа отсутствует: все заявления писались в 

свободной форме, определяемой самим поступающим, но с соблюдением опреде-

ленной структурной рамки; 

2) в начальном и конечном блоках данный субжанр соединяет канцелярские 

штампы (прилагаю следующие документы, допустить до приемочных испытаний и 

проч.) и элементы разговорного стиля (в чем прошу не отказать, так что я хочу 

поступить учиться и проч.);  

                                                 
1 Ленин В. И. Полное собрание сочинений: в 55 т. – Москва: Издательство политической 

литературы, 1969. – Т. 36. – С. 265. 
2 Личное дело Г. И. Волкова // Архив ФГБОУ ВО «Северный государственный медицин-

ский университет» (г. Архангельск) МЗ РФ. – Ф. 98. – Оп. 39. – Д. 40. – Л. 2.  
3 Личное дело Ф. П. Поспелова // Архив ФГБОУ ВО «Северный государственный меди-

цинский университет» (г. Архангельск) МЗ РФ. – Ф. 98. – Оп. 21. – Д. 108. – Л. 8. 
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3) этикетные маркеры свидетельствуют о попытке заявителя составить документ 

в унифицированной форме в соответствии с собственным представлением о нормах 

делового письма (в чем прошу не отказать)
1
. 

Анализируемая группа документов также включает субжанр «Справка о проис-

хождении», который является метатекстовым продуктом промежуточного участника 

процесса официальной дистантной коммуникации, осуществляемой с помощью ги-

пержанра «Личное дело»: «лицо – делопроизводитель – организация».   

Во вторую (вариативную) группу входят заявления общего характера и объясни-

тельные записки, составляющие важный для исследования пласт источников. 

Субжанры «Заявление» и «Объяснительная» относятся к административно-

канцелярскому подстилю официально-делового стиля; их главной особенностью, в 

отличие от других субжанров, является направленность на установление, развитие, а 

в некоторых случаях – на прекращение деловых контактов. Контакторегулирующая 

функция определяет тот факт, что особое значение при составлении делового письма 

имеют следующие прагматические факторы: коммуникативное намерение адресан-

та, характер его отношений с адресатом, заинтересованность в адекватной ответной 

реакции адресата, забота о позитивном имидже адресанта. В связи с этим наиболее 

актуальным представляется исследование текста указанных документов в коммуни-

кативно-прагматическом аспекте. 

Структура делового письма содержит следующие фрагменты:  

1) коммуникативный блок;  

2) блок-сообщение;  

3) блок-побуждение к действию;  

4) блок-завершение контакта. 

Коммуникативный блок, выражающий намерение автора, контакт с адресатом, 

условно можно назвать контактоустанавливающим, так как речевой регистр в дан-

ном блоке является диалогическим; «функционально он соотносится с волюнтив-

ным, предполагающим коммуникативную функцию волеизъявления говорящего и 

побуждение адресата к действию, но в то же время изолирован, так как выражает 

побуждение только к контакту, а не к действию вообще. Предикаты в этом блоке, 

как правило, нулевые <…> в состав этого блока входят осколочные конструкции 

дательного падежа в номинативной функции»
2
. См.: «Ректору АГМИ т. Раппопор-

ту». Также может быть представлена конструкция обращения, включающая опреде-

ление «уважаемый» и идеологему «товарищ», хотя обращение является факульта-

тивным элементом делового письма: «Уважаемый т. Раппопорт!»
3
. 

В блоке-сообщении (констатирующей части документа) излагается информация о 

положении дел, в результате которого сформировалась потребность в запросе, т. е. 

выражаются мотивы создания документа, например: «Настоящим прошу Вас раз-

                                                 
1 Личное дело А. И. Панова // Архив ФГБОУ ВО «Северный государственный медицин-

ский университет» (г. Архангельск) МЗ РФ. – Ф. 98. – Оп. 15. – Д. 229. – Л. 17. 
2
 Сторожук Е. А. Структура текста делового письма (на примере письма-запроса) // Гума-

нитарные исследования в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке. – 2008. – № 3. – С. 32–33. 
3 Личное дело З. П. Бурсиной // Архив ФГБОУ ВО «Северный государственный медицин-

ский университет» (г. Архангельск) МЗ РФ. – Ф. 98. – Оп. 21. – Д. 15. – Л. 4. 
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решить мне денег»
1
, «прошу Вас разобрать мое заявление»

2
. На наш взгляд, также 

необходимо отметить, что тип речевого регистра данного блока информативный, 

обусловливающий сообщения об известном и, в связи с этим, имеющий информа-

тивно-описательный и информативно-повествовательный характер. Результативные 

предикаты и предикаты действия в этом блоке констатируют какие-либо факты: 

«Узнав об открытии Медицинского института в городе Архангельске, я решил сю-

да перевестись». Иногда констатирующая часть сворачивается в полупредикатив-

ную конструкцию обстоятельственного детерминанта причины: «Будучи уроженцем 

Северного края <…>, я отдам свои силы для работы здесь на Севере…»
3
.  

В блоке-побуждении к действию выражается собственно просьба пишущего. Со-

временная формула «прошу + инфинитив-дополнение, обозначающий действие ад-

ресата» к тому времени еще не сложилась как типовая. Приведем примеры, доказы-

вающие это: «Прошу о Вашем согласии на перевод, Прошу Вас в отношении меня 

распоряжение об отчислении отменить»
4
; или: «…прошу директора посодейство-

вать моей просьбе»
5
.  

Блок-завершение контакта предполагает обозначение уважительного отношения 

к адресату, благодарность за сотрудничество и выражение надежды на поддержание 

контакта, поэтому речевой регистр в этом случае можно условно назвать регистром 

поддержания контакта. Также в данную часть включаются конструкции резюмиру-

ющего повтора: «Я еще раз прошу деканат», «Надеюсь, что моя просьба будет удо-

влетворена»
6
. 

По результатам анализа субжанров «Заявление» и «Объяснительная» можно сде-

лать вывод о стилевой эклектике, смешении стандартизированной формы с индиви-

дуальным речевым творчеством. 

 

Выводы 

Личные дела как документы, представляющие определенную эпоху, несут в себе 

историческую, социокультурную, лингвистическую информацию о жизни отдельно-

го человека и страны. Научную новизну нашей работы мы видим в комплексном 

описании личного дела как текста определенной жанровой, коммуникативной (роле-

вой) и темпоральной структуры, в выявлении прагмалингвистических характеристик 

гипержанра.  

Гипержанр «личное дело» обладает значимостью и своеобразием как историче-

ский и филологический источник. Своеобразие личных дел как источников заключа-

                                                 
1 Личное дело А. И. Панова // Архив ФГБОУ ВО «Северный государственный медицин-

ский университет» (г. Архангельск) МЗ РФ. – Ф. 98. – Оп. 15. – Д. 229. – Л. 17. 
2 Личное дело В. П. Жданова // Архив ФГБОУ ВО «Северный государственный медицин-

ский университет» (г. Архангельск) МЗ РФ. – Ф. 98. – Оп. 112. – Д. 91. – Л. 12. 
3 Личное дело М. Л. Оглуздина // Архив ФГБОУ ВО «Северный государственный меди-

цинский университет» (г. Архангельск) МЗ РФ. – Ф. 98. – Оп. 2. – Д. 103. – Л. 9–17.  
4 Там же. 
5 Личное дело З. А. Ерхоминой // Архив ФГБОУ ВО «Северный государственный меди-

цинский университет» (г. Архангельск) МЗ РФ. – Ф. 98. – Оп. 28. – Д. 40. – Л. 21. 
6 Личное дело В. П. Жданова // Архив ФГБОУ ВО «Северный государственный медицин-

ский университет» (г. Архангельск) МЗ РФ. – Ф. 98. – Оп. 112. – Д. 91. – Л. 12. 
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ется в прагматически обусловленном объединении документов, относящихся в рам-

ках стилистических и архивоведческих классификаций к разным группам. 

Исследование «личного дела» как гипержанра предполагает анализ его отдель-

ных элементов, т. е. субжанров, входящих в его структуру. Такие субжанры, как ан-

кета, автобиография, заявление, объяснительная записка, формально и функцио-

нально объединенные в один речевой жанр «личное дело», сохраняя общее иллоку-

тивно-интенциональное содержание, имеют свои особенности в композиционной 

структуре, стилистическом рисунке, коммуникативно-прагматических свойствах.  

Изучение личного дела в филологическом аспекте позволит развить теорию ги-

пержанра, уточнить ряд положений жанрового речеведения, воссоздать картину 

формирования официального стиля в 20–40-е гг. ХХ в., обозначить новые перспек-

тивы в изучении языковой (речевой) личности в диахроническом аспекте.  

Гипержанру «личное дело» и его субжанрам в период 30-х гг. ХХ в. свойственна 

стилевая эклектика. Формализированные элементы документов сохранились при 

внедрении официальных стандартов в 50–70-е гг. ХХ в.  
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