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ГЛАГОЛЬНО-ИМЕННЫЕ СОЧЕТАНИЯ КАК СРЕДСТВО  
СТАНДАРТИЗАЦИИ В РУССКИХ ДЕЛОВЫХ ТЕКСТАХ XVI-XVIII вв. 

(на материале НКРЯ) 
 

Аннотация. В ходе исследования проведен анализ функционирования гла-
гольно-именных сочетаний с компонентами учинять / учинить, чинить, совершать 
/ совершить, делать / сделать в русских деловых текстах XVI-XVIII вв., которые со-
держатся в Национальном корпусе русского языка. Установлено, что указанные гла-
голы обладали широкой сочетаемостью, а обнаруженные сочетания использовались 
для фиксации различных деловых ситуаций. Сделан вывод о том, что в исследуе-
мый период шел процесс формирования стандарта. Отмечено, что в современном 
русском языке обнаруженные сочетания практически не встречаются.  

Ключевые слова: деловой стиль, стандарт, глагол, сочетание, корпус. 
 
Abstract. The study made the analysis of the functioning of verbal-nominal colloca-

tions with components uchinyat’ / uchinit’, chinit’, sovershat’ / sovershit’, delat’ / sdelat’ in 
Russian official texts of the XVI-XVIII cc., which are contained in the Russian National cor-
pus. It was found that these verbs had a wide compatibility, and these combinations were 
used to fix various business situations. It is concluded that the process of standard for-
mation was underway during the period under study. It is noted that the found combina-
tions practically do not occur in modern Russian. 

Keywords: official style, standard, verb, combination, corpus.      
 
Употребление глагольно-именных сочетаний вместо глаголов (напри-

мер, оказать помощь вместо помочь, произвести осмотр вместо осмот-
реть, заключить договор вместо договориться и пр.) является одной из ос-
новных лексических особенностей текстов официально-делового стиля (ОДС), 
о чем говорится во многих пособиях по стилистике современного русского 
языка и деловому общению (см. работы Т.А. Воронцовой, М.В. Колтуновой, 
А.В. Флори, И.Б. Голуб и др.). Данные сочетания формируют языковой стан-
дарт, под которым понимаются «готовые, воспроизводимые в речи средства 
выражения» [1: 75]. 

Языковой стандарт, как и сам деловой стиль, формировался веками, 
начиная с древнерусского периода. Однако наиболее интересным периодом 
для анализа языковых средств в деловой письменности, по мнению 
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О.В. Никитина, являются XV-XVIII вв., т. к. именно в это время деловой язык 
начинает активно меняться [2]. 

Цель данного исследования – определить, как употреблялись сочетания 
глаголов со стертым значением и имен существительных в русских деловых 
текстах XVI-XVIII вв., которые содержатся в Национальном корпусе русского 
языка. В рамках данной работы мы проанализировали такие глаголы, как учи-
нять, учинить, чинить, совершать / совершить, делать / сделать, которые 
объединены общей семой ‘делать / сделать’. 

На основе проведенного анализа можно сделать вывод о том, что ука-
занные глагольные компоненты в период XVI-XVIII вв. употреблялись доста-
точно широко, но неодинаково в разные периоды, что свидетельствует о 
формировании стандарта. Кроме того, обнаруженные сочетания закреплялись 
за определенными деловыми ситуациями. В современном русском языке либо 
сочетаемость данных глаголов практически полностью поменялась, либо вме-
сто глагольно-именных сочетаний используются глаголы. Семантика многих 
глаголов частично сохраняется, в то время как значение некоторых существи-
тельных изменилось. 

ЛИТЕРАТУРА 
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СИНТАГМАТИЧЕСКИЙ И ПАРАДИГМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ  
КАТЕГОРИИ ПАДЕЖА 

 
Аннотация. В статье рассматриваются различные подходы к категории падежа 

и доказывается преимущество парадигматико-синтагматического анализа, обеспе-
чивающего системное рассмотрение падежа в единстве его форм и функций. Ста-
вится задача показать ограниченность чисто формальной (синтаксической либо 
морфологической) трактовки данной категории. Предлагается понимание падежа как 
многомерной и разноуровневой формально-семантической категории, связанной с 
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