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 ОСОБЕННОСТИ ТЕКСТА ПРОШЕНИЙ В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XIX ВЕКА 

( на примере Томского Губернского Правления) 

 

В разные исторические периоды население искала защиту, правду, помощь в высших 

органах государственной власти и у должностных лиц. Складывались правила оформления 

такого рода просительной документации, создавалась система работы с обращениями.  

Анализируя прошения исследуемого периода, поступающие в канцелярию томского 

губернатора и канцелярию присутствия, следует отметить их многочисленность и 

разнообразие вопросов, по которым обращались жители края. Например, частыми просьбами 

были: о выдаче пособия, о проживании в городе, о возвращении на Родину, о выдаче 

паспорта, о прохождении воинской службы по месту жительства, о поиске пропавших 

родственников и др. 

В начале XIX в. значительная часть населения была неграмотна, поэтому чаще всего 

такие прошения писали служащие, писари разного разряда, лица, занимающие различные 

посты и знающие, как оформить документ, или просто умеющие писать люди, конечно, за 

конкретную плату. 

"Общее учреждение министерств" 1811 г. требовало изложения содержания 

прошений, жалоб давать по пунктам, в первом из которых указывать причину написания 

документа, в последующих излагать само "дело", а в конце документа — прописать просьбу. 

Как видно, структура прошения имела установленные правила, в которые часто 

вносились дополнения. Составитель документа делал это в силу разных обстоятельств: 

незнания принятых требований; не хотел менять сложившиеся в практике правила; по 

собственной инициативе для усиления значимости вопроса или по просьбе заявителя. 

Документ начинался с адреса, который располагался по центру: «Его Пре-

восходительству Господину Начальнику Томской губернии» (чаще всего используемое 

обращение), встречается и такой вариант: «Его Высокопревосходительству Господину 

Томскому Губернатору» (все слова с заглавной буквы). В ряде прошений отдельные слова 

написаны крупными буквами и указана фамилия губернатора: «Его ВЫСОКОРОДИЮ 

Господину, Исправляющему Должность Томского губернатора, Председателю Губернского 

правления ФРИЗЕЛЮ»1. 

Далее обязательно указывался автор документа, эта часть оформлялась справа и 

включала полное имя и отчество, а также фамилию и имя отца, должность или социальное 
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 Государственный архив Томской области (ГАТО). Ф. 3. Оп. 2. Д. 1803. Л. 1, 57, 62, 85; Д. 1045. Л. 4, 6, 7. 
Томское губернское правление. 



происхождение, место проживания. Правда, не всегда все эти элементы можно встретить в 

документе. Например: Канцелярского служителя 2 разряда Аполлона Иванова (сына) 

Попова; Сына псаломщика духовного сословия, сельского учителя Нила Никифорова 

Смирнова и др.2 

В первой половине XIX в. к томскому губернатору поступало много прошений от 

ссыльных (участников восстания декабристов, польского восстания и др.). Например, 

политического ссыльного из дворян Франца Томковича; политического преступника из 

привилегированного звания Антона Иосифова (сына) Карвовского; сосланного по 

политическому делу из дворян Ксенца Даржинского и др.3 

Вид документа "Прошение", как показывает анализ, не имел конкретного места 

расположения и написания. Чаще всего размещался по центру либо справа под просителем. 

Оформлялся с большой буквы, крупным шрифтом, хотя можно встретить и мелкий шрифт, 

обязательно после этого реквизита ставилась точка, редко, но встречается восклицательный 

знак «Прошение!». Иногда к слову добавлялось «Всеподданнейшее Прошение». 

Текст прошения имел самое разнообразное вступление. В ряде случаев 

прослеживается деловой стиль обращения, но с обязательными словами: «осмеливаюсь», 

«покорнейше», «имею честь», «припадаю к стопам ног», «соизволите повелеть», 

«всеподданнейший» и т.д. Чаще просительный документ начинался со слов «Осмеливаюсь 

покорнейше просить ВАШЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА...» или «Имею честь покорнейше 

просить...». 

Встречаются прошения, в которых сразу идет повествование об обстоятельствах дела: 

«Не получив на мою просьбу, поданную в декабре прошлого года об исходатайствовании 

выдачи свидетельства о моем дворянском происхождении, осмеливаюсь вторично 

утруждать ВАШЕ ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВО...»; «Мой сын, окончив курс наук в Омском 

уездном училище, работает учителем...», «По приговору Военно-Полевого суда при Виленском 

Ордензгау- зе, за участие в мятеже, я прислан на жительство в данную губернию в г. На 

рым»4. Можно встретить текст, составленный в сострадательном контексте: «Припадая к 

стопам ВАШИМ, со слезами умоляю Высокую особу ВАШУ: примите сострадательное 

участие ВАШЕ в таком несчастном моем положении, прикажите...», «По сему я 

осмеливаюсь прибегнуть особы ВАШЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА утрудить с 

надлежащей моей просьбою, почтительнейше прошу не оставить своим 

распоряжением...»5. 

                                                           
2 Там же. Ф. 3. Оп. 2. Д.1045. Л.7.  
3 Там же. 
4 ГАТО Ф. 3. Оп. 2. Д. 1803. Л. 1, 57, 62, 85; Д. 1045. Л. 4, 6, 7. Томское губернское правление. 
5 Там же. 



Заключительная часть текста, как правило, имела установившиеся словосочетания, 

которые включали имя и фамилию лица, написавшего документ, или еще раз указывалась 

фамилия просителя: «К сему прошению руку приложил Томский мещанин Петр Чебаря», 

«Сие прошение вчерне сочинил и со слов просительницы набело переписал Томского уезда 

Спасской волости крестьянин из поселенцев Филарет Гаврилов», «К сему прошению 

своеручно подписует Василий Иванович Шебалов», «Сочинил и набело переписал сам 

проситель руку приложил»6. Однако достаточно часто в заключительной части текста 

прошения добавляются самые разнообразные усилительные слова или еще раз 

повторяющиеся просьбы: «Покорнейше прошу осчастливить меня Вашим уведомлением», 

«Не оставьте меня без уведомления, в чем ожидать буду от ВАШЕГО 

ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА милостивой резолюции», «Вполне надеюсь, что великодушие 

ВАШЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА не откажет в законном нашем ходательстве», «Какое 

последует распоряжение покорнейше прошу не оставить, объявить мне по месту моего 

жительства»7. Дата в прошениях практически всегда ставилась в конце текста словесно-

цифровым способом. 

Таким образом, прошение как исторический источник позволяет достаточно полно 

представить круг вопросов, по которым население обращалось в высшую инстанцию 

губернии. Можно проследить и социальный состав просителей. С документоведческой, 

делопроизводственной точки зрения просительные документы дают наглядную картину их 

оформления в исследуемый период, позволяют четко представить расположение реквизитов, 

выявить наиболее часто встречающиеся обращения, словосочетания, проследить изменения в 

написании отдельных реквизитов. Прослеживая движение документов в канцелярии 

томского губернатора, можно определить срок принятия решений, исполнения поручений, 

доведения информации о принятом решении до адресата. Следует отметить, что тексты 

просьб и обращений просительной документации были длинными и многословными не-

смотря на то, что законы требовали краткого и ясного изложения, точности фактов. 

Практически не встречаются прошения, оформленные по пунктам. Тяжелым, 

"канцелярским" оставался стиль ("слог") документов. 
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