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Глава I 

Лингвокультурологическая  и лингвотекстологическая зна-

чимость документов Тобольского мужского Знаменского монастыря 

второй половины XVIII века 

 

В настоящей главе рассматривается культурологическая сторона 

деловых документов Тобольского мужского Знаменского монастыря. 

Формирование тематических групп слов документов прямо связано с 

делопроизводством самого монастыря, а процветание или упадок мона-

стырского  хозяйства во многом зависел от жизнедеятельности города, в 

центре которого монастырь и находился. Поэтому в настоящую главу 

мы включили два параграфа. В 1.1. даются некоторые сведения из исто-

рии города и монастыря. В 1.2. рассматривается культурологическая 

информативность документов на материале лексики и фразеологии. 

 

1.1.  Историческая справка о Тобольске и Тобольском 

Знаменском  монастыре и лингвистическая  значимость 

его деловой документации 

 

Самый большой в Сибири Тобольский мужской Знаменский мона-

стырь, просуществовал на тобольской земле более трех веков: с 1595 по 

1918 годы. Вся трехвековая история монастыря, его становление и про-

цветание, вся его жизнедеятельность тесно связаны с историей города 

Тобольска, тогда бывшей столицы Сибири – огромной губернии, вклю-

чавшей Урал, Сибирь и Дальний Восток, центра ее духовной и культур-

ной жизни, кафедрального города Сибирской епархии. 
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История Тобольска привлекала к себе внимание многих исследо-

вателей: большую часть жизни посвятил истории города его уроженец – 

известный картограф, писатель и исследователь Сибири, выдающийся 

архитектор С.У.Ремезов; в 1925 году в Тобольске работал знаменитый 

исследователь Российского Востока Витус Беринг; здесь вынашивал  

планы преобразования государственной канцелярии опальный генерал-

губернатор Сибири М.М. Сперанский (1812-1821 гг.), под руководством  

которого  составлено «Полное собрание законов Российской империи» 

(45 томов, 1830 г.); в течение 10 лет трудился в Тобольском архиве из-

вестный историк Сибири В. Миллер [161]; много работ посвятил «цар-

ству Сибирскому» и его столице выдающийся ученый-краевед П.А. 

Словцов [222]. 

В наше время прошлое города привлекает многих  историков  и 

литераторов. Известны труды Р.Т. Абдеева [1], Л.П. Барабановой [10], 

А.В. Бородина [24], С.П. Заварихина  [83], Д.И. Копылова и Ю.П. При-

быльского [125,126], Ю.С. Надточия [170,171], Л.М. Неменовой [173], 

Ю.П. Тюрина [246] и многих других. 

Тобольск стал базой продвижения русских людей в необъятные 

просторы Сибири, которая издавна была известна русским  людям  и 

привлекала их. Еще в XI веке землепроходцы проникали в низовья Оби 

и ее притоков. Берега Иртыша (притока Оби) были заселены человеком 

в глубокой древности.  По данным современной науки, в I тысячелетии 

до нашей эры там обитали племена,  которые  археологи относят к древ-

ним уграм - предкам ханты и манси. Наиболее многочисленным из угор-

ских племен было племя сибиров (сипыров). С его именем ученые  свя-

зывают происхождение слова “Сибирь”. «В IX-XI веках в южные рай-

оны Прииртышья устремились турки-кипчаки, вытесненные из степей 

монголами. Жившие здесь угры-сибиры были оттеснены на север, а ча-
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