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Особенности употребления этикетных формул приветствия в эпистолярном 

наследии И.С. Тургенева 

В статье рассматриваются особенности авторских обращений, которые использует И.С. Тургенев в своих посла-
ниях, написанных в период с 1831 по 1883 год частным лицам. На основе методов сплошной выборки фактического 
материала, лингвистического наблюдения и описания исследуемых языковых конструкций было установлено, что в 
зависимости от степени близости отношений с адресатом и тематики повествования писатель употребляет не только 
традиционные, но и индивидуально-авторские формулы приветствия. Интерес к данной теме объясняется тем, что в 
настоящее время в связи с развитием электронной системы сообщений эпистолярный жанр уходит в прошлое, утра-
чивается культура личной переписки, поэтому считаем целесообразным обратиться к традициям авторских посланий, 

для того чтобы возродить внимание к жанру эпистолярия. Результаты данного исследования могут быть использованы 
при анализе частной переписки русских писателей, а также при изучении вузовских курсов «Культура речи», «Прак-
тическая стилистика русского языка» и «Филологический анализ текста». 
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The article examines the features of the author's appeals used by I.S. Turgenev in his messages written in the period from 
1831 to 1883 to private individuals. Based on the methods of continuous sampling of factual material, linguistic observation 
and description of the studied language constructions, it was found that, depending on the degree of closeness of relations with 
the addressee and the subject of the narrative, the writer uses not only traditional but also individual author's greeting formulas. 
The interest in this topic is explained by the fact that at present, due to the development of the electronic message system, the 

epistolary genre is becoming a thing of the past, the culture of personal correspondence is being lost, therefore we consider it 
advisable to turn to the traditions of author's messages in order to revive attention to the genre of epistolary. The results of this 
study can be used in the analysis of private correspondence of Russian writers as well as in the study of university courses 
“Culture of speech”, “Practical stylistics of the Russian language” and “Philological text analysis”. 
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В истории русской филологии особое место 
принадлежит изучению частной переписки рус-

ских писателей, поскольку из писем мастеров ху-

дожественного слова мы узнаем о личности автора, 

времени, в котором он жил и создавал свои произ-

ведения, о людях, окружавших его. В письмах рас-

крывается духовный мир писателя, проявляется его 

мировоззрение. По мнению литературоведа 

M.П. Алексеева, занимающегося исследованием 

эпистолярия И.С. Тургенева, авторские послания 

представляют собой «не только историческое сви-

детельство; они существенно отличаются от лю-

бого другого бытового письменного памятника, ар-
хивной записи или даже прочих эпистолярных до-

кументов; письмо находится в непосредственной 

близости к художественной литературе и может 

порой превращаться в особый вид художествен-

ного творчества, видоизменяя свои формы в соот-

ветствии с литературным развитием, сопутствуя 

последнему или предупреждая его будущие жанро-

вые и стилистические особенности» [1].  

В отличие от других жанров литературы, 

письма всегда предполагают наличие адресата, ин-

дивидуальность которого определяет проблема-

тику и стиль послания. Н.А. Ковалева, рассматри-

вая особенности частного письма, подчеркивает, 

что это особый вид коммуникации, «который рас-
крывает в своей композитной структуре речевые 

особенности авторской интенции и иллокуции в из-
ложении событий, мнений и побуждений, направ-

ленных адресату письма. Являясь жанровым пред-

ставителем речевого произведения, письмо отра-

жает культуру и языковой стиль своей эпохи, праг-

матику, семантику и стилистику адресанта комму-

никации. Жанр текста письма – это социально обу-

словленная конвенция языкового общения, оформ-

ленная по правилам языковой нормативности и ре-

чевой систематики своего времени. Существуя как 

единство познавательно-аксиологических, комму-

никативно-прагматических и структурно-языко-

вых свойств, жанр отвечает запросам эпохи и эво-
люционирует вместе с ней» [4, С. 33].  

Основной чертой авторских посланий явля-

ется разная стилевая окрашенность, совмещающая 

в той или иной степени признаки разговорного и 

публицистического стиля в зависимости от тема-

тики повествования.  

Предметом настоящей статьи являются струк-

турно-семантические особенности языкового 

оформления авторского зачина в эпистолярии рус-

ского писателя И.С. Тургенева [6]. 

Цель нашего исследования – рассмотреть осо-
бенности этикетных формул приветствия, пред-

ставленных в письмах И.С. Тургенева, выявить 

традиционные и индивидуально-авторские фор-

мулы зачина. 
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Актуальность данной темы обусловлена тем, 

что в настоящее время эпистолярный жанр уходит 
в прошлое, послания на бумаге заменили электрон-

ные средства передачи информации, поэтому утра-

чивается культура и традиции частного письма. В 

связи с этим считаем целесообразным обратиться к 

традициям авторских посланий, для того чтобы 

возродить внимание к жанру приватной переписки.  

Эпистолярное наследие И.С. Тургенева ве-

лико и представляет собой послания, адресованные 

родным и друзьям, видным политикам, а также де-

ятелям искусства и литературы России и зарубе-

жья. В этой корреспонденции нашли отражение об-

щественно-политические, культурно-историче-
ские, философские и литературно-эстетические 

взгляды великого русского писателя. 

В одних посланиях раскрываются наиболее 

значимые факты творческой биографии И.С. Тур-

генева, эта корреспонденция является своеобраз-

ным комментарием к произведениям автора. В не-

которых письмах содержатся отзывы о творчестве 

А.С. Пушкина, Н В. Гоголя, Л.Н. Толстого, 

М.Е. Салтыкова-Щедрина и других деятелей ис-

кусства и литературы России и зарубежья. В пере-

писке находят отражение важнейшие политиче-
ские события того времени: Крымская война, 

Франко-прусская и Русско-турецкая войны, ре-

формы 60-х годов и иные исторические явления. 

Нами исследовано 297 посланий автора, напи-

санных в период с 1831 по 1883 год. В этих кон-

струкциях обращение выражается именем соб-

ственным, именем и отчеством, фамилией, иници-

алами, а также нарицательными существитель-

ными: сударыня, графиня, друг и т.д. Названые 

языковые единицы могут иметь при себе определе-

ние: дорогой, милый, родной, любезный и т.д. 

Эти формы приветствия либо непосредственно 

начинают письмо, либо находятся в структуре 

предложения, причем последние создают впечат-

ление, что автор как бы продолжает разговор со 

своим собеседником. Например: Здравствуйте, 

Алексей! (А. А. Бакунину, 30 апреля 1842 г.). Ну-с, 

милейший А.А., прибыли Вы благополучно в перво-

престольный град (А.А. Фету, 25 января 1864 г.). 

Мне невозможно оставить Москву, Татьяна 

Александровна, не сказавши Вам задушевного 

слова (Т.В. Бакуниной, 20 марта 1842 г.). Нас по-

стигло великое несчастье, Грановский (Т.Н. Гра-
новскому, 4 июля 1840 г.). Милая графиня, я с не-

делю тому назад приехал сюда - и только теперь 

окончательно поселился, приискал квартиру. 

(Е.Е. Ламберт, 9 мая 1863 г.). 

Как справедливо отмечает Т.В. Земляник, «об-

ращения выступают маркером внутреннего состоя-

ния автора, обусловленного характером его отно-

шений с адресатом. От выбора писателем формы 

начального обращения зависит определенное вос-

приятие содержания эпистолярного текста адреса-

том» [3, С. 96].  

Самыми частотными являются обращения, 

включающие в свой состав эпитеты любезный / лю-

безнейший и составляющие 156 примеров из зафик-

сированных этикетных формул приветствия в ана-

лизируемых письмах. Если обратиться к Толковому 

словарю живого великорусского языка В.И. Даля, то 

можно прочитать об этом определении следующее: 

«Любезный, любимый, милый, возлюбленный, доро-

гой, к кому или к чему мы сердечно привязаны; любви 

достойный, заслуживающий расположенье, сердеч-

ную привязанность» [2, С. 282]. Использование при-

лагательного любезнейший в превосходной сте-

пени, очевидно, подчеркивает особое уважение к 

тому или иному адресату. 
Данный эпитет используется И.С. Тургене-

вым в качестве традиционной формы обращения, 

свойственного эпистолярию второй половины ХIХ 

века. На наш взгляд, это выражение определенной 

формы вежливости, синонимичной частотному 

нейтральному определению уважаемый, исполь-

зуется в основном в переписке с русскими писате-

лями и критиками, коллегами, представителями 

литературного цеха. Эти письма адресованы 

П.В. Анненкову, В.Г. Белинскому, К.С. Аксакову, 

Ф.М. Достоевскому, М.Е. Салтыкову-Щедрину, 
Л.Н. Толстому и другим. Например: Спешу отве-

тить Вам на Ваше последнее письмо, любезный 

Белинский! (В.Г. Белинскому, 21 апреля 1847 г.). 

В некоторых случаях определения любезный / лю-

безнейший сочетаются с другими эпитетами: Лю-

безнейший и почтеннейший, любезный и милый, 

любезный и добрый и др. Любезнейший и почтен-

нейший Сергей Тимофеевич… (С.Т. Аксакову,  

3-го августа 1855г). …любезный и милый Ф. 

(Е.М. Феоктистову, 2-го апреля1851 г.). 

В этих посланиях обсуждаются новинки худо-
жественной прозы, критические заметки, посвящен-

ные произведениям И.С. Тургенева, обращается 

внимание на деятельность литературных журналов. 

Зачин, включающий в себя прилагательные 

любезная / любезнейшая, используется автором и 

при приветствии женщин: Недавно писал я к графу 

Толстому, любезная Софья Андреевна! – так начи-

нает письмо И.С. Тургенев к С.А. Миллер, жене пи-

сателя и поэта А.К. Толстого (С.А. Миллер, 12 ок-

тября 1853 г.). Любезнейшая графиня! – обраща-

ется писатель к своей подруге, «родственной душе», 

Е.Е. Ламберт (Е. Е. Ламберт, 3 ноября 1857 г.). 
Встретившиеся нам примеры с лексемами ми-

лый/милейший, присутствующие при обращении 

в письмах И.С. Тургенева, используются в несколь-

ких значениях: 

1) выступают как синонимичное средство к 

эпитету любезный. Например: Спасибо Вам, ми-

лый П.В., за Ваше письмо из Москвы о «Постоя-

лом дворе» (П.В. Анненкову, 10 января 1853 г.). 

Вчера получил я Ваше письмо, милейший Алек-

сандр Васильевич, - а сегодня отвечаю! (А.В. Дру-

жинину,11 ноября 1856 г.);  
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2) являясь эпитетом к имени собственному, 

подчеркивают более близкие доверительные отно-

шения к адресату. Например: Виноват я перед то-
бой, милый Герцен, давно к тебе не писал, хотя 

часто вспоминал о тебе (А.И. Герцену, 31 июля 

1849 г.). Милый Некрасов, получил я вчера твое 

письмо в ответ на мое первое (Н.А. Некрасову, 28 

октября 1852 г.). В качестве синонима к определе-

нию милый выступают прилагательные дорогой и 

добрейший. Например: Милый и дорогой Лев Ни-

колаевич! (Л.Н. Толстому,15 июня 1883 г.). Доб-

рейший Павел Васильевич! Вчера я вернулся в свое 

здешнее гнездышко и нашел Ваше письмо со вло-

женным презентом на Новый год (П.В. Аннен-
кову,1 января1869 г.); 

3) подчеркивают степень близости при обра-

щении к родственникам: Например: Милый дядя! 

(Н. Н. Тургеневу, 2 апреля 1824 г.). Милый брат, 

письмо твое из Карлсбада застало меня у Маслова 

в Москве (Н. С. Тургеневу, 28 июля 1868 г.). 

На определенную степень душевности отно-

шений указывает местоимение мой в сочетании с 

существительными, которые указывают на бли-

зость между адресатом и адресантом. Данное ме-

стоимение также употребляется с лексемами, утра-

тившими свое первоначальное значение кровного 
родства и служащими для указания на дружеские, 

доверительные отношения. Например: Вы не мо-

жете себе представить, друзья мои, как я вам 

благодарен за сообщение подробностей о смерти 

Гоголя (Е.М. Феоктистову и В.П. Боткину, 26 фев-

раля 1852 г.). Ну, душа моя, Михаил Николаевич, 

порадовал ты меня своим письмом (М.Н. Лонги-

нову, 19 ноября 1856 г.). Дети мои вообще! Сын 

мой Алексей в особенности! Объявляю вам, что я 

выдержал экзамен из философии блестящим обра-

зом (А.А. Бакунину, 13 апреля 1842 г.).  
Этикетная формула Милостивый государь, 

достаточно распространенная в эпистолярии ХIХ 

века, представляет собой форму официального или 

учтивого обращения. Вместе с тем, слово «госу-

дарь», написанное в текстах писем со строчной 

буквы, в России употреблялось без официоза и обо-

значало им человека «почтенного» происхождения 

и использовалось как вежливое обращение в не-

официальной и полуофициальной обстановке. В 

послании к Ж. Валессу, французскому литератору, 

И.С. Тургенев пишет: Милостивый государь и до-

рогой коллега! Спешу ответить на Ваше письмо, 

которое только что получил (Ж. Валлесу, 14 де-

кабря 1877 г.). Так писатель обращается к исто-

рику, этнографу и публицисту М.П. Драгоманову: 

Милостивый государь, я давно собирался напи-

сать Вам, чтоб поблагодарить Вас за доставле-

ние мне Ваших изданий (М.П. Драгоманову,19 де-

кабря 1877 г.). При приветствии писательницы 

Л.Я. Стечькиной автор использует форму: Мило-

стивая государыня Любовь Яковлевна! Я прочел 

Вашу повесть и вот что имею сказать Вам 

(Л.Я. Стечькиной, 7 мая 1878 г.). Во всех письмах 

после этикетного обращения писатель в первом 

предложении использует форму местоимения Вы, 

подчеркивая тем самым свое почтение и уважение 
к адресату. 

Следует отметить, что нередко при обраще-

нии к одному и тому же человеку автор употреб-

ляет разные этикетные формулы, это можно 

наблюдать в письмах, предназначенных П.В. Ан-

ненкову, В.Г. Белинскому, Н.А. Некрасову, 

И.И. Панаеву и др. 

Остановимся на корреспонденции, адресован-

ной Полине Виардо, женщине, занимающей особое 

место в жизни великого мастера слова. В своих по-

сланиях И.С. Тургенев нередко обращается к своему 
близкому человеку на русском и французском 

языке. Используя родную речь, автор чаще всего 

употребляет обращение сударыня. Это существи-

тельное представлено в словарях как «устарелая 

форма вежливого обращения к женщине, обычно из 

привилегированных слоев общества» [5, С. 1149]. 

Например: Мы все, признаюсь Вам, сударыня, уже 

немного тревожились, не получая от Вас известий 

(Полине Виардо, 25 декабря 1847 г.). 

На более задушевные интимные отношения 

может указывать следующее приветствие: Здрав-

ствуйте, дорогой, добрый, благородный, чудес-

ный друг, здравствуйте, о Вы, которая все то, 

что есть лучшего в мире! (Полине Виардо, 9 сен-

тября 1850 г.). Моя дорогая и добрая гос-

пожа Виардо, tbeuerste, liebste, beste Frau (са-

мая дорогая, самая любимая, лучшая из женщин 

(нем.)). (Полине Виардо, 26 октября 1850 г.).  

В некоторых этикетных формулах зачина в 

посланиях И.С. Тургенева можно отметить прояв-

ление иронично-шуточной интенции, которая 

настраивает на определенную тональность после-

дующего изложения. Например, приветствуя сво-
его близкого приятеля Е.М. Феоктистова, критика 

и мемуариста, автор пишет: Козлоногому сатиру, 

одетому студентом и прикидывающемуся доб-

родетельным человеком, -- Евгению Феокти-

стову мой усердный поклон (Е.М. Феоктистову, 

4 марта 1851г.). К другому своему другу, писателю 

и критику А.В. Дружинину, обращается следую-

щими словами: Отвечаю на Ваше письмо, о милей-

ший из консерваторов! (А.В. Дружинину,  

17 декабря 1856 г.). 

Итак, рассмотрев особенности этикетных 
формул приветствия, представленных в письмах 

И.С. Тургенева в разные периоды его жизни, 

можно сделать вывод, что зачин авторских посла-

ний соответствует нормам эпистолярных обраще-

ний, свойственных литературному языку второй 

половины ХIХ века. Писатель использует разные 

виды начальных обращений, как традиционные, 

так и индивидуально-авторские, которые отлича-

ются стилистической окрашенностью, что объяс-

няется личностью адресата, степенью его близости 

к великому писателю и тематикой повествования. 
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