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Формулы прощания являются одной из структурообразующих и наиболее 

формализованных частей письма. Статья посвящена анализу лексиче-

ского состава формул прощания и классификации входящих в них лекси-

ческих единиц в зависимости от их семантики и структурной позиции. 

Показано, что формула прощания в немецких письмах XVIII в. обладает 

достаточно жесткой внутренней структурой, общей для текстов разных 

авторов.  
Ключевые слова: эпистолография; жанр письма; лексика; формула про-

щания; структурный анализ. 

Формулы прощания – важная обязательная часть письма, распола-

гающаяся после его содержательной части. Наравне с формулами при-

ветствия [1: 183], формулы прощания являются структурообразующими 

частями письма и подчиняются наиболее строгим правилам этикетной 

традиции. 

В статье рассматриваются формулы прощания в немецкоязычных 

письмах XVIII века, проводится анализ их лексического состава, приво-

дится классификация лексических единиц формул прощания. В качестве 

материала использованы письма преподавателей Московского универси-

тета и их корреспондентов.  

Формула прощания: основные характеристики 

Основная функция формулы прощания в немецкоязычном письме 

XVIII века, обращенному к образованному дворянину, – завершить 

письмо, соблюдая этикетную традицию [4: 26]. Так как формула проща-

ния является одной из наиболее формализованных частей письма, то ре-

чевые обороты, используемые в ней, обрели статус клише [6: 266] и 

встречаются в письмах разных авторов.  
(1) Х.Г. Келлнер: I{Ich verharre, II{unter einem gehorsamstenf3.1 

Empfehlef2 an Dero Frau Gemahlinn}, mit der vollkommenstenf3.3 

Hochachtungf1}. ‘Я остаюсь, при покорнейшем поклоне Вашей Госпоже 

Супруге, с совершеннейшим почтением’ [10]; 
(2) И.И.Ю. Рост: Jezo sage nur daß II{mein H. SchwiegerVater, 

Frau und Schwager nebst mir Ihrer Ergebenheitf2 an Eure Wolgeboren, Frau 

Gemahlin und Familie bezeugen} und I{ich mit besonderer Achtungf1 seyn 

und bleiben werde} ‘Ныне лишь говорю, что мой господин тесть, жена и 
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шурин вместе со мной свидетельствуют об их преданности Вашему Вы-

сокоблагородию, госпоже супруге и семье и я буду быть и оставаться с 

особым почтением’ [18]. 
Даже небольшое количество вышеприведенных примеров показы-

вает, что корректная с точки зрения этикета формула прощания подразу-

мевает наличие в ней двух основных смысловых частей: 

1. Обязательная часть {I} – формальное выражение уважения 

к адресату: verharre… mit der vollkommensten Hochachtung [10]; …mit 

besonderer Achtung seyn und bleiben werde [18].  

2. Дополнительная часть {II} – передача ‘привета’ окруже-

нию адресата: unter einem gehorsamsten Empfehle an Dero Frau Gemahlinn [10], 

nebst mir Ihrer Ergebenheit an Eure Wolgeboren, Frau Gemahlin und Familie 

bezeugen [18].  

Обращают на себя внимание определенные лексические пересече-

ния в письмах разных авторов. Можно выдвинуть предварительное пред-

положение, что выбор лексических единиц в формуле прощания опреде-

ляется не только личным выбором автора, но также подчиняется этикет-

ным традициям. Более того, каждая смысловая часть оформляется с по-

мощью определенного набора лексем, и, таким образом, формула проща-

ния обретает достаточно жесткую структуру.  

Функции лексических единиц и их структурные позиции 

Вышеизложенное позволяет выделить как минимум две группы 

лексем, используемых в формуле прощания. Однако, помимо лексиче-

ских единиц, оформляющих смысловые части письма, можно выделить 

необязательные элементы, или модификаторы, позволяющие более диф-

ференцированно обозначить нюансы способов выражения вежливости 

[5: 132]. Модификаторы позволяют усилить основное высказывание, про-

демонстрировать силу и полноту чувства пишущего.  

Анализ имеющегося корпуса текстов позволяет выделить следую-

щие функциональные группы лексем: 

f1. Выражение отношения: Hochachtung ‘глубокое ува-

жение’, Ergebenheit ‘преданность’ и др.; 

f2. Передача ‘привета’: Ergebenheit ‘преданность’ и 

Empfehlung, Grüß, Compliment – в значении ‘привет, поклон’; 

f3. Модифицирующая функция: ergeben ‘преданный’, 

gehorsam ‘покорный’ и др. 

f1. Выражение отношения: Hochachtung, Ergebenheit и т.п. 

Важную роль в оформлении формул прощания играют лексемы, 

обозначающие отношение адресанта к адресату. Анализ имеющегося 

корпуса текстов показывает, что наиболее часто для исполнения этой 

функции авторы используют лексемы, содержащие корень -acht- со зна-

чением ‘внимание, почтение’. Чаще всего используется лексема 
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Hochachtung ‘глубокое почтение’, уже содержащая в своей морфологии, 

благодаря элементу hoch-, определенную модифицирующую функцию. 

Возможно, как в примере 2, использование лексемы Achtung без элемента 

hoch-, усилительную функцию которого выполняет прилагательное 

besonder: Эту же функцию иногда выполняет и прилагательное 

hochachtungsvoll ‘полный почтения’. 
(3) I{Noch vergönnen Sie mir zu versichern daß ich 

hochachtungsvollf1+f3.3 stetsf3.2 bleibe} ‘ещё позвольте мне уверить, что я 

всегда остаюсь преисполненным глубокого почтения’ [15]. 
Наряду с лексемами с корнем -acht- в качестве функционального 

синонима используются и другие лексемы, описывающие отношение ад-

ресанта к адресату. Среди них – Ergebenheit ‘преданность, покорность’: 

см. пример 7, а также: 
(4) I{versichere, daß ich mit steterf3.2 Ergebenheitf1 verbleibe} 

‘уверяю, что я остаюсь с неизменной преданностью’ [17]; 
(5) I{verharre mit der vollkommenstenf3.3 Ergebenheitf1} ‘пре-

бываю с совершеннейшей преданностью’ [11]. 

Помимо лексем c корнями -acht- и -ergeben- функциональностью 

f1 обладает ряд других лексем, обладающих семантикой подчеркнуто 

уважительного отношения. Ниже приведены примеры некоторых из них: 
(6) I{…ich mit vollkommensterf3.3 Ehrfurchtf1 verharre} ‘я пре-

бываю с совершеннейшим благоговением’ [9]; 
(7) I{Ich beharre übrigens mit allerf3.3 schuldigenf3.1 Ergebenheitf1 

und Hochschätzung f1} ‘Я не отступаюсь меж тем от всей должной пре-

данности и почитания’ [8]; 

Итак, функциональная группа лексем f1 обладает достаточным се-

мантическим разнообразием при схожей функциональности лексем, вхо-

дящих в эту группу. Лексемы этой группы не только обладают схожей 

семантикой, но и вводятся в формулу прощания с помощью схожих грам-

матических конструкций: ср. mit Ergebenheit verbleibe [17] и mit 

Hochachtung verbleibe [19]; verharre mit der vollkommensten Ergebenheit 

[11] и ich mit vollkommenster Ehrfurcht verharre [9] 

Использование лексем этой группы – обязательное условие созда-

ния корректной формулы прощания. Именно они участвуют в оформле-

нии обязательной части формулы прощания {I}.  

f2. ‘Привет’: Ergebenheit и Empfehlung, Grüß, Compliment 
Лексемы, позволяющие передать ‘привет’ играют значительную 

роль в оформлении формулы прощания. Они, подобно лексемам из 

группы f1, позволяют продемонстрировать уважительное отношение, но 

в то же время расширяют область такого отношения. Функция f2 выходит 

за пределы взаимоотношений адресант—адресат, добавляя к этой паре 

окружение адресанта и/или адресата. Так как подобное расширение не 

всегда уместно (в случае исключительно формальных отношений), то 

функция f2 оформляет дополнительную часть формулы прощания {II}. 

Рассмотрим лексемы этой группы по отдельности.  
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Ergebenheit 

Наиболее явно процесс расширения области уважительного отно-

шения можно проследить на примере лексемы Ergebenheit, которая спо-

собна исполнять как функцию f1, так и функцию f2. Выше приводились 

примеры употребления этой лексемы в значении f1. В них лексема 

Ergebenheit управляется формой первого лица глагола sein или знамена-

тельных глаголов verbleiben и verharren. Очевидно указывается источник 

преданности – это автор письма, ich. В то же время это понятие может 

исходить и от семьи адресанта, как это было показано в примере 2, в ко-

тором преданность направлена не только от адресанта к адресату, но от 

семьи адресанта семье адресата. Подобное преобразование направленно-

сти происходит у понятия Ergebenheit и в следующем примере: 
(8) II{Außer der Ergebenheitf2 so mein H. Schwiegervater und 

Frau denenselben insgesamt vermeldet läßet}…,  ‘Помимо преданности мо-

его тестя и жены, о которой я, с их позволения, Вам сообщаю…’ [19]. 
Таким образом, использование лексемы Ergebenheit двояко. С од-

ной стороны, эта лексема может занимать ту же структурную позицию, 

что и Hochachtung и его функциональные аналоги из группы f1. С другой 

стороны, эта лексема включается в конструкции, обладающие значением 

‘передачи привета’ от семьи адресанта семье адресата. 

Empfehlung 

Анализ материала показывает, что наиболее распространенной 

лексемой из функциональной группы f2 является Empfehlung, в одном из 

своих значений используемая как способ вежливого прощания [3]. Вари-

ант такого употребления показан в примере 1, а также: 
(9) II{nebst einem unterthänigenf3.1 Empfehlef2 an Dero Frau 

Gemahlinn}… , вместе с покорнейшим поклоном Вашей Госпоже Су-

пруге…’ [7] 
Приведенные примеры показывают, что Ergebenheit и Empfehlung 

способны занимать одну и ту же структурную позицию, оформляя часть 

{II} формулы прощания. 

Grüß 

Несмотря на то, что наиболее прямым способом передачи ‘при-

вета’ было бы использование лексемы Grüß, анализ материала показы-

вает, что эта лексема употребляется достаточно редко. Можно предполо-

жить, что стилистически она недостаточно формальна для академиче-

ской переписки и больше подходит для личного письма. Она встречается, 

например, в письме Г.Ф. Миллеру от И.И.Ю. Роста, который в 1761 году 

женился на двоюродной сестре Г.Ф. Миллера [2: 607], тем самым сделав 

свои отношения с Г.Ф. Миллером более доверительными. 
(10) II{nebst gehorsamenf3.1 Grüßf2 unserer ganzen Familie an 

Eure Wolgeborenen, Frau Gemahlin und Familie zu versichern}… ‘помимо 
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покорнейшего привета всей нашей семьи Вашему Высокоблагородию, 

госпоже супруге и семье’ [20]. 

Обращает на себя внимание то, что хоть адресата и адресанта в 

данном случае связывают в том числе и родственные связи, превалирую-

щим аспектом отношений остается рабочий. Слово Grüß, относящееся к 

пласту менее формальной лексики, встраивается в привычную структуру 

официальной формулы прощания.  

Compliment 

В качестве функционального синонима лексемы Grüß в части {II} 

может использоваться французское заимствование Compliment: 
(11) II{Außer einen ergebenenf3.1 Complimentf2 von meinen 

Schwiegereltern, und Frauen, an dieselben, Dero Frau Gemahlin und gesamte 

Familie} ‘Помимо преданнейшего поклона от моих тестя и тещи и жены 

Вам, вашей госпоже супруге и всей семье’ [16]. 
Лексема Compliment встраивается в привычную двучастную 

структуру формулы прощания. Она используется в части {II}, выступая 

функциональным синонимом Empfehlung, Ergebenheit и Grüß.  

f2: резюме 

Приведенные примеры показывают, что лексемы Ergebenheit, 

Empfehlung, Grüß и Compliment способны занимать одну и ту же струк-

турную позицию, оформляя часть {II} формулы прощания.  Дополни-

тельным свидетельством этого служит параллелизм фраз с использова-

нием этих лексем: ср. nebst einem unterthänigen Empfehle [7] и nebst 

gehorsamen Grüß [20], Außer der Ergebenheit [19] и Außer einen ergebenen 

Compliment [16] и т.д. 

f3. Функция модификации 

Для заключительной части письма характерно использование мо-

дифицирующих средств, усиливающих выражения преданности и уваже-

ния, чаще всего прилагательные, причастия и наречия. Исходя из имею-

щегося корпуса текстов можно выделить три основных семантических 

направления модификации: демонстрация силы чувства, его постоянства 

и его полноты. Ниже приведены некоторые представители из каждой 

группы.  

Сила, глубина чувства (f3.1) 

 ergeben/ergebenst ‘преданный, преданнейший’: Außer einen 

ergebenenf3.1 Complimentf2 [16]. 

 gehorsam/gehorsamst ‘покорный, покорнейший’: unter einem 

gehorsamstenf3.1 Empfehlef2 [10]. 

 unterthänig ‘покорный’: nebst einem unterthän]; habe ich igenf3.1 

Empfehlef2 [7] 
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 aufrichtig ‘искренний’: bin mit der aufrichtigstenf3.1 Ergeben-

heitf1 [13]. 

 schuldig/schuldigst ‘должный’: schuldigenf3.1 Ergebenheitf1 und 

Hochschätzungf1 [8]; 

Постоянство чувства (f3.2) 

 stet/stetig/stetst ‘неизменный, неизменно’: ich mit steterf3.2 

Ergebenheitf1 verbleibe [17]. 

 jederzeit ‘всегда’: jederzeitf3.2 mit aller Hochachtungf1 sein 

werde [14]. 

 unausgesetzt ‘непрестанно’: mit vollständigsterf3.3 Hochachtungf1 

[12] 

Полнота чувства (f3.3) 

 all ‘весь’: mit allerf3.3 Hochachtungf1 sein werde [14].  

 volnkommenst/vollständigst ‘абсолютный, совершенный’: mit der 

vollkommenstenf3.3 Hochachtungf1 [10]. 

 Элемент -voll в hochachtungsvoll ‘полный уважения’: und zu versi-

chern daß ich hochachtungsf1vollf3.3 stets bleibe [15]. 

Принципы взаимодействия модификаторов с другими лексиче-

скими единицами 

В способах взаимодействия модификаторов (группа f3) с лексе-

мами групп f1 и f2 можно выявить несколько закономерностей.  

а) Каждый модификатор из группы f3.1., кроме модификаторов с 

основой ergeben-, закреплен за определенной позицией. Так, aufrichtig и 

schuldig используется в части {I} вместе с лексемами из группы f1, а 

gehorsam и unterthänig, – в части {II} вместе с лексемами из группы f2. 

Модификатор с основой -ergeben-, благодаря уже упоминаемой мно-

гофункциональности этой основы, способен сочетаться как с лексемами 

группы f1, так и f2 и использоваться в обоих частях формулы прощания, 

однако в большей мере тяготеет к части {II}. 

б) Все модификаторы полноты и постоянства используются в ча-

сти {I}. В этой позиции возможно одновременное использование моди-

фикатора постоянства (f3.2) и модификатора полноты (f3.3), но не ис-

пользование двух модификаторов одного типа: daß ich jederzeitf3.2 mit 

allerf3.3 Hochachtungf1 sein werde [8]; daß ich hochachtungsvollf1+f3.3 stetsf3.2 

bleibe [9].  

Итоги 

Заключительная часть письма, содержащая формулу прощания – 

достаточно формализованная часть письма, подчиняющаяся строгим 

правилам этикетной традиции.  
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Формула прощания состоит из двух смысловых частей: из обяза-

тельной части {I} – выражения отношения адресанта к адресату, и допол-

нительной части {II}, передачи ‘привета’ от адресанта или его окружения 

окружению адресата или ему самому. Основной функцией части {I} яв-

ляется демонстрация константности уважительного отношения адре-

санта к адресату. Часть {II} позволяет расширить сферу такого отноше-

ния на близких людей адресата.  

Каждая смысловая часть оформляется с помощью определенного 

набора лексем, благодаря чему формула прощания обретает достаточно 

жесткую структуру. Часть {I} оформляется с помощью лексем из функ-

циональной группы f1, обладающих семантикой того или иного чувства. 

Часть {II} оформляют лексемы из функциональной группы f2, обознача-

ющих непосредственно ‘привет’ либо аналогичное действие.  

Понятия, вводимые лексемами из групп f1 и f2 могут усиливаться 

с помощью модификаторов силы (f3.1), постоянства (f3.2) и пол-

ноты (f3.3.). Каждый конкретный модификатор группы f3.1 закреплен за 

позицией f1 или f2. Модификаторы групп f3.2 и f3.3 оформляют часть 

{II}. Анализ материала показывает, что возможно совместное использо-

вание модификаторов этих групп. При этом возможность использования 

двух разных модификаторов из одной группы не засвидетельствована в 

имеющемся корпусе текстов.  

Формализованность заключительной части письма подтверждают 

также грамматические и синтаксические особенности формул прощания. 

Этикетная традиция сформировала определенный набор речевых кон-

струкций, клише, объединяющих письма разных авторов в единый язы-

ковой и жанровый пласт немецкоязычных текстов. 
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The farewell formula is one of the structure-forming and most formalized letter 

parts. Revealing the structural features of farewell formulas provides an oppor-
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