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В статье рассматриваются семантика и функционирование полисемантичной 

стереотипной формулы бить челом в старорусском языке XVI-XVII вв. Выделяются 

сферы употребления формулы: официально-деловая, дипломатическая, частно-деловая, 

частная переписка, разговорная речь и фольклор. Отмечаются случаи расширения ком-

понентного состава формулы, варьирование управления глагольного выражения, воз-

можности одновременного употребления формулы в одном и том же значении в раз-

личных сферах. 
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Введение 

Термин «стереотипная формула» 

применительно к письменным памятни-

кам XVI-XVII вв. понимается нами как 

«разной степени устойчивости языковая 

единица, представляющая собой слово-

сочетание, номинирующее общеприня-

тую норму, обычай, правила поведения, 

житейскую ситуацию, этикетное действие 

и заменяющая собой развернутое ин-

формативное описание» [3, с.9]. Объектом 

исследования в данной статье является 

одна из самых частотных стереотипных 

формул старорусского языка – полисе-

мантичное устойчивое сочетание бить 

челом, функционирующее в разных сфе-

рах употребления: в деловом языке, 

в разговорной речи, в частной переписке 

и в дипломатических документах. 

Согласно «Материалам для словаря 

древнерусского языка» И. И. Срезневского, 

выражение бить челом датируется XIV 

веком [6, с. 90]. Св. С. Волков пишет о том, 

что устойчивое словосочетание бить че-

лом, появляющееся в письменности на 

рубеже XIII-XIV вв. в значении ‘кланять-

ся земно’, используется затем в деловой 

письменности XIV-XVII вв. в значениях 

‘обращаться почтительно, кланяясь зем-

но’, ‘просить’, ‘жаловаться, предъявлять 

иск’, ‘сообщать’ как в формулярных фор-

мулах (челобитных, воеводских отписок, 

посланий), так и в свободном употребле-

нии. Исследователь отмечает использова-

ние сочетания в качестве этикетных раз-

говорных формул, а также в начальной 

формуле частной переписки. Фразеологи-

зация сочетания тесно связана, по спра-

ведливому мнению ученого, с утратой 

словом чело значения ‘голова’, ‘лоб’. 

В XVII в. в деловой письменности и раз-

говорной речи чело употребляется пре-

имущественно в составе фразеологизма 

бить (добить, ударить) челом [2, с. 36]. 

Данная формула неоднократно 

привлекала к себе внимание историков 

старорусского языка. Это выражение ис-

следовалось на материале разговорни-

ков, составленных иностранцами, и от-

ражавших разговорный язык эпохи, на 

материале частной переписки и деловых 

документов (челобитных). 

Так, Л. Я. Костючук в своей статье 

[4] анализировала употребление и вос-

приятие выражения бить челом в 

Дневнике голландца Николааса Витсе-
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на 1664-1665 гг. [1]. Многие ситуации 

вызывали удивление голландского по-

сла, например, нужно было низко кла-

няться «перед тем великим, к которому 

имеешь дело или просьбу» [1, с.182]; кто 

ошибался при чтении Евангелия, тот за 

каждую ошибку бил челом [1, с. 122] и 

др. Костючук отмечает, что «зарисовы-

вая разные ситуации (почтительного 

приветствия, этикетного общения при 

выказывании официального уважения, 

благодарности, просьбы и пр.), Н. Вит-

сен фактически тонко заметил разное 

содержание буквального действия «бить 

челом» и фактического значения устой-

чивого выражения бить челом и едино-

го сложного слова челобитье» [4, с.90]. 

В другой своей работе Костючук, анали-

зируя русско-немецкие разговорники 

XVI–XVII вв., составленные немцами на 

Псковской земле, отмечает стяжение 

выражения бить челом как этикетного 

приветствия и ответа при встрече: «Че-

лом!» в разговорнике Тонниса Фенне 

1607 г. [5, с. 128]. Г. В. Судаков, изучая 

эволюцию устного речевого этикета Мос-

ковской Руси на материале разговорни-

ков, приходит к выводу о том, что в ре-

чевом этикете донационального периода 

«ярко проявляются важнейшие ценно-

сти русской культуры: общительность, 

гостеприимство, эмоциональность, ду-

ховность, скромность. Вся система при-

ветствий, обращений, благопожеланий, 

формул просьб и извинений, застольного 

этикета – это динамичное сообщество ре-

чевых оборотов, где под влиянием соци-

ально-культурных изменений актуали-

зируются одни обороты и отправляются в 

архив истории другие» [7, с. 55]. Что ка-

сается этикетной ситуации приветствия, 

то исследователь указывает, что «привет-

ствия от вербализованного жеста (кла-

няюсь, челом бью) развиваются в сторону 

осведомления (как Бог милует?), затем 

благопожелания (будь здоров)» [7, с. 55]. 

Н. И. Тарабасова исследовала па-

литру значений и специфику использо-

вания фразеологизма бить челом в ча-

стной переписке на материале писем из 

вотчинного архива А. И. Безобразова. 

По мнению автора, распространение 

данного выражения в письмах опреде-

лялось не только их содержанием (об-

ращением с просьбой, жалобой), но так-

же и стремлением пишущих соблюсти 

правила вежливого обращения [8, 

с. 155]. Тарабасова в ходе своего иссле-

дования приходит к выводу о том, что 

«для частной переписки XVII века фра-

зеологизм бить челом в совокупности 

всех значений может быть принят как 

характерная черта жанра» [8, с. 155]. 

Челобитье как сказуемое в предло-

жении, составляющем начальный про-

токол официально-деловых и частно-

деловых челобитных XVII века детально 

рассмотрено в монографии Волкова [2, 

с. 36-43]. Ученый отмечает, что традици-

онным для челобитных является упот-

ребление глагольного фразеологизма 

бить челом в значении ‘обращаться 

с низким поклоном, с почтением’ и ‘жа-

ловаться, предъявлять иск’ (бить челом 

на кого-н.) [2, с. 43]. 

Источниками для данного исследо-

вания послужили опубликованные вы-

пуски «Словаря русского языка XI-XVII 

вв.» (вып. 1-30) [1975-2015 гг.], «Словаря 

обиходного русского языка Московской 

Руси XVI-XVII вв.» (вып.1-9) [2004-

2020 гг.] и картотека этого словаря, кото-

рая хранится в Межкафедральном сло-

варном кабинете им. проф. Б. А. Ларина 

на филологическом факультете СПбГУ. 

Цель статьи – провести комплексный 

анализ формулы бить челом в старорус-

ском языке Московской Руси, заклю-

чающийся в выявлении семантики, осо-

бенностей функционирования, вариа-

тивности компонентного состава, истори-

ческой, социальной, жанровой и стили-

стической обусловленности в рассматри-

ваемый период, для разработки 

в дальнейшем принципов описания дан-

ной стереотипной формулы в дифферен-

цированном историческом фразеологиче-

ском словаре. Для достижения постав-

ленной цели используются следующие 

методы: описательный, метод компо-
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нентного и дистрибутивного анализа, 

прием стилистической характеристики. 
 

Основная часть 

Материалы собранной картотеки 

позволяют выделить несколько сфер 

употребления формулы бить (бивать) 

челом и, соответственно, ряда присущих 

этим сферам значений в памятниках 

Московской Руси. Необходимо заметить, 

что интересующая нас формула не все-

гда используется только в одной четко 

определенной сфере. В одном и том же 

значении данное устойчивое сочетание 

может выступать одновременно в двух и 

более сферах.  

I. Официально-деловая сфера. 

Эту сферу следует выделить особо, по-

скольку относящиеся к ней документы 

имели государственную важность, регу-

лировали отношения всех жителей Мос-

ковской Руси с царем, а также выше-

стоящих и нижестоящих по социальному 

статусу слоев населения между собой. 

Исследуемая стереотипная форму-

ла употребляется в этой сфере в сле-

дующих значениях: 

1. ‘Обращаться в официальные ин-

станции, к вышестоящему лицу по ка-

кому-л. вопросу’. Это значение реализу-

ется в формулах челобитных.  

Например: И в том же гсдреве при-

говоре отписано: будет впред ему [Мен-

шику Лукьянову] какое дело и велено 

ему бит челом гдѣ я судим по твоему 

гсдрву указу в црцне Мастерской пала-

те. МДБП, 68, 1649 г. 

В данном значении бить челом 

может иметь разное управление: 

– кому: И я бил челом тебѣ велико-

му гсдрю, что платит мнѣ нѣчемъ. 

МДБП, 205,1668 г.; 

 – на кого: Я на тебя бить челом 

стану. Разг. Хеи мера, 13, к. XVII в. Билъ 

же челомъ на нихъ двинянинъ Микитка 

Леонтьевъ, будто они завладѣли ево Ни-

киткиными рыбными ловлями и сенны-

ми покосы. Гр. Дв. II, 107, 1679 г.; 

 – кому на кого: Въ прошломъ, го-

судари, въ 202 году билъ [крестьянин 

Меммонко Вештямов] челомъ вамъ ве-

ликимъ государемъ... на невѣдомыхъ 

воровъ. А. Кунг., 235, 1696 г.;  

– кому в чем: И вы гсдри наши 

о том деле совет учините с ним Проко-

фемь Карамзиным и по тои   записи 

бѣите челом великому гсдрю в харчах 

наших и в убытках. ИНРЯ, 223, 1671 г.;  

– кому о чем: А Ондрѣйка Пеле-

пелкина обвинилъ, потому что о той 

землѣ молчалъ митрополичимъ пятде-

сятъ лѣтъ и князю великому о той землѣ 

не бивалъ челомъ. АЮБ I, 640, 1505 г.;  

– о чем на кого: А что, государь, 

у меня, холопа твоего, тотъ Офонасеи  

живота моего пограбилъ... и о томъ тебѣ, 

государю, о всемъ буду бить челомъ на 

нево, Офонасья. Пск. писц. кн. II, 322, 

1692 г.; 

 – в чем на кого. В прошлом, г., во 

165-м послал ко мне, Проньке, из Аста-

рахани с ним, Левонтьем, таварыщ мои  

Назар Чистополов сын денег 70 руб., и 

я… в тех деньгах в селе Лыскавых твое-

го государеву [Б. И. Морозова] человеку 

Ивану Лунину на него, Левонтья, бил 

челом. АХБМ II, 113, 1660 г.  

2. ‘Верноподданническое обраще-

ние к вышестоящим’. Бить челом кому 

в этом значении представляет собой 

этикетную формулу зачина челобитных. 

Например: Пречистые монастыря 

Иосифова господину моему игумену Да-

нилу и всей братьи Варсунофье, госпо-

дине, старица челом бьет. АИ Волокол. 

м., 68, 1516 г. Государю, царю и велико-

му князю Михаилу Федоровичю всеа Ру-

сии холоп твой Сенька Глебов челом 

бьет. Поход Лисовского, 104, 1615 г. 

3. Значение ‘просить униженно, 

с почтением о чем-л.’ также представле-

но в формуле челобитных.  

Например: И тот Петръ хотя меня 

[А. Бермацкого]... вконецъ погубит мно-

гих людеи  наговаривал и билъ челом, 

чтоб сказали, что от моеѣ бани пожар 

учинился. МДБП, 51, 1633 г. 

В данном значении управление 

глагольной формулы варьируется: 

 — кому: Правилъ де на томъ 

старцѣ на Ионѣ [Емецком] тотъ Вяжиц-
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кои  игуменъ Варлаамъ монастырскихъ 

денегъ, и онъ де, старецъ, тому игумену 

Варлааму билъ челомъ, чтобъ его поща-

дилъ. Д. Новг. мит. Кипр., 2, 1633 г.;  

— о чем: И тотъ Олексѣй бивалъ 

челомъ о той вотчинѣ, и князь Василей 

Шуйской ему той вотчины не отдалъ. АИ 

III, 370, 1611 г.; 

— во что: Приказываетъ онъ, боя-

ринъ и воевода, имать за овесъ ячме-

немъ и въ мѣру въ-ыную, въ болшую, 

а не въ тое, въ которую мы били челомъ. 

Пск. писц. кн. II, 152, 1666 г. 

Расширение формулы за счет ком-

понента «со слезами» усиливало экс-

прессию: Да о томъ, государь, Георгеи  

Ивановичъ, и государь, Федоръ Ивано-

вичъ... милости прошаемъ и бьемъ че-

ломъ со слезами, учините свои  , госу-

дари, милостивыи   и праведныи   указъ. 

КЧ, 42, 1629 г. 

4. Значение ‘жаловаться, прося за-

щиты’ актуализируется в законодатель-

ной формуле.  

Например: А которои   жалобник 

бьет челом не по делу и бояре ему отка-

жут, и тот жалобник учнет бити челом, 

докучати государю, и того жалобника 

вкинути в тюрму. Судебник 1550 г., 234.  

См. также с управлением кому о 

чем: А в церкви во время церковнаго 

пения государю царю и великому князю 

Алексею Михаи  ловичу всея Руссии... 

никому ни о каких своих делех не бити 

челом чтобы от того в церкви Божии 

церковному пению смятения не было. 

Улож. 1649 г., 23. 

5. Формула признания вины имела 

значение ‘просить прощения, каяться 

кому в чем’.  

Например: Губный дьячекъ Наум-

ко Ботовъ въ разспросѣ сказалъ: слы-

шалъ де я у курченина ... у Сѣраго 

Сергѣева, что побранился де съ нимъ 

тюремный сторожъ Сенька и онъ де, 

Сѣрый, хотѣлъ его, Сеньку, бить... за то, 

что онъ, Сенька, ему, Сѣрому... говорилъ 

грубное слово. И онъ де, Сенька, ему 

Сѣрому, въ томъ... билъ челомъ. СиД, 49, 

1629 г. Атемарские жители священницы 

и всяких чинов люди встретели их со 

святыми иконы и со кресты и били че-

лом тебе, великому государю царю и ве-

ликому князю Алексею Михайловичю... 

в винах своих. РД II-1, 458, 1670 г.  

В данном значении формула могла 

иметь расширение «словесно», подчер-

кивающее устный вербальный характер 

признания вины: А они Косой съ бра-

томъ и съ родниками били челомъ ве-

ликимъ государемъ словесно и покры-

ли вину свою. ДАИ XI, 133, 1684 г.  

6. Последнее значение официаль-

но-деловой сферы конкретизирует фор-

мулу челобитных – ‘проситься на вое-

водство, на службу’.  

Например: Великому государю во 

Ржеву Пустую и въ Заволочье нихто не 

бивалъ челомъ, для того тотъ городъ отъ 

литовскихъ людеи   разоренъ. Пск. писц. 

кн. II, 400, 1679 г.  

См. также с управлением во что: 

И которые люди… били челомъ въ 

службу, и впредь учнутъ бити челомъ 

въо службу бояромъ и княземъ… и въ 

городе у приказных людей тѣ служилые 

кабалы будутъ записаны: и тѣмъ всѣмъ 

людемъ, и женамъ и дѣтемъ… быти въ 

холопствѣ. АИ I, 419, 1597 г. 

II. Частно-деловая сфера. Она 

охватывала частную переписку. Этикет-

ная формула зачина частных писем 

бить челом кому имела значение веж-

ливого обращения.  

Например: Гсдрю моему свѣту зятю 

Михалу Панфилевичю далному невол-

ному залѣтнику теща твоя въдова Ма-

рица Ондреяновская жена Никиферо-

вича челом бьет. Грамотки, № 84, XVII 

- н. XVIII в. Милостивои гсдрне моей се-

стрице Федосе Павловне сестришка твоя 

Грунка Михайлова дочь челом бьет. 

Грамотки, № 106, XVII - н. XVIII в.  

Царь также мог в данном случае 

выступать как частное лицо: Преподоб-

ному игумену Космѣ яже о Христѣ съ 

братиею царь и великий князь Иванъ 

Васильевичъ… челомъ биетъ. АИ I, 372, 

1578 г. 
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III. Разговорная сфера. В этой 

сфере выражение бить челом могло ис-

пользоваться в следующих значениях: 

1. В качестве этикетной формулы 

‘просить прийти в гости, приглашать’: 

Я бью челомъ тебя в гости. Разг. 

Хеи  мера, 17, к. XVII в. Я былъ у нево 

[доктора]... бьетъ челомъ что бы ты из-

волилъ хлѣба кушитъ съ ними. Лу-

дольф, 56,1696 г. 

2. В качестве этикетной формулы 

приветствия. Интересно, что в данных 

ситуациях фиксируется эллиптическое 

употребление – Челом:  

Челом мой миле Немчине, как тебе 

Бог на дорогу милует / здорово ишедши? 

Разг. Фенне, 191, 1607 г. Челом, друже! 

Здорово шедши? Как тебе Бог милует? 

— Здорово! Бог дал поздорову – голова 

жива Разг. Фенне, 274, 1607 г. 

3. И в разговорной речи, и в фольк-

лоре использовалась формула бить че-

лом кому чем, описывавшая поведение 

просителя и имевшая значение ‘подно-

сить в дар с целью повлиять на решение 

вышестоящего лица’.  

Например: А какъ он Карпунка с 

Москвы пошол к Николе и он в приказе и 

голове не бивал челом потому что он 

члвкъ бедной. МДБП, 260, 1643 г. Толко, 

царю, теперво тебе челом бьем Идолом 

богатырем, чтоб ты на нас не кручинился. 

Былины XVII – XVIIII вв., 164, сер. XVII в. 

Бит челом реткою да хрѣномъ да кнгою 

Ефрѣмомъ. Сим. Послов., 78, XVII в.  

IV. Дипломатическая, частно-

деловая и разговорная сферы. Эти-

кетная формула бить челом в значении 

‘благодарить’ используется во всех трех 

перечисленных сферах. 

1) В разговорниках, составленных 

иностранцами: Пожалуй садися. Челомъ 

бью, я не усталъ. Лудольф, 47, 1696 г. [За 

столом] Испей пожалуй! - Мнѣ, право, 

пить не хочетца, челом бью. Копенг. разг., 

22, сер. XVII в. Использование формулы 

без дополнения отражает типичное для 

разговорной речи употребление. 

Ср. также с управлением — за что: 

За что бьете челом, ничево вам здѣсъ до-

бра не учинилос. Разг. Невенбурга, 12 

об., 1629 г. 

2) В частно-деловых контекстах 

с управлением — кому: Да и пожалуи , 

г., учини такъ промысли дѣломъ, а гра-

мотку сию пришли ко мнѣ бережно и 

таи но, по времени, съ простымъ 

человѣкомъ, норови съ проѣзжимъ, и 

напытавъ мнѣ именно отдать, а одноко-

нечно не бои  ся ничего, а я тебѣ много 

челом бью. СиД, 85, 1636 г. Формула 

с расширением – наречием много интен-

сифицирует высказывание. 

Ср. в частной переписке с управле-

нием — на чем: Да что ты о своем здоро-

ве ко мнѣ писал и пожаловал рыбы с 

члвком своим прислал, и я на твоем 

приятстве и любви много челом бью, а 

присылаеш много напрасно. Грамотки, 

№ 12, 1663 г. 

3) В дипломатическом языке с 

управлением 

 — на чем: И Федор и Неудача на ко-

ролевнине на жаловальном слове челом 

били. Ст. сп. Писемского, 111, 1583 г.; 

 — кому на чем: И посланникъ Ва-

силей билъ челомъ царю и великому 

князю на его государевѣ жалованьѣ. 

Польск. д. III, 169, 1563 г. 

Употребление одной и той же фор-

мулы в одном значении в трех указан-

ных сферах подтверждает тот факт, что 

дипломатический язык начинал форми-

роваться на базе языка разговорного, и 

лишь впоследствии, в следующих столе-

тиях постепенно приобрел книжный ха-

рактер. 

V. В фольклорных источниках 

как этикетная формула приветствия 

в значении ‘низко кланяться, выражая 

почтение’. 

Например: Подошел [Никита Ро-

манович] к Грозному... бил челом, его 

здравствовал. Ист. песни, 326, XVI в.  

С управлением – кому: Пришел мо-

лодец на честен пир, крестил он лице 

свое белое, поклонился чюдным образом, 

бил челом он добрым людем на все четы-

ре стороны. Пов. о Гор.-Зл., 107, XVII в.;  



Филология 

- 129 - 

– от кого. И в те поры от великого 

государя князя Владимера били челом 7 

багатыреи. Былины XVII – XVIII вв., 

152, 2-я пол. XVII в.;  

– обо что. И Михаила бьет чалом о 

сыру землю. Былины XVII – XVIII вв., 

171, 2-я пол. XVII в. 

В анализируемых материалах 

встретились и формулы с расширением 

компонентного состава. Волков указыва-

ет, что в приказном делопроизводстве 

для изветных и явочных челобитных 

были выработаны в XVII в. специальные 

формулы бить челом и извещать и 

бить челом и являть [9, с.43]. 

См. в наших материалах употреб-

ление официально-деловой формулы 

зачина данного документа бить челом 

и извещать в значении ‘доносить, со-

общать о чем-л.’. 

Например: Да на него жъ, Офона-

сья, билъ челомъ тебѣ, государю, и 

извѣщалъ во Псковѣ твоимъ государе-

вымъ воеводамъ... гдовскои   земскои  по-

дьячеи  Онуфреи ко Скворцовъ и на 

человѣка ево на Ивашка многие твои го-

сударевы воровские дѣла. Пск. писц. кн. 

II, 318, 1633 г. Царю... бьетъ челомъ и 

извѣщаетъ холоп твои , государь, Ос-

кольскии   стрѣлецъ Минка Глазунъ на 

оскольскаго стрѣльца на Ивана Хлопов-

скаго. СиД, 294, 1623 г. 

В зачине частно-деловых челобит-

ных, написанных простыми людьми, ис-

пользовалась формула челом бить и 

плакаться ‘обращаться с униженной 

просьбой’.  

Например, с управлением — кому: 

Гсдрю Семену Максимовичу бьетъ че-

ломъ и плачится сирота твоя селца 

Манцурихи крстянка твоя Парасковя 

Ипатова Ивана квасника жена. Гра-

мотки, № 122, XVII - н. XVIII в. Гсдрю 

Андрѣю Ильичю бьет челом и плачетца 

сирата твои   земскои  дьячок Сенка Ива-

нав. ПНРЯ, 58, 1682 г.;  

 — о чем: Гсдрю Петру Аньдрееви-

чу гсдарыни Агипены Григорьевны бьет 

чалом и плачетца сирота вашь села 

Елець деревьни Ленина Лукьянь Де-

меньтявь о своеи  бедьности. ИНРЯ, 206, 

XVII - н. XVIII в.  

Сатирическая литература этого 

времени пародирует широко употреб-

лявшуюся формулу крестьянских чело-

битных: А в челобитнои  их [Леща и Го-

лавля] написано было: «Бьют челом и 

плачутца сироты Божии и ваши кресть-

янишька, Ростовского озера жильцы, 

Лещ да голавль». Ерш. Ерш. 7, 1-я пол. 

XVII в. 

Широкое распространение имела 

также этикетная формула конца частно-

го письма за сем (тем) … челом бьет 

(бью) ‘прощаться, выражая свое почте-

ние и преданность’. 

Например: За семь писавыи Бари-

ска Болтин челомь бьеть. ИНРЯ, 155, 

XVII – н. XVIII в. За темъ повторяю 

Ивашка Губин и с домашними премного 

челом бью. ИНРЯ, 153, 1693 г. 

В дипломатическом языке употреб-

лялась формула, описывающая этикет 

дипломатических подарков челом 

бить в дар ‘дарить, выражая почтение’: 

Вам, великим государем, царям... челом 

бьет в дарах таи  ша Доньжин: конь гнед, 

барсом слан да завесою, шито золотом по 

отласу, отлас — крапивныи  цвет. Сл. 

Том., 20, 1684 г. 

Как отмечает Н. И. Тарабасова, 

формула бить челом послужила осно-

вой для образования сложных слов че-

лобитье, челобитная (челобитенка), 

челобитчик. В полном и усеченном виде 

она вошла в пословицы, поговорки, при-

сказки. Исследователь приводит приме-

ры из «Словаря живого великорусского 

языка» В. И. Даля: Челом четырем, 

а пятому помогай бог! – Челом кумѣ! – 

Сядь. Почто пришла? – Да так. Челом 

бьем на хлебе да на соли. Бью челом, да 

солью, да третьей любовью. Слова хо-

зяина гостям. Вашим добром да вам же 

челом. Чело свербит – челом бить. Я 

тебе челом, а уж ты знаешь, о чем. Бей 

челом на Туле, ищи на Москве [8, c.155]. 
 

Заключение 

Таким образом, проанализирован-

ное устойчивое выражение бить челом в 
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памятниках старорусского языка пред-

ставляло собой часть формуляра офици-

ально-деловых и частно-деловых доку-

ментов, чаще всего челобитных разного 

типа (изветных, явочных и др.), а также 

формуляра начала и конца частных пи-

сем. В свободном употреблении выраже-

ние представляло собой стереотипную 

формулу для выражения таких значе-

ний, как ‘обращаться в официальные 

инстанции по какому-л. вопросу’, ‘вер-

ноподданническое обращение к выше-

стоящим’, ‘униженно, с почтением про-

сить о чем-л.’, ‘жаловаться, прося защи-

ты’, ‘просить прощения, каяться’, ‘про-

ситься на службу’. Формула употребля-

лась как вежливое обращение в частной 

переписке, как этикетная формула при-

глашения в гости, приветствия, выра-

жения благодарности, для обозначения 

подношения в дар вышестоящему лицу с 

целью повлиять на его решение. Про-

анализированная формула бить челом 

допускала расширение компонентного 

состава для усиления экспрессии, воз-

действия на адресата: бить челом со 

слезами, много бить челом, бить челом 

и плакаться, а также для указания 

конкретной цели – бить челом и изве-

щать. В разговорной речи формула 

могла использоваться эллиптически – 

челом. Результаты проведенного иссле-

дования свидетельствуют о важной роли 

проанализированной формулы в языке 

Московской Руси XVI-XVII вв. Получен-

ные данные послужат базой для разра-

ботки структуры словарной статьи фра-

зеологизма бить челом в историческом 

фразеологическом словаре эпохи Мос-

ковской Руси. 
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STEREOTYPICAL FORMULA BIT’ CHELOM IN THE OLD RUSSIAN  

LANGUAGE OF THE 16th-17th CENTURIES 

E. I. Zinovieva, M. S. Lobeeva 

The article examines the semantics and functioning of the polysemantic stereotypical for-

mula bit’ chelom in the Old Russian language of the 16th-17th centuries. The areas of use of the 

formula are distinguished: official business, diplomatic, private business, private correspond-

ence, colloquial speech and folklore. There are cases of expanding the component composition of 

the formula, varying the control of the verbal expression, and the possibility of simultaneous 

use of the formula in the same meaning in different areas. 

Keywords: stereotypical formula, bit’ chelom, Old Russian language, sphere, meaning. 
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