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И. С. ГРЕБЦОВА, В. М. ГРЕБЦОВ

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА П РИ М ЕН ЕН И Я  
Ф О РМ А Л Ь Н О -К О Л И Ч Е С Т В Е Н Н Ы Х  М ЕТО ДО В

А т р и б у ц и и  с р е д н е в е к о в ы х  т е к с т о в  
В Т РУ Д А Х  п о  и с т о р и и  к у л ь т у р ы

В исследовательской  литератуїре последних десятилетий 
все больш ее место зан и м ает  изучение литературн ы х  и пуб
лицистических пам ятн и ков  средневековья  с помощ ью р а зн о 
образных^ приемов ф орм али зац и и , в том числе и с использо
ванием ЄВМ . В настоящ ее  время четко обозначились  два  
н ап р авл ен и я  в проводимы х в этом р у с л е  исследованиях. П е р 
вое из них имеет целъю расш ирение и углубление в о зм о ж 
ностей ан ал и за  со дер ж ан и я  (кон тен т-анализ)  текстов — ис
точников. Второе нап равлен и е  связано  с решением в аж н ы х  
источниковедческих проблем — атрибуцией  произведений, 
восстановлением  истории древнего текста и т. д. В основе 
этого рода исследований л еж и т  изучение осоо-бенностей. а в 
торского стиля м етодам и фоірмально-количественного а н а 
ли за ,  что позволяет  .избежать элемента  субъективности, в 
той или иной мере  характерн ого  д ля  традиционны х мето
дик, серьезным н едостатком  которых является  отсутствие 
четко вы раж енн ого  критерия при оценке авторства . П о это 
му вполне о б о сн о ван н о  ак ад ем и к  В. В. В иноградов ещ е бо 
лее  30 лет н а за д  у т в е р ж д а л :  «С убъективны е методы о п р ед е 
ления  авторства  и адекватн ого  авторского текста отжили, 
или во всяком  случае, о тж и ваю т  свой е е к » 1.

В действительности стилистическое своеобрази е  к а ж д о 
го автоіра чрезвы чайно  богато и определяется  совокупностью 
х ар ак тер н ы х  особенностей его творчества. 'Х арактерность в 
этом случае  трактуется  и сследователям и  как  зак о н о м е р 
ность, т. е. статистическая  устойчивость отдельных эл ем ен 
тов анализи руем ого  текста. М ы сль .о возм ож ности  определе- 
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нйя авторского  стиля  с помоїЦью статистических х а р а к т е 
ристик лексики  б ы л а  впервы е вы с к а за н а  русским ученым 
Н. А. М орозовы м  в н ач але  нынеш него в ека2. О д н а к о  науч
ная  р а зр а б о т к а  теории и практи ки  применения ф о р м ал ь н о 
количественных методов для  атрибуции текстов-источников 
в зар у б еж н о й  историкограф ии н ач а л а с ь  с середины века, а в 
С С С Р  несколько позже. Возм ож ности  такой атрибуции о д 
ним из первых продем онстрировал  на м атер и але  средн евеко
вой латинской  л и тературы  английский статистик Д.; Ю л, ко 
торый ввел  понятие статистической структуры  текста (р а с 
пределение слов по частоте встречаемости в п а м я тн и к е ) .  Он 
построил р яд  х арактери сти к ,  незави сящ их от длины  текста 
и о т р а ж а ю щ и х  р азн о о б р ази е  слож ного  состава  произведений 
того или иного а в т о р а 3.

И зучен и е  древних текстов м етодами статистического а н а 
ли за  , весьма успешно осущ ествлялось  в . 50— 70-е гг. к о л л ек 
тивом ученых из Ф Р Г  под руководством ди ректора  центра 
ядерны х исследований в Кельне В. Ф укса. В работах , посвя
щ енных изучению стиля библейских текстов, авторам  у д а 
лось четко р азл и ч и ть  стилевые особенности всех четырех 
канонических евангелических текстов с помощ ью ко э ф ф и 
циента, сум м ирую щ его разли чи я  в частотах  употребления 
соответствую щ их грам м атически х  классов. Р езу л ь таты  ис
следований ш колы  В. Ф укса получили, ш ирокую  известность, 
в том числе и в С С С Р 4.

Д руги м  центром по изучению особенностей авторского 
стиля на основе ф орм а л ьн о - кол и ч ес твенш ы х методов стал 
О ксф ордский  университет, г д е  атрибуцией  английских текс
тов I X — X I  вв. зан и м ал ся  А. Д о у зи н г ,  стилистическими осо
бенностями произведений средневековых авторов Н. М анн, 
Д. Д ин  и д р .5. В С Ш А  методика а н а л и за  авторского  стиля 
активно р а зр а б а т ы в а е тс я  учеными Ф лоридского  университе
та. Особый интерес п ред ставляет  методика В. Ф елан а ,  в о с 
нове которой л еж и т  создан ие  те зау р у са  лексики текстов ис
следуемого автора, т. е. логической схсмы понятий и связей 
м еж ду  ними, д л я  чего он вы д ел яет  значимы е (неслучайные) 
в ари ан ты  частоты совместного употребления пары или груп
пы слов6.

В С С С Р  статистический ан а л и з  при определении инди
видуальны х особенностей авторского  стиля  п ервон ачально  
прочно утвердился  в филологии, где в 60— 70-е гг. с л о ж и 
л ась  специальное направление. В тр у дах  О. С. Ах мано вой, 
Р, М. Фрумкиной, Б. Н. Головина и других исследователей
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авторский стиль рассм атр и в ается  к а к  совокупность стати с
тических характеристик , описываю щ их со дер ж ател ьн ы е
свойства данного текста, отличаю щ ие его от други х  текстов7. 
Д л и тел ьн о е  время под статистической структурой текста по
ни м али сь  характеристики , описываю щ ие только лексику, 
О д н ако  методы частотного а н а л и за  лексики  эф ф ективны  
п р еж де  всего при изучении произведений нового и новей
шего времени. Зн ачительно  слож нее  обстоит дело с иссле
д ован ием  средневековы х текстов, где авторское н ачало  вы 
раж ен о  гораздо  слабее  в силу компелятивности, многослой
ное™ памятников, их зависимости* от литературн ого  этике
та, требований ж а н р а ,  смены тематики . Более  достоверно 
авто р ская  индивидуальность вы ступает  в таких элем ентах  
текста, которые не являю тся  следствием  сознательны х уси
лий автора  -— возмож ного  п о д р аж ателя , '  а вводятся  н еп ред 
нам еренно, подсознательно. П оэтом у в 70-е гг. в отечествен
ном источниковедении стало  интенсивно разв и в аться  н а п р а в 
ление по изучению авторского стиля и атрибуции средн еве
ковых памятников, д л я  которого объектом  исследования  я в 
л яли сь  подсознательны е элементы  текста: частоты встре
чаемости комбинаций букв, слов, частей речи, длин п ред ло
ж ений и т. д.

В источниковедении р яд  методологических полож ений а т 
рибуции нарративны х источников на основе статистических 
методов сф орм ули ровал  Б. М. Клосс. Его оценка в о зм о ж 
ностей определения авторского стиля вы текает  и з  гипотезы 

. о том, что «если в анбнимном сочинении ряд  н аб лю д аем ы х  
ф акторов  подчинен тем ж е  статистическим Закономерностям, 
имеет те ж е  статистические характеристики , что и в произ
ведениях определенного автора, то м ож н о с больш ей долей 
вероятности у т в е р ж д а т ь  авторство этого писателя и в отно 
шении данного безы мянного  сочинения»8.

М етоди ка  вы явлен ия  подсознательны х элементов в стиле 
и язы ке  средневековы х авторов, о т р а ж а я  особенности ис
п ользован ия  ими грам м атически х  (морфологических) форм, 
успешно р а зр а б а т ы в а е тс я  под руководством Л. В. М илова 
группой ученых ! --эфедры источниковедения МГУ. П опы тки 
исп ользовать  «коэфф ициент Ф укса»  д ля  изучения стилевых 
х ар актер и сти к  древнерусских текстов оказал и сь  б езр езу л ь 
татны м и в силу специфики п ам ятников  (компелятивности, 
обильного ц и ти рован и я) .  Э ксп ерем ентально  было у стан ов 
лено, что искомый критерий д о лж ен  быть основан на с р а в н е 
нии граф ов  сильных связей, а не всех частот встречаемости,
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как  у  В. Фукса. В качестве  характери сти ки  авторского сти
ля  источниковеды предлож или  попользовать м атри ц у  ( т аб 
лицу) частот парной встречаемости на уровне гр а м м ат и ч е 
ских классов, д ля  которой необходимо: 1) вы б р ать  систему 
грам м атич ески х  классов, достаточно детальн о  описы ваю щ ую  . 
грам м атически е  особенности я зы к а  изучаемого периода; 
2) п ерекодировать  последовательность  слов ан ализи руем ого  
теиста в последовательность соответствующ их обозначений 
грам м атически х  классов; 3) в соответствии с вводимым оп р е 
делением «соседства» элементов полученной п о с л е д о в а т е л ь н о - ' 
сти определить частоты парной встречаемости1 д ля  каж до й  п а 
ры классов, т. е. построить иском ую  таб л и ц у 9. П ри этом вы со
кие значения частот парной встречаемости, хар актер н ы е  для  
всех исследуемых текстов (как  следствие цитирования и ком- 
п ел яти вн о сти ) , изы маю тся, а атрибуц ия  произведений осно
вы вается  на оставш ихся  сущ ественных связях , которые и оп
ределяю т авторскую  индивидуальность. Д остоинством  д а н 
ного метода является  возм ож н ость  вы явить с его помощью 
основную гр ам м атическую  структуру текста. П ри этом а в 
торская  индивидуальность  прослеж и вается  не только в «при
страстии» к определенном у порядку  слов в предлож ении, но 
и в преимущ ественном употреблении тех или иных- частей 
речи в определенны х формах. В есьм а важ но , что р а с с м ат 
риваем ы е характери сти ки  не могли использоваться  при под
р а ж а н и и  стилю автора, ибо д ля  этого необходимо было бы 
вычленить их из первичного текста, а это, учиты вая  нетри- 
вйальность исследуемых п арам етров , невозм ож но сделать  без 
серьезной статистической обработки.-.

Д ал ь н ей ш ее  обоснование и соверщ енствование данного 
м етода на основе графотеоретического  подхода о сущ ествля 
лось в последую щ их р аботах  участников группы Л. В. Ми- 
лова  — Л . Е. М орозовой, Л. И. Бородки на  и других. О снов
ным м атем атическим  инструментом п редлагаем ого  метода' 
явл яется  теория граф ов  — один из, разделов  современной 
м атем атики . Г раф  — множ ество  точек (вершин)  ̂ часть  из 
которых соединена линиями (.ребрами). В сравнении с д р у 
гими м атем атико-статистическим и м етодами (корреляц и он 
ными, ф акторны м  ан али зом  и т. д.) теория граф ов  имеет 
для  историков ряд  преимущ еств, заклю чаю щ и хся  в том, что 
ф орм ируем ы е в ней зад ач и  и их решение вполне доступны 
д ля  понимания и позволяю т наглядно  представить Структуру 
изучаемого явления. Г раф отеоретичеакий подход д ает  воз
мож ность х а р ак тер и зо в ать  авторский стиль с помощ ью гра-
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фа, о т р а ж а ю щ е го  п ар н ы е  связи грам м атич ески х  классов  слов 
в р а м к а х  каж до го  предлож ен и я  авторского  текста. С т р у к 
тура граф ов  используется в  качестве , объективного критерия 
авторского  стиля ф орм альн ого  п орядка . О сновную  роль 8 
ф о р м ал и зац и и  текста на основе теории п раф ов .  играет  поня
тие гр а ф а  сильных связей, с псшощыо которого за д ае т с я  со
вокупность грам м атически х  связей с . высокими- частотами.

в  статьях  Л . :  Е. М орозовой п редприн ята  попытка графо- 
теоретичесхого а н а л и за  авторского стиля  ряда  произведений, 
приписы ваем ы х известному публицисту середины XVI в. З и 
новию Отонскому, и определения чистоты авторского текста 
в «С казании»,'А враайьия П а я и щ ы н а 10. : В  работе  Л . И. Б о 
родкина исследованы  индивидуальны е особенности ав то р 
ской м анеры  и степень взаим одействия  авторских стилей на 
м атер и алах  целого р я д а  текстов: митрополита Да-ниила, И в а 
на Грозного, В асойана П атри кеева ,  И осиф а  Волоцкого, В а 
силия В а р л а а м а  и других. а в то р о в 1'1 . .Х отя и сп ользуем ая  в р а 
ботах  м етодика д а л а  ценные в научном плане, а подчас и н е 
ож и дан н ы е  реультаты  атрибуц ии средневековы х текстов, но 
сами исследователи  не считаю т ее исчерпываю щ ей, ибо п р а к 
тически невозм ож но определи ть  универсальны й алгоритм  
а н а л т а а  стиля в з а д а ч е  атрибуции .анонимных текстов, пото
му что решение се требует  отбора и обработки  огромного 
м нож ества  п арам етров ,  которые меняю тся ; в  зависимости  от 
чистоты текста  н д а ж е  его..объема. Учитывая эту сп еци ф и
ку, авторы  -(выстушают за  комплексны й подход к  проблеме 
атрибуц ии  средневековы х нарративны х источников, доп ус
к ая  возм ож ность  сочетания разр або тан н о й  ими методики с 
другим и п р и ем ам и 12.

Ф орм а ль  но -кол ич ест венные методы в настоящ ее время 
весыма успешно применяются н е  только д ля  ан ал и за  а в т о р 
ского стиля литературно-публицистических пам ятников  я  по
литических сочинений, но и для  атрибуций агиографических 
произведений. Ж и ти я  —- один из сам ы х застьшших ж ан ров ,  
они в наибольш ей степени подчиняю тся строгим кан ониче
ским норм ам  ж ан р о во го  стиля. П оэтом у  изучение ин ди ви ду
альной  авторской м анеры  в них чрезвычайно затруднено, а 
значение ф орм альио-.количествещ ш х методов д ля  о п ределе
ния стилевы х особенностей очевидно . П апок методик а т р и 
буции агиографических  п ам ятн и ко в  н аш ел  отр аж ен и е  в с т а 
тье Е. Н. Б а л а ш о в о й  «Епифаний П р ем у др ы й  и П ахом ий  
Серб», посвящ енной а н а л и зу  ж итийны х произведений XV в. 
З а  основу;, автором  взято  изучение .частот парной .в стр еч ае 
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мости на уровне грам м атически х  классов  слов, ' но в  отличие 
от методики пруппы Л. В. Милсхва, в работе  несколько и зм е
нен принцип ан ал и за .  В систему кодировки были включены 
не только;-значимые слова, но и служ ебны е части речи (сою 
зы, предлоги, частицы и м еж д о м ети я) .  Т а к а я  кодировка, по 
мнению Е. Н. Б ал аш о в о й , к ард и н альн о  меняет1 структуру 
графов, вы двигая  на первый план  общ еязы ковы е  м вм ен ты 13. 
С равнение полученных граф ов  позволило автору вы явить 
инди видуальн ы е особенности стиля Е п и ф ан и я  П р ем удрого  и 
ПахомиЯ' С ерба, на основе которых бы л  исследован уровень 
сохранности п ервон ачального  авторского текста  Е и и ф ан и я  
П рем удрого  в двух  известных аги ограф и чески х  п а м я т н и к а х  — 
« Ж и ти е  Сергия Р ад он еж ск ого»  и «П охвальное  слово Сергию 
Радон еж ск ом у» , а т а к ж е  .определена степень влияни я  на оба 
произведения п ер а  редак ти ровавш его  их позднее П ах о м а  
С ерба.

Т аки м  образом , в р аботах  исследователей  накоплен сущ е
ственный опыт по .применению ф орм ально-количественны х 
методов д ля  изучения авторского  стиля и атрибуции- средн е
вековых текстов, с ф о р м и р о в а л с я /и  утвердился  вполне обос
нованный подход к их применению, базирую щ ий ся  на о б ъ ек 
тивной оценке роли и места м атем атических  м етодов в исто
рических исследованиях. Суть данного подхода четко сф ор
м улировал  Л . И. Бородкин: «Успех использования  этих м е 
тодов . зависит от теоретических и методологических идей и 
принципов, на базе  которых определяется  исследовательская  
зад ач а ,  осущ ествляется  отбор, о бработка  и ан ал и з  дан ны х 
исторического источн ика»14. Ф орм ально-количественны е м е
тоды исторического а н а л и за  им ею т границы  использования  
и до лж н ы  совм ещ аться  с другими традиц ионн ы м и м етодам и 
и дополнять  их.
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