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Аннотация: Статья посвящена особенностям оригинальной лексической сочетаемости в классической прозе 
XIX в. и отражает предварительные итоги корпусного междисциплинарного исследования коллектива Уральского 
федерального университета. Проект предполагает построение индивидуальных синтагматических профилей 
известных русских писателей. На примере творчества И.А. Гончарова, которое рассмотрено в сопоставлении 
с произведениями других авторов, систематизировано особое контекстное окружение слов жизнь и жить. 
Исходный материал получен вследствие сравнительного статистического анализа биграмм – лексических пар, 
употребленных в одном фразовом контексте. Такие лексемы, как жизнь и  жить, входят в число наиболее частотных 
слов русского языка, в то же время у каждого автора они употребляются в своем, оригинальном контекстном 
окружении. Относительно больше, чем у других, фактов индивидуально-авторской лексической сочетаемости 
этих слов выявлено в романах И.А. Гончарова («Обыкновенная история», «Обломов», «Обрыв», «Фрегат 
“Паллада”»), при этом в статье приведен полный список слов, которые в произведениях писателя проявляют 
особую «синтагматическую активность», т. е. сочетаются с относительно большим количеством оригинальных 
контекстных партнеров, чем в текстах других авторов. Проведен контекстологический анализ, показано, как 
семантические связи слов в контекстах отражают концептуальные особенности идиостиля Гончарова. Даны 
комментарии к оригинальному употреблению слов «жизнь» и «жить» другими авторами – А.П. Чеховым, 
Л.Н. Толстым, И.С. Тургеневым и Ф.М. Достоевским. Сделаны выводы о перспективах проведения сравнительного 
статистического анализа лексической синтагматики в современной филологии.
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Authorial compatibility of words in I.A. Goncharov’s novels: 
comparative stylometry

Abstract: The following article deals with peculiarities of unique lexical compatibility in classical prose of the 
XIX century and contains preliminary results of the cross-disciplinary corpus research performed by group of scientists of 
the Ural Federal University. This project suggests creation of individual syntagmatic pro les for the famous Russian writers. 
With works of I.A. Goncharov as an example and compared to the texts of other authors special context surrounding for 
words «zhizn’» («life») and «zhit’» («live») is systematized. Initial material is extracted through comparative statistical 
analysis of bigrams – lexical pairs, when used in the same phrase context. Lexems «zhizn’» («life») and «zhit’» («live») 
are one of the most frequent words in Russian language, however, each author tends to use them in his own, special 
context surrounding. Novels by I.A. Goncharov («A Common Story», «Oblomov», «The Precipice», «Frigate “Pallada”») 
provide relatively more issues of author’s individual lexical compatibility for these words, than texts created by others; 
in addition a full list of «syntagmatically active» words for Goncharov’s texts is represented in this article. Context 
analysis is conducted to show, how semantic connections between words in contexts re ect conceptual characteristics of 
Goncharov’s idiostyle. Comments on the individual use of words «zhizn’» («life») and «zhit’» («live») by other writers – 
A.P. Chekhov, L.N. Tolstoy, I.S. Turgenev and F.M. Dostoevsky – are given. Conclusions are drawn about perspectives 
of performing comparative statistical analysis of lexical syntagmatics in modern philology.
Key words: idiostyle; I.A. Goncharov; lexical statistics; stylometry; lexical compatibility; syntagmatics; lexical bigram.
Acknowledgements. The research was carried out with the  nancial support of the Russian Foundation for Basic Research 
within the framework of the scienti c project No. 19-012-00104 «Formalization of individual lexical compatibility for 
idiostylistic pro ling: a corpus-based comparative study of the 19th century classical prose».
Citation. Mukhin M.Yu., Gorchakova I.A. Authorial compatibility of words in I.A. Goncharov’s novels: comparative 
stylometry. Vestnik Samarskogo universiteta. Istoriia, pedagogika,  lologiia = Vestnik of Samara University. History, 
pedagogics, philology, 2020, vol. 26, no. 4, pp. 95–100. DOI: http://doi.org/10.18287/2542-0445-2020-26-4-95-100. 
(In Russ.)
Information on the con ict of interests: authors declare no con ict of interest.

© Mikhail Yu. Mukhin – Doctor of Philology, professor of the Department of Fundamental and Applied Linguistics and Textology, 
Ural Federal University named after the  rst President of Russia B.N. Yeltsin, 19, Mira Street, Yekaterinburg, 620002, Russian Federation.
© Irina A. Gorchakova – Candidate of Philology, researcher, Ural Federal University named after the  rst President of Russia 
B.N. Yeltsin, 19, Mira Street, Yekaterinburg, 620002, Russian Federation.

Введение
Стилометрические методы, предполагающие 

проведение статистического анализа, широко ис-
пользуются в современной филологической прак-
тике. В рамках корпусного исследования лексиче-
ской сочетаемости в текстах писателей-классиков 
XIX в.1 учеными Уральского федерального уни-
верситета проводится составление и сопоставле-
ние индивидуальных синтагматических профилей 
Ф.М. Достоевского, Л.Н. Толстого, И.С. Тургене-
ва, А.П. Чехова и И.А. Гончарова [Мухин 2019; 
Мухин М.Ю., Мухин Н.Ю. 2019]. Суть основно-
го метода сводится к выявлению авторских единиц 
сочетаемости – авторских биграмм, т. е. лексиче-
ских пар, употребленных в одном фразовом кон-
тексте. О специфике авторской сочетаемости гово-
рит оригинальное контекстное окружение лексем, 
которые часто используют многие писатели. Такие 
слова входят в верхний сегмент частотных спи-
сков русского языка (человек, думать, жизнь, го-
ворить, день, опять, старый и др.). Несмотря на 
общность в самом употреблении частотных слов, 
каждый из авторов имеет свой приоритетный на-
бор, свою часть этого списка лексем, которые ха-
рактеризуются в его произведениях оригиналь-

1 Исследование выполнено при финансовой под-
держке Российского фонда фундаментальных иссле-
дований в рамках научного проекта  № 19-012-00104, 
«Формализация индивидуальной лексической соче-
таемости как средство описания идиостилей: корпус-
ное сопоставительное исследование классической прозы 
XIX в.».

ным контекстным окружением. Отправную точку 
исследования, таким образом, обеспечивает срав-
нительный статистический анализ употребления 
миллионов текстоформ, который обогащает тра-
диционные филологические воззрения и в даль-
нейшем предполагает контекстологическую ин-
терпретацию и идиостилевое обобщение.
В центре этой статьи – особенности лексиче-

ской сочетаемости в творчестве Ивана Алексан-
дровича Гончарова, рассматриваемые в сравне-
нии со словоупотреблением в произведениях его 
знаменитых современников. За последнее десяти-
летие было опубликовано значительное количе-
ство как лингвистических, так и литературовед-
ческих и междисциплинарных работ, где рассма-
тривается творчество И.А. Гончарова с опорой на 
анализ различных групп лексики, представленных 
в его произведениях. Внимание исследователей 
уделено гончарной и скульптурной символике у 
И.А. Гончарова (см., например: [Ларин 2011; Си-
някова 2017]), зооморфным чертам его персона-
жей [Ларин 2010; 2012; Хомчак, Волкова 2017], 
темпоральной [Баев 2016] и сенсорической (Зы-
ховская 2016) [Зыховская 2015] лексике, а также 
популярному направлению изучения текстов Гон-
чарова – систематизации наименований различ-
ных цветов и растений, фигурирующих в рома-
нах [Доманский 2011; Шарафадина 2011; Бельская 
2012; Луцянь 2014].
Отметим, что при включении в филологиче-

ское исследование элементов статистики часто-
ту лексемы рассматривают чаще всего в пределах 
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одного текста или же в нескольких произведениях 
одного автора без опоры на сопоставление с дру-
гими или же с частотным словарем языка. Такой 
подход сопряжен с двумя дискуссионными момен-
тами. Во-первых, на распределение единиц в от-
дельно взятом тексте существенным образом вли-
яют его сюжетные особенности. Во-вторых, изуче-
ние творчества отдельно взятого автора не позво-
ляет аргументированно отделить индивидуальные 
стилевые характеристики от общезначимых, уни-
версальных. И то и другое затрудняет формализо-
ванное стилометрическое описание конкретного 
идиостиля в целом.
Исходя из этих соображений, мы проводим ис-

следование, которое предполагает заведомое сопо-
ставление нескольких авторов-классиков русской 
литературы, творивших примерно в одном вре-
менном периоде, и выборку биграмм из несколь-
ких объемных текстов каждого автора обязатель-
но в сравнении с корпусом текстов прочих авто-
ров. Вследствие такого подхода можно рассчиты-
вать на объективацию исходных данных и сни-
жение зависимости частотной лексической вы-
борки от тематики конкретного произведения, 
с одной стороны, и универсальной природы художе-
ственного текста – с другой. В подкорпус романов 
И.А. Гончарова вошли четыре произведения: 
«Обыкновенная история», «Обломов», «Обрыв» и 
«Фрегат “Паллада”» (708,7 тыс. слов). Так же, че-
тырьмя объемными фрагментами, представлены 
и другие перечисленные писатели XIX в. (всего в 
корпусе более 4 млн слов).

Основная часть
В результате проведенного сравнительного ста-

тистического анализа с каждым из заявленных ав-
торов соотнесен набор слов, имеющих в его про-
изведениях относительно большее количество 
оригинальных контекстов, чем у других писате-
лей. У И.А. Гончарова в этот список «синтагма-
тически активных» слов, составляющих автор-
ские биграммы, вошли следующие 24 лексемы (по 
убыванию частоты употребления): сказать, хо-
теть, спрашивать, жизнь, давать, год, пойти, 
идти, дом, жить, надо, друг, делать, взять, ме-
сто, хороший, новый, сторона, можно, оба, сила, 
нельзя, далеко, нет. Обязательно нужно указать на 
то, что эти слова образуют оригинальные биграм-
мы как минимум в двух произведениях писателя. 
В то же время рассматриваемые отдельно от тек-
ста, от контекстных партнеров, слова эти «говоря-
щими» для идиостиля не являются. Контекстоло-
гический анализ биграмм позволяет снять много-
значность, избавиться от сочетаний слов, как бы 
случайно оказавшихся в одном фразовом контек-
сте, и выявить идиостилевые характеристики лек-
сической сочетаемости.
Первоначально материалом анализа стали 1886 

оригинальных контекстов биграмм с данными 
словами в произведениях И.А. Гончарова и дру-
гих авторов, однако эта цифра уменьшилась, по-

скольку во время проверки вручную были удалены 
случаи ошибочно снятой лексической омонимии, 
а также случайные контексты, попавшие в матери-
ал из-за, например, широкой сочетаемости слов-
операторов прямой речи (говорить, сказать, спра-
шивать), контексты с именами собственными в 
составе биграмм и, наконец, случаи употреблений 
фразеологических выражений друг друга, друг за 
другом и др., в которые формально входит лексе-
ма друг, попавшая в авторский список. Слова оба и 
далеко встречаются в оригинальном контекстном 
окружении только в произведениях И.А. Гончаро-
ва, остальные же позволяют сделать в дальнейшем 
перекрестные идиостилевые наблюдения.
Анализ показывает, что в лексической сочетае-

мости естественным образом отражаются мотивы, 
характерные для творчества Ивана Александрови-
ча Гончарова в целом. Особенно это заметно в кон-
текстном окружении знаковых элементов жизнь и 
жить. Функциональная нагрузка этих слов в ху-
дожественном тексте, безусловно, уже станови-
лась предметом филологического исследования. 
В качестве прекрасного примера можно приве-
сти когнитивно-пропозициональное исследова-
ние лирики А.С. Пушкина, осуществленное проф. 
Л.Г. Бабенко [Бабенко 1999]. Здесь же мы опира-
емся в первую очередь на выявление оригиналь-
ных лексических контекстов путем статистическо-
го сопоставления творчества разных авторов. Наи-
более устойчиво совместно со словами жизнь и 
жить (а точнее – в одном предложении, на рассто-
янии не более 5 слов) употребляются слова битва, 
страсть, артистический, узор, напрасно, уста-
вать/устать, быт и др., которые в разных случа-
ях подчеркивают дуализм в восприятии и пережи-
вании жизни как активной, творческой, осмыслен-
ной и, наоборот, утомительной, рутинной. 
Герои Гончарова переживают усталость от жиз-

ни и в то же время испытывают боязнь устать от 
нее, стремятся к жизненной активности (контек-
сты с глаголом уставать/устать): Шли годы, 
а они н е  у с т а в а л и  жить ; Я не состаре-
юсь, н е  у с т а н у  жить  никогда («Обломов»); 
Нет! моя жизнь исчерпана; я у с т а л , утомился 
жит ь ...; Как у с т а еш ь  там жит ь  и как от-
дыхаешь душой здесь, в этой простой, несложной, 
немудреной жизни! («Обыкновенная история»). 
Эмоциональная сторона жизни, страсть, даже 
вместе со страданием, возможность жить «полной 
жизнью» придает осмысленность человеческому 
существованию: – Умереть, умереть! зачем мне 
это? Помогите мне жит ь , дайте той прекрас-
ной с т р а с т и , от которой «тянутся какие-то 
лучи на всю жизнь…» («Обрыв»); О, пусть я ку-
пила бы себе чувство муками, пусть бы перенес-
ла все страдания, какие неразлучны с страстью, 
но лишь бы жить полною жизнию, лишь бы чув-
ствовать свое существование, а не прозябать!.. 
(«Обыкновенная история»). Более того, жизнь 
устойчиво воспринимается как тяжелая битва или 
противник, которого нужно победить: вырабо-
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тать запас мужества на б ит в у  с  жи з н ью 
(«Обломов»); страдания, горькие оскорбления, 
вынесенные им в б ит в а х  жи з н и ; мы твер-
до вынесем б ит в ы  жи з н и  и пойдем за вами 
вслед туда, где все совершенно, где – вечная красо-
та! («Обрыв»). Отсюда и необходимая идея смысла 
жизни: теперь уж она знала, зачем она жила и что 
жила не напрасно («Обломов»).
Особая творческая и эстетическая составля-

ющая жизни определяет стремление героев жить 
другой, а рт и с т и ч е с ко й , изящной стороной 
жи з н и  («Обломов») (ср. также: нежная, высокая, 
а рт и ст и ч е с к а я  сторона жи з н и  – «Фре-
гат “Паллада”») или опять-таки невозможность 
ее достичь (Печати тонкой, а рт и с т и ч е с ко й 
жи з н и  нет – «Обрыв»). В этом смысле типичны 
в текстах Гончарова представления об артистиче-
ской жизни и узоре жизни: Она, по этой простой 
канве, умела чертить широкий, смелый у з о р  бо-
лее сложной жи з н и , других требований, идей, 
чувств («Обрыв»); …русская жи з н ь  рисовала 
свои невидимые у з о р ы  и из бесцветной табли-
цы делала яркую, широкую картину; Но он все со-
бирался и готовился начать жи з н ь , все рисовал 
в уме у з о р  своей будущности («Обломов»).
Не случайно в романах И.А. Гончарова жизнь 

приравнивается к быту, а наблюдение над бытовы-
ми подробностями приравнивается к постижению 
жизни, пониманию других людей: все, что отно-
сится к образу жи з н и  и б ыт а ; добывал <…> 
наблюдение над нравами этого б ыт а  или прак-
тическую, верную заметку жи з н и  («Обрыв»); 
подробности образа жи з н и , семейный и вну-
тренний быт ; жи з н ь  плавателей, черты мор-
ского б ыт а  («Фрегат “Паллада”»); они [старухи] 
проникнут не только в семейный б ыт , в закулис-
ную жи з н ь  («Обломов»).
Заметим, что указанные контекстные партне-

ры встречаются неоднократно и в нескольких ро-
манах писателя и поэтому не могут расценивать-
ся как случайные. В лексический список Гонча-
рова слова жизнь и жить отнесены из-за отно-
сительно большего количества оригинальных би-
грамм с ними, чем у других авторов. Посмотрим, в 
чем стилистическая специфика употребления этих 
слов другими классиками XIX века.
В творчестве А.П. Чехова встречаем морали-

стическое представление о регулярной жизни, ча-
сто упоминаемое с иронией: Кто ведет правиль-
ную и р е г у л я р н у ю  жи з н ь , дорогая сестри-
ца, того никакая отрава не возьмет («Неосто-
рожность»); Посещение «щура», ведущего р е г у -
л я р н у ю  жи з н ь  и ложащегося спать раньше 
двенадцати, было непонятно («Драма на охоте»). 
Писатель любил выражение жить под одной кры-
шей, а специфика быта его персонажей определя-
ет появление рядом с глаголом жить слова номер 
(для проживания, обычно дешевый): Два года на-
зад я был еще студентом, жи л  в дешевых н о -
м е р а х  на Неглинном («Учитель словесности»). 
Как и для Гончарова, для Чехова характерны мо-
тивы рутинности, усталости и даже опущенности 

жизни. Например, выражение жить по-свински 
встречается у Чехова 9 раз: Извините, Клочков, 
но вы ужасно п о - с в и н с к и  жи в ет е !  («Аню-
та»). Тезис о том, что жизнь надоела, проходит че-
рез разные произведения писателя: Жи з н ь  н а -
д о е л а  и стала невыносимо тяжелой («Задача»); 
Покажите всем, что эта неподвижная, серая, 
грешная жи з н ь  н а д о е л а  вам («Невеста»).
Можно сказать, что в определенном смыс-

ле этот материал подтверждает известный тезис 
о проявлении некой родственности творчества 
И.А. Гончарова и А.П. Чехова. О сходстве мотивов 
бездуховности жизни у обоих классиков см., на-
пример: [Кулиева 2012] и др. работы.
У Л.Н. Толстого находим противоположные 

по характеру контексты жизнь – вздор (или вздор 
жизни) и, наоборот, достоинство жизни (жизнь 
и достоинство). Среди типовых сочетаний у него – 
привычная жизнь (привычные условия жизни), 
исполнение жизни, которая устроится в буду-
щем (возможно, после смерти), доживать жизнь: 
Надо же было как-нибудь д ожи в ат ь  жи з н ь , 
пока не пришла смерть («Анна Каренина»); д о -
жи в ат ь  свою жи з н ь , стараясь только не ме-
шать другим («Война и мир»). Персонажи Толсто-
го заботятся о том, чтобы жить духовной жизнью 
(или внутренней работой, истиной) и предпочи-
тают жить спокойно: Так счастливо и с п о ко й -
н о  жи л  он первый месяц своей жизни у тету-
шек («Воскресение»).
Немного оригинальных сочетаний с этими сло-

вами в романах И.С. Тургенева. Так, несколько раз 
у него встречается сочетание глухая жизнь: И в на-
шей г л у х о й  жи з н и  есть своя гордость и свое 
счастие! («Накануне»); Агафоклея Кузьминиш-
на скоро за ним последовала: она не могла привы-
кнуть к г л у х о й  столичной жи з н и  («Отцы и 
дети»). С глаголом жить связаны сочетания (не) 
суждено жить (вместе, в России), а также жил 
соловей (в кусту сирени, в клетке).
В романах Ф.М. Достоевского со словом жизнь 

во фразовых контекстах соотносится всего одно 
нетипичное для других слово – поступок, обыч-
но оцениваемый как плохой или, вероятно, самый 
ужасный в жизни: Этот « п о с ту п о к »  он всю 
жи з н ь  свою потом называл «мерзким» и всю 
жизнь свою считал, глубоко про себя, в тайниках 
души своей – самым подлым п о с ту п ком  изо 
всей своей жи з н и  («Братья Карамазовы»). По-
вторяю, что, может быть, я и во многом в жизни 
провинился, но этот случай считаю, по совести, 
самым сквернейшим п о с ту п ком  из всей моей 
жи з н и ; Что всего более облегчает мне мою за-
дачу, – начал Афанасий Иванович, – это непре-
менная обязанность рассказать никак не иначе, 
как самый дурной п о ст у п о к  всей моей жи з -
н и  («Идиот»).

Заключение
Синтагматический материал, извлеченный из 

текстов И.А. Гончарова, отличается от лексиче-
ских характеристик, на которые ранее обраща-
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ли внимание филологи. В нем отсутствуют мно-
гие лексемы, традиционно определяемые частот-
ными только в творчестве Гончарова (без сопо-
ставления с другими авторами). Например, здесь 
нет слов, связанных с символикой растений (цве-
ток, сирень, роза, лилия [Луцянь 2014]) и живот-
ных (собака, лошадь, птица [Хомчак, Волкова 
2017]), темпоральной лексики (секунда, минута, 
час [Баев 2016]). Но, несомненно, в поле нашего 
зрения попали биграммы и контексты, подтверж-
дающие некие общие представления о писателе. 
Так, явно видны мотивы жизни как необходимой 
творческой активности (о лексике, описывающей 
процесс творчества в текстах Гончарова, см., на-
пример: [Сороченко 2013]) и, наоборот, рутинно-
го процесса, приносящего усталость, – последним 
сближаются Гончаров и Чехов. Социальная безвы-
ходность жизни – идея близкая и И.С. Тургеневу, 
в то же время у Л.Н. Толстого в оригинальных кон-
текстах встречается значительно менее «поляризо-
ванная» жизнь с достоинством, наполненная вну-
тренней духовной работой, и постоянное «испол-
нение» спокойной и привычной жизни. Ну и, нако-
нец, Ф.М. Достоевский, минимально проявивший-
ся в оригинальной синтагматике слова жизнь, свя-
зан в нашем материале с этической оценкой жиз-
ненного поступка. Подчеркнем, что из всех пере-
численных авторов именно у И.А. Гончарова в ав-
торской лексической сочетаемости проявляется 
яркое противопоставление настоящей, крайне не-
простой, осмысленной и, наоборот, пассивной, на-
доевшей жизни. Это концепция, важная для всех 
его произведений и особенно – для романа «Об-
ломов».
Читательские представления о творчестве 

писателей-классиков XIX в. проверены време-
нем, но настоящая филологическая интерпретация 
всегда имеет перспективы для дальнейшего разви-
тия. Предложенная модель исходного статистиче-
ского сопоставления позволяет более четко, систе-
матизированно представить закономерности упо-
требления слов и дает новый материал для сопо-
ставительного анализа авторских идиостилей.
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