
ISSN 1813-7946,  ISSN (онлайн) 2618-9763.  Социально-экономическое управление: теория и практика. 2022. Т. 18, № 4 

 
© Верняева Р. А., 2022 

74

Раздел 3 
ЯЗЫКОЗНАНИЕ 

 
 
 

УДК 81-13:811.16(045) 
DOI 10.22213/2618-9763-2022-4-74-80 
 
Р. А. Верняева, кандидат филологических наук 
Ижевский государственный технический университет имени М. Т. Калашникова, г. Ижевск, Россия 
 
СТАТИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ СОЧЕТАЕМОСТИ ГЛАГОЛА НАЧАТИ 
В РУССКИХ ЛЕТОПИСЯХ XIV–XV ВЕКОВ 

 
Представлено описание особенностей сочетаемости глагола ‘начати’ в древнерусском языке. 
Материалом для настоящего исследования стали электронные транскрипции древней-

ших русских летописей, опубликованные на портале «Манускрипт: Славянское письменное на-
следие». 
В рамках данной работы был использован количественно-статистический метод исследования, 

позволяющий не только определить количество вхождений той или иной языковой единицы, но 
и статистически обосновать комбинаторность компонентов друг с другом. 
Для получения статистических данных сочетаемости глагола ‘начати’ был использован модуль 

n-грамм ИАС «Манускрипт», который дает возможность выявить текстовые сочетания с раз-
ным количеством компонентов и проанализировать частотность функционирования языковых 
единиц в текстах. В рамках данной работы нами была применена мера T-score, позволяющая опре-
делить, наиболее частотные сочетания, а также выявить, насколько неслучайна сила связанности 
между словами в словосочетании. 
Анализ статистических данных подтверждает эффективность применения мер ассоциации 

при работе с древнерусским текстом. 
Выявлено, что глагол ‘начати’ чаще всего сочетается с инфинитивом глаголов несовершенного 

вида. Использованные в работе словари демонстрируют достаточно широкую семантику для гла-
гола ‘начати’. В летописном тексте нами зафиксировано функционирование данной единицы лишь 
в двух значениях. 
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Введение 
Инструменты компьютерной лингвисти-

ки на сегодняшний день дают большие 
возможности в работе как с современными 
текстами, так и с текстами более ранних 
периодов. Автоматический анализ древних 
текстов зачастую становится сложнее 
в силу специфики структуры памятника, 
шрифта, особенностей грамматической 
системы того или иного исторического 
периода. 

В настоящее время существует неболь-
шое количество ресурсов, позволяющих 
изучать древний текст, не только имея 
возможность его чтения, но и выполняя 
запросы по тексту, получая выборки 

с возможностью последующего их анали-
за. Одним из таких ресурсов является ин-
формационно-аналитическая система «Ма-
нускрипт», инструменты которой дают 
возможность осуществлять выборки по 
древним текстам, получая данные для лин-
гвистических, палеографических и тексто-
логических исследований (подробнее об 
инструментах системы см. работы [1–3]). 

 
Методы исследования 
Известно, что количественно-статис-

тические методы современной прикладной 
лингвистики становятся все более актуаль-
ными и востребованными в силу того, что 
позволяют более точно, подробно изучить 
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особенности языковых процессов. В связи 
с этим в рамках настоящего исследования 
нами использован модуль n-грамм ИАС 
«Манускрипт», с помощью которого можно 
получить данные о статистической устой-
чивости языковых единиц и проанализиро-
вать становление сочетаний с n-количеством 
компонентов как устойчивых словесных 
комплексов (о количественно-статистичес-
ком методе исследования подробнее см. ра-
боты [4–11]). 

 
Материал и цель исследования 
Исследователи отмечают, что средневе-

ковая русская книга как внешне, так и сво-
им составом резко отличалась от книг ново-
го времени XVIII–XX веков. В средневеко-
вой письменности редко можно было 
найти произведение одного автора или од-
но произведение, переплетенное и выде-
ленное в отдельную самостоятельную 
книгу. Нельзя представить себе, что на 
книжной полке средневекового любителя 
чтения стояли рядом в отдельных перепле-
тах(/обкладах) «Слово о полку Игореве», 
«Моление Даниила Заточника», «Поуче-
ние Владимира Мономаха» и т. д. Средне-
вековая русская книга – пергаменная пер-
воначально, а с конца XIV века – бумажная, 
крытая деревянными крышками, обтянуты-
ми кожей, застегивавшаяся на медные за-
стежки, многолистная и тяжелая – была ча-
ще всего сборником [12]. В литературе 
Древней Руси примером такого сборника 
является летопись, которая представляла 
собой погодово́й, более или менее подроб-
ный рассказ о событиях. 

В рамках настоящего исследования мы 
использовали летописный текст, пред-
ставленный в машиночитаемом виде. Ма-
териалом для работы стали электронные 
транскрипции древнейших русских лето-
писей – Лаврентьевский (далее: ЛЛ), 
Ипатьевский (далее: ИЛ), Радзивиллов-
ский (далее: РЛ)1. 

В данной статье акцентировано внимание 
на особенностях сочетаемости глагола на-
чати. 

 

Данные лексикографических  
источников 
Согласно Словарю древнерусского языка 

XI–XIV веков (СлДРЯ) глагол начати име-
ет следующие значения: 

1. Начать что-л. делать, приняться за что-
л. (азъ грѣшьныи матьѳѣи н[а]чахъ писати 
кънигы си˫а а лаврентьи доконьца. Мин 
ΧΙ/XII (июль), 52 об.; Нача кнѧжити 
˫Арополкъ. ЛЛ 1377, 9–9 об.); 

2. Затеять что-л. (оже придеть кръвавъ 
мѹже на дворъ... платитi ѥмѹ продажю 
•г҃• гри(в)... а кто бѹдеть началъ. [в др. сп. 
почалъ] томѹ платити •ѯ҃• кѹнъ. РПр сп. 
1280); 

3. Положить начало чему-л., вести начало 
от кого-л., чего-л. (мъного бѣ тогда 
неѹдобьство ново гонению приставшю. 
и ѥретицьствѹ начьншю. ПрЛ XIII); 

4. В качестве вспомогательного глагола 
употребляется при образовании сложного 
будущего времени (еда не мошти начьне-
ши. Изб 1076, 141 об.; еда не мошти на-
чьнеши. Изб 1076, 141 об.). 

В Словаре русского языка XI–XVII веков 
(СлРЯ) находим более широкий спектр зна-
чений для данного глагола: 

1. Начать что-л. делать, приступить к че-
му-л., положить начало чему-л. (Поимъ Иис 
обанадесяте ученика своя начя имъ глати 
еже хотѣаше быти. Марк, X, 32. Остр. Ев., 
135, 1057 г.); 

2. В сочетании с инфинитивом. Начать 
проявлять признаки состояния, названного 
глаголом в инфинитиве (Видя же вѣтръ 
крѣпъкъ убояси и начьнъ утапати възъпи. 
Матф., XIV, 30, Остр. Ев., 71 об, 1057 г.). 

3. Приступить к использованию чего-л. 
(И копавъши обрѣте гръньць откръвенъ 
и възьмъши идею. И мудростию начьнъши 
помалу малы дающи  яко отъ сего и от ино-
го приемлуши искупи ся и изведе мужа сво-
его. Патерик Син., 310. XI–XII вв.); 

4. Поднять руку на кого-л., напасть пора-
зить; наложить руку на кого-л. (Повелѣлъ 
есть богъ лютому аггелу аще не обратится 
… да начни его гнилою своею бѣдою да ис-
точить плоть его и да раздрушить соста-
вы костьныя ему. Ж. Андр. Юрод. XVI в.); 
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5. Обратиться к кому-л. (Обличие… его 
человѣче вижду; но крилу его страшну 
смотряа, како ли начну к нему? Кыимъ ли 
словомъ въпрошюи? ВМЧ, Сент. 1-13. 273, 
XVI в.); 

6. Затеять, предпринять (Не ново нѣчто 
наченъ прикнесохъ, но готовому разсуж-
дению печатныхъ книгъ повинухся. Мо-
лебн. пис. Феоктиста. Суб. Мат. I, 350. 
1666 г.); 

7. В сочетании с инфинитивом употреб-
ляется в значении вспомогательного глагола 
для образования будущего времени (И за-
творять двьри и начьнете вънѣ стояти 
и тлѣщи въ двьри. Лук. XIII. 25. Остр. Ев., 
108 об. 1057 г.). 

Приведенные лексикографические дан-
ные свидетельствуют о том, что в словаре, 
включающим более поздний период, семан-
тика глагола начати становится шире, что 
объясняется в первую очередь охватом 

большего временного диапазона и, соответ-
ственно, увеличением перечня памятников, 
входящих в интервал XI–XVII веков, а так-
же разнообразием их регистра. 

 
Данные летописных текстов 
Полученные в ходе выборки с помощью 

модуля n-грамм данные свидетельствуют 
о том, что глагол начати в летописях упот-
ребляется чаще всего в сочетании с инфи-
нитивом. 

Для выявления наиболее частотных би-
грамм с компонентом начати и, как следст-
вие, для демонстрации сочетаемости данно-
го глагола нами была применена мера  
T-score, позволяющая определить наиболее 
частотные сочетания. 

Выборка (таблица) демонстрирует, что 
первые 30 наиболее частотных конструкций 
представляют собой исключительно би-
граммы с инфинитивом. 

 
Результаты запроса биграмм с компонентом начати с применением меры T-score 

Bigram query results with начати component using T-score measure 
N-грамма F F(w1) F(w2) T-score 

  20 309 36 4,46308 
  15 309 54 3,8573 
  11 164 46 3,30834 
  10 164 50 3,15284 
  9 309 20 2,9925 
  9 309 28 2,9895 
  9 309 46 2,98275 
  5 309 10 2,23104 
  5 309 16 2,22802 
  4 309 4 1,99775 
  4 309 9 1,99494 
  4 164 23 1,99313 
  4 164 29 1,99134 
  4 309 23 1,98706 
  4 164 54 1,98388 
  3 7 44 1,7314 
  3 164 5 1,73033 
  3 309 3 1,7301 
  3 28 46 1,72934 
  3 309 6 1,72815 
  3 309 8 1,72685 
  3 309 8 1,72685 
  3 309 9 1,7262 
  3 309 9 1,7262 
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Все зафиксированные в выборке инфи-
нитивы образованы от основ несовершенно-
го вида. 

Самыми частотными сочетаниями с гла-
голом начати являются биграммы нача 
княжити (20х), нача молвити (15х), нача 
доумати (11х), нача воевати (10), нача мо-
литися (9х). 

По мнению Т. П. Ломтева, сочетание 
глагола начати и инфинитива в древне-
русском языке являлось полисемантич-
ным: «Оно обозначало начало и продол-
жение глагольного действия, а также вы-
ступало в значении грамматической 
формы будущего времени соответствую-
щего глагола» [13].  

В наиболее частотных биграммах реали-
зуются 2 основных значения глагола нача-
ти – ‘начало действия’ и ‘начало проявле-
ния признаков состояния, названного глаго-
лом в инфинитиве’. 

Значение «начало действия» можно ви-
деть в следующих примерах: ̇ 
   ̇ 
̇  ̓  
̈   ̓  
 ̓  ̏  ̓ 
  (РЛ, л. 12 об.); 
̇     
̇  ̇  ̇̇   
 (ИЛ, л. 21);   
    
      
     
     
     (ЛЛ, 
л. 46 об.);    
    
      
     
     
     
 (ЛЛ, л.87); <->  
   
 ̈  
̓    ̓ 
 ̓ (РЛ, л. 129 об.) 
и др. 

Значение «начало проявления признаков 
состояния, названного глаголом в инфини-
тиве», отражается в примерах: ̈ 
   

̈    
   ̈ 
  ̈  
 ̈  ̈(ИЛ, 
л. 81); ̇     
̇ ̇  ̇̇   
 ̇  ̇ ̇  
̏  ̏  
̏ ̇  ※ (ИЛ, 
л. 21 об.) и др. 

Выборка контекстов и статистические 
показатели демонстрируют преобладание 
конструкций, в которых глагол начати 
употребляется в значении «начать что-либо 
делать, приступить к чему-либо, положить 
начало чему-либо». 

 
Выводы 
Таким образом, мы можем сделать сле-

дующие выводы: 
1. Лексикографические источники де-

монстрируют достаточно широкую семан-
тику для глагола начати. В летописном 
тексте нами зафиксировано функциониро-
вание данной единицы лишь в двух значе-
ниях. 

2. Ключевым значением для глагола на-
чати в летописях является – «начать что-
либо делать, приступить к чему-либо, по-
ложить начало чему-либо». 

3. Выборка сочетаний с применением ме-
ры T-score позволила выявить, что самым 
частотными являются конструкции начати + 
+ инфинитив. 

4. Модули системы «Манускрипт» дают 
возможность проводить автоматический 
анализ древних текстов. 

5. Применение количественно-статис-
тических методов позволяет полу-
чать лингвистически обоснованные ре-
зультаты. 
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This article provides a description of the compatibility features of the verb ‘начати’ in the Old Russian 

language. 
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The material for this study was electronic transcriptions of the most ancient Russian Chronicles, pub-
lished on the portal “Manuscript: Slavic Written Heritage”. 

Within the framework of this work, a quantitative-statistical research method was used, which allows 
not only to determine the number of occurrences of a particular language unit, but also to statistically sub-
stantiate the combinatorial nature of the components with each other. 

To obtain statistical data on the compatibility of the verb ‘начати, the module of n-grams of the IAS 
“Manuscript” was used, which makes it possible to identify text combinations with a different number of 
components and analyze the frequency of functioning of language units in texts. As part of this work, we 
used the T-score measure, which allows us to determine the most frequent combinations, as well as to iden-
tify how non-random the strength of the connection between words in a phrase is. 

The analysis of statistical data confirms the effectiveness of the use of association measures when work-
ing with the Old Russian text. 

It was revealed that the verb ‘начати’ is most often combined with the infinitive of imperfective verbs. 
The dictionaries used in the work demonstrate a fairly wide semantics for the verb ‘начати’. In the chroni-
cle text, we recorded the functioning of this unit in only two meanings. 
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