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ЧАСТОТНЫЕ СТАТИСТИЧЕСКИ УСТОЙЧИВЫЕ СОЧЕТАНИЯ  
С КОМПОНЕНТОМ ‘ЖИЗНЬ’ В ДРЕВНЕЙШИХ РУССКИХ ЛЕТОПИСЯХ 

 
В статье представлено описание статистически устойчивых сочетаний с компонентом 

‘жизнь’, функционирующих в древнейших русских летописях. 
Материалом для настоящего исследования являются электронные транскрипции древнейших 

русских летописей, опубликованные на портале «Манускрипт: Славянское письменное наследие». 
Ключевым методом исследования был определен количественно-статистический, который по-

зволяет более детально проанализировать количественные данные, полученные автоматическим 
путем, а также статистически обосновать комбинаторность компонентов друг с другом. 
Инструментом для исследования стал модуль n-грамм ИАС «Манускрипт», который дает воз-

можность выявить текстовые сочетания с разным количеством компонентов и проанализиро-
вать частотность функционирования языковых единиц в текстах. 
Для достижения цели исследования применена мера T-score, позволяющая определить наиболее 

часто встречающиеся сочетания, а также выявить, насколько неслучайна сила связанности меж-
ду словами в словосочетании. 
Подтверждается эффективность применения мер ассоциации при работе с древнерусским 

текстом на основании полученных статистических данных и их сравнения с материалом, зафикси-
рованным в лексикографических источниках. 
Проведенное исследование показало, что в древнерусский период в летописных текстах находят 

отражение сочетания, которые нельзя называть фразеологическими в современном понимании. 
Однако выявлено, что такие словесные комплексы обладают статистической устойчивостью 
в тексте. 
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Введение 
Важной частью лингвистики на совре-

менном этапе ее развития является стати-
стический аспект изучения языковых явле-
ний и применение количественного метода 
для их исследования. Сбор данных в рамках 
количественных исследований представляет 
собой отдельную задачу для исследователя 
прежде всего на этапе определения пара-
метров, которые нужно проанализировать. 
Результаты статистических данных позво-
ляют выявить связи элементов языка, зако-
номерности развития тех или иных явлений, 
углубить понимание функционирования 

различных процессов в языке, понять меха-
низмы взаимодействия единиц. 

 
Материал, цель, методы и инструменты  
исследования 
Летопись – одно из ключевых явлений 

русской культуры ХI–ХVI веков. 
По замечанию Д. С. Лихачева, «русская 

летопись не только важнейший историче-
ский источник для XI—XVII вв., но и ог-
ромное явление русской средневековой 
культуры» [1]. 

«Летопись – это один из самых ярких по-
казателей высоты древнерусской культуры, – 
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пишет академик Б. Д. Греков. – Это не про-
сто погодная запись событий, как часто 
приходится слышать и читать, это закон-
ченный, систематизированный труд по ис-
тории русского народа и тех нерусских на-
родов, которые вместе с русским народом 
были объединены в одно Киевское русское 
государство» [2]. 

Материалом для настоящего исследова-
ния стал электронный корпус древнейших 
русских летописей – Ипатьевской (далее – 
ИЛ), Радзивилловской (далее – РЛ), Лаврен-
тьевской (далее – ЛЛ) (manuscripts.ru), 
опубликованный на портале ИАС «Ману-
скрипт»1. 

В. П. Захаров, С. Ю. Богданова справед-
ливо отмечают, что корпус текстов – это, 
прежде всего, «компетентный массив язы-
ковых данных, предназначенный для реше-
ния конкретных лингвистических задач» 
[3]. В связи с этим, изучение языковых еди-
ниц в корпусе текстов позволяет не только 
проанализировать функционирование кон-
кретной языковой единицы в конкретном 
фрагменте, но и сопоставить выбранные 
фрагменты между собой, тем самым ис-
следовать развитие какого-либо языкового 
явления. 

Целью настоящей статьи является вы-
явление и описание коллокаций с компо-
нентом жизнь в древнейших русских ле-
тописях. 

В современной прикладной лингвистике 
актуальными методами исследования наря-
ду с традиционными (сплошной выборкой, 
сопоставлением и т. д.) являются корпус-
ный, количественный и статистический, ко-
торые позволяют не только проанализиро-
вать количественные характеристики язы-
ковых единиц, но и более точно изучить 
особенности языковых процессов на базе 
корпуса текстов, учитывая статистические 

данные той или иной единицы. В связи 
с этим инструментами для выборки мате-
риала и статистического анализа получен-
ных форм послужили модули ИАС «Ману-
скрипт», в частности модуль n-грамм2 
и модуль выборок и запросов. Подробнее 
о работе модулей и количественно-статис-
тическом методе исследования см. работы 
[4–11]. 

 
Анализ материала 
1. Объектом исследования в рамках дан-

ной работы стали коллокации с компонен-
том жизнь. 

Как отмечает М. В. Влавацкая: «…кол-
локация представляет собой постоянную 
сочетаемость изучаемого слова с опреде-
ленными словами. Это – характерные, часто 
встречающиеся сочетания слов» [12]. Важно 
отметить, что при нахождении и изучении 
коллокаций необходимо обращать внимание 
на то, что сочетаемость компонентов обу-
словлена не грамматическими факторами, 
а семантикой. 

М. В. Влавацкая справедливо замечает, 
что «коллокации занимают промежуточное 
положение в системе языка, оказываясь на 
границе между фразеологией и лексиколо-
гией». Умозаключение автора основано на 
том, что для некоторых слов «синтаксиче-
ская позиция замещается фиксированным 
рядом сходных по семантике слов, напри-
мер, вести борьбу, наступление, обстрел; 
огонь, беседу, разговор, урок и т. д.» [13]. 

2. В рамках данной работы нами было 
сформировано два запроса, каждый из кото-
рых был направлен на выявление наиболее 
частотных биграмм. 

В качестве меры ассоциации мы исполь-
зовали T-score, которая позволяет выявить 
наиболее распространенные сочетания, ус-
тойчивые конструкции. 
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Запрос 1 
Мера: T-score 
Расстояние: 0-0 

Порядок следования компонентов снят 
(табл. 1). 

 

Таблица 1. Применение меры T-score, расстояние 0-0 

№ N-грамма F F(w1) F(w2) T-score 

1   2 6 2 1,41419 
2   2 3 6 1,41418 
3   2 20 2 1,41413 
4   2 6 20 1,41397 
5   2 14 20 1,41365 
6   2 41 20 1,41256 
7   1 1 2 0,99999 
8   1 1 6 0,99998 
9   1 6 1 0,99998 
10   1 6 1 0,99998 
11   1 6 1 0,99998 
12   1 19 1 0,99995 
13   1 1 20 0,99994 
14   1 1 20 0,99994 
15   1 22 1 0,99994 
16   1 20 1 0,99994 
17   1 20 1 0,99994 
18   1 20 1 0,99994 
19   1 20 1 0,99994 
20   1 20 1 0,99994 
21   1 1 20 0,99994 
22   1 1 20 0,99994 
23   1 5 6 0,99991 
24   1 20 2 0,99989 
25   1 20 2 0,99989 
26   1 20 2 0,99989 
27   1 20 2 0,99989 
28   1 1 51 0,99985 
29   1 20 3 0,99983 
30   1 20 3 0,99983 

 
Данные таблицы демонстрируют, что са-

мыми частотными являются n-граммы 
  (F=2),  
 (F=2),   (F=2), 
  (F=1),  
 (F=1). 

Запрос 2 
Мера: T-score 
Расстояние: 0-3 
Порядок следования компонентов снят 

(табл. 2). 
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Таблица 2. Применение меры T-score, расстояние 0-3 

№ N-грамма F F(w1) F(w2) T-score 

1   3 82 6 1,73124 

2   3 6 320 1,72888 

3   3 20 879 1,70304 

4   2 6 2 1,41419 

5   2 3 6 1,41418 

6   2 20 2 1,41413 

7   2 20 2 1,41413 

8   2 3 20 1,41409 

9   2 20 5 1,41401 

10   2 18 6 1,414 

11   2 6 20 1,41397 

12   2 8 20 1,41389 

13   2 6 34 1,4138 

14   2 14 20 1,41365 

15   2 20 28 1,41308 

16   2 41 20 1,41256 

17   2 52 20 1,41211 

18   2 20 67 1,4115 

19   2 90 20 1,41058 

20   2 20 179 1,40698 

21   2 20 241 1,40447 

22   2 878 20 1,37872 

23   2 20 915 1,37722 

24   1 1 1 1 

25   1 1 1 1 

26   1 1 1 1 

27   1 5 1 0,99999 

28   1 1 2 0,99999 

29   1 5 1 0,99999 

30   1 1 6 0,99998 

31   1 1 6 0,99998 

32   1 1 6 0,99998 

33   1 1 6 0,99998 
 
Результаты данной выборки иные. 
Сочетания, указанные как показательные 

в первой таблице, в данной выборке имеют 
то же значение меры, однако приобретают 
ранг ниже. 

Первые три строчки таблицы занимают 
сочетания  ,  
,  , лексические единицы 
которых между собой не связаны граммати-
чески. 

Рассмотрим биграммы и их функциони-
рование в контекстах. 

1. В контексте ̇̇     
̇       
   ̇    
   ̇̇    ̇ 
̇ ̇  ̈  
   ̇ 
    ̇  
̇̏  ̇̇   ̇ ̇  
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 ̇  ̏ ̇ 
       -  
 ̇ отражены две биграммы, ста-
тистическое значение которых является 
достаточно высоким: 
 
  2 20 2 1,414
  2 6 20 1,413
 
В лексикографических источниках для 

лексем  и . находим 
следующие значения: 

1) Висѣти – висѣть, pendere (О нем же 
писа въ законѣ Моиси: узрите животъ вашь 
прямо очима вашима висящь) [МСДЯ, том 
1, стр. 264]. 

2) Висѣти. 1. Висеть (Висѣти на воздусѣ – 
висеть в воздухе); 2. Свисать, отвисать; 
3. Нависать [СлРЯ, Вып. 2, С. 189]. 

3) Висеть. 1. Держаться неподвижно в про-
странстве (воздушном); 2. Быть тесно свя-
занным с чем-л. [СлДРЯ, Т. 1, С. 436]. 

4) Узьрѣти – увидѣть. Узнать, уразуметь 
[МСДЯ, Т. 3, С. 1174]. 

 
Перевод анализируемого фрагмента зву-

чит как «Моисей же сказал о распятии его: 
“Увидите жизнь вашу висящую перед гла-
зами вашими”» [14]. 

Основанием для выделения биграммы 
  как сочетания, претен-
дующего на статус устойчивого в летопис-
ном тексте, помимо статистических данных, 
может быть также наличие в современном 
русском языке фразеологизмов ‘жизнь на 
волоске’, ‘висеть на волоске’. 

2. В контексте    
  ̈ ҃ 
   ̈  
   ҃   
 ̈-    
   ̈  
    компоненты 
сочетания   обнаруживают 
тесную связь: (14) (20) – 
F(2), T-score 1,41365. 

Значения для лексемы добрый в лексико-
графических источниках представлены ши-
роко. 

 

Материалы для словаря древнерусского  
языка 
В данном словаре единица добрый за-

фиксирована в качестве прилагательного: 
‘Добрыи – bonus, хорошiй, доброкачествен-
ный’; ‘Хорошiй, благой’; ‘Добрый (о нрав-
ственныхъ качествахъ)’; ‘Знатный, поч-
тенный’ [МСДЯ, Т. 1, С. 682]. 

 
Словарь русского языка XI–XVII вв. 
Демонстрирует более разнообразный ма-

териал как в семантике, так и в частеречной 
принадлежности данной лексемы: ‘Добрый, 
прил. 1. Хороший, безукоризненный. Самый 
лучший. Красивый, миловидный. Прочный, 
надежный’; ‘Исполненный достоинств, 
добродетелей; достойный. Почтенный, 
знатный, богатый. Доброкачественный, 
добротный’; ‘Делающий, несущий добро, 
радость, благополучие. Добрый, отзывчи-
вый’; ‘ Благопритяный (добрымъ ветромъ 
(идти) – попутным ветром (идти)); ‘На-
стоящий, полномерный; неурезанный (о ме-
рах)’; ‘В знач. сущ. Доброе, с. То же, что 
добро (добръ здоровъ – жив и невредим)’ 
[СлРЯ, Вып. 4, С. 270]. 

 
Словарь древнерусского языка XI–XIV вв. 
Описывает несколько отличный от ука-

занных выше спектр значений: ‘Добрыи, пр. 
1. Добрый (противоп. злой). Миролюбивый, 
не склонный к вражде, ссорам’; ‘Основан-
ный на расположении к кому-л., желании 
добра кому-л.; хороший, нужный, полез-
ный’; ‘Добродетельный’; ‘Основанный на 
добродетели добро (добрая дѣтель)’; 
‘Близкий, преданный’; ‘Отличный по каче-
ству, по достоинству; доброкачественный, 
добротный. Ценный, дорогой (о камнях). 
Изрядный, внушительный’; ‘Благоприятст-
вующий, благополучный (добръ (и) съдо-
ровъ)’; ‘Видный, красивый внешне, пре-
красный’; ‘Обладающий положительными 
качествами, достоинствами; уважаемый, 
благородный (добрыи бояринъ, добрыи мо-
ужь)’; ‘Искусный, опытный, умелый’; ‘Ни-
чем не запятнанный, безупречный, без-
укоризненный (доброю вѣрою, въ добромъ 
покои, добрая рада, добро сердце)’ 
[СлДРЯ, Т. 3, С. 18-22]. 
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В анализируемом контексте жизнь доб-
рая, т. е. ничем не запятнанная, безу-
пречная. 

Кроме того, в Словаре древнерусского 
языка XI–XIV вв. находим сочетание въ 
добромъ покои, где прилагательное добрый 
имеет то же значение, что и в рассматри-
ваемом фрагменте. 

 
3. Интересным представляется сочетание 

  в контексте 
 ̈   ̈  
 ̈    ̈ ̈ 
     ̈ 
 ̈. 

В лексикографических источниках дан-
ная конструкция фиксируктся как устойчи-
вое выражение: ‘вѣчная жизнь ‘Согласно 
христианскому вероучению, потусторонняя 
жизнь’ [СлРЯ, С. 109]; ‘жизнь вѣчьная’ 
[СлДРЯ, С. 261];  я  
[ФСлССЯ, С. 171]. 

 
Для прилагательного вечныи в словарях 

представлены следующие значения: 
‘Вѣчьныи – aeternous (‘въ вѣки вѣчные’)’ 
[МСДЯ, Т. 1, С. 501]. 

‘Вечный, нескончаемый, не перестающий 
существовать. Свойственный потусто-
роннему миру, противоположный всему 
земному, смертному. Не ограниченный сро-
ком’; ‘Исконный, извечный (‘искони 
вѣчный’)’; ‘Долговременный, рассчитанный 
на большой срок. Постоянный, всегдашний. 
Прочный, долговечный (‘вѣчный плетень’)’; 
‘Длящийся всю жизнь, пожизненный 
(‘вѣчные люди’, ‘въ вѣчный хлѣбъ’)’ 
[СлРЯ, Вып. 2, С. 131-132];  ‘Бесконечный 
во времени, вечный. Относящийся к загроб-
ной жизни (‘вѣчьни въ вѣчьныхъ’, ‘вѣчьная 
жизнь’, ‘вѣчьныи животъ’, ‘вѣчьное бла-
женьство’, ‘вѣчьная блага’, ‘вѣчьное бо-
гатьство’, ‘вѣчьныѣ благынѣ’, ‘вѣчьная 
жилища’, ‘вѣчьныи крови’, ‘вѣчьное 
мѣсто’, ‘вѣчьныѣ обители’, ‘вѣчьная се-
ла’, ‘врата вѣчьная’, ‘землѣ тьмы 
вѣчьныѣ’, ‘цьсарьство вѣчьное’)’; ‘Не ог-
раниченный сроком, длящийся всю жизнь 
(‘изъ вѣка вѣчьного’, ‘на вѣкы вѣчьны’, 
‘отъ дьнии вѣчьныхъ’)’; ‘Пожизненный’; 

‘Давно установленный, исконный’ [СлДРЯ, 
Т. 2, С. 308–309]. 

Основанием для определения биграммы 
вечная жизнь как устойчивого сочетания 
является и его фиксация в Фразеологиче-
ском словаре старославянского языка (отв. 
ред. С. Г. Шулежкова). Соответственно, 
тексты раннего периода уже отражают осо-
бенности лексической сочетаемости анали-
зируемых компонентов. Статистический 
анализ данной конструкции в летописных 
текстах подтверждает устойчивую взаимо-
связь прилагательного вечныи и существи-
тельного жизнь ( (3)  
(6) – F(2), T-score 1,41418;  
(1)  (6) – F(1), T-score 0,99998). 

Одновременно необходимо обратить 
внимание на синонимичное прилагательное 
бесконечныи, которое в словарях фиксиру-
ется в сочетании со словом блаженство 
и имеет идентичное прилагательному веч-
ныи значение, и в нашей выборке сочетается 
со словом жизнь: ‘Бесконечный’; ‘Чрезмер-
ный, огромный’ [СлРЯ, Вып. 1, С. 151]; 
‘Бесконечный, не имеющий конца, предела 
(‘безконьчное блаженьство’)’ [СлДРЯ, Т. 1, 
С. 124]. 

Биграмма   
обнаруживает тесную связь компонента 
 с компонентом  
(F(w1) = 1). 

Учитывая синонимичные отношения 
прилагательных вечныи и бесконечныи, со-
четаемость обоих прилагательных с компо-
нентом жизнь и высокий статистический 
показатель сочетаемости обоих прилага-
тельных с данным существительным, необ-
ходимо отнести конструкции вечная жизнь 
и бесконечная жизнь к сочетаниям, претен-
дующим на статус устойчивых единиц. 

 
Выводы 
Зафиксированы статистически значимые 

сочетания, устойчивость которых под-
тверждается лексикографическими источ-
никами. 

Проведенное исследование показало, что 
в древнерусский период в летописных тек-
стах находят отражение сочетания, которые 
нельзя называть фразеологическими в со-
временном понимании. Однако выявлено, 
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что такие словесные комплексы обладают 
статистической устойчивостью в тексте. 

Инструменты современной корпусной 
лингвистики, в частности инструменты 
ИАС «Манускрипт» позволяют не только 
выявлять статистически значимые коллока-
ции, но анализировать отношения компо-
нентов внутри биграммы. 
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FREQUENCY STATISTICALLY STABLE COMBINATIONS WITH  
THE ЖИЗНЬ COMPONENT IN THE ANCIENT RUSSIAN CHRONICLES 

 
The article presents a description of statistically stable combinations with the component ‘жизнь’, func-

tioning in the oldest Russian Chronicles. 
The material for this study was electronic transcriptions of the Oldest Russian Chronicles, published on 

the portal “Manuscript: Slavic Written Heritage”. 
The key research method was the quantitative-statistical method, which allows a more detailed analysis 

of quantitative data obtained automatically, as well as statistically substantiating the combinatorial nature 
of the components with each other. 

The tool for the research was the n-gram module of the IAS “Manuscript”, which makes it possible to 
identify text combinations with different numbers of components and analyze the frequency of functioning of 
language units in texts. 
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The purpose of the study was to identify the most frequent combinations with the component ‘жизнь’; in 
this regard, we used the T-score measure, which allows us to determine the most frequently occurring com-
binations, as well as to identify how non-random the strength of connection between words in a phrase is. 

The obtained statistical data and their comparison with the material recorded in lexicographic sources 
confirm the effectiveness of using association measures when working with Old Russian text. 

The study showed that in the Old Russian period, chronicle texts reflected combinations that cannot be 
called phraseological in the modern sense. However, it was revealed that such verbal complexes have sta-
tistical stability in the text. 
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