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АННА ГРА ЧЕ ВА
(Санкт-Пе тер бург)

ВЕЛЬТМАН ИЛИ ДОСТОЕВСКИЙ?
Сти ло мет ри че ский ана лиз не сколь ких ро ма нов XIX века

В статье де мон ст ри ру ют ся ре зуль та ты об ра бот ки ряда про из ве-
де ний рус ской ли те ра ту ры пер вой по ло ви ны XIX века функ ци ей 
«stylo» од но и мен но го па ке та язы ка про грам ми ро ва ния R. Сре ди 
ис сле ду е мых текстов — про из ве де ния А. Ф. Вельт ма на, Ф. М. До-
сто ев ско го, А. А. Бе сту же ва-Мар лин ско го, В. Ф. Даля и др.

Клю че вые сло ва: Digital Humanities, stylo, сти ло мет рия, 
А. Ф. Вельт ман, Ф. М. До сто ев ский, А. А. Бе сту жев-Мар лин ский, 
рус ская ли те ра ту ра XIX века.

The article shows the results of processing of number of works 
of first part of XIX century Russian literature by «stylo» function of 
the same named R package. The author list includes A. F. Veltman, 
F. M. Dostoevsky, V. I. Dal’, A. A. Bestuzhev-Marlinsky and others.

Keywords: Digital Humanities, stylo, stylometry, A. F. Veltman, 
F. M. Dostoevsky, A. A. Bestuzhev-Marlinsky, 19th Century Russian 
Literature.

Тот факт, что в твор че ской ма не ре Ф. М. До сто ев ско го 
и А. Ф. Вельт ма на есть не ма ло об ще го, уже не сколь ко раз 
от ме чал ся ис сле до ва те ля ми. Еще в 1930-х го дах В. Ф. Пе ре-
вер зев на зы вал Вельт ма на «пред те чей До сто ев ско го» и в мо-
но гра фии «У ис то ков рус ско го реализма» пи сал: «Мож но 
ска зать, что в твор че стве Вельт ма на мы на хо дим ро ман сти-
ля До сто ев ско го в од ной из ран них фаз его ста нов ле ния».1 
Удоб но пред по ло жить, что на твор че ство рус ско го клас си ка 
мог по вли ять ро ман «Серд це и дум ка», ведь толь ко об этом 
про из ве де нии Вельт ма на есть све де ния, что До сто ев ский 
чи тал его и даже «вос хи щал ся».2 Кро ме того, в этом ро ма не 

 1 Цит. по: Пе ре вер зев В. Ф. Пред те ча До сто ев ско го // Пе ре вер зев В. Ф. 
У ис то ков рус ско го ре а лиз ма. М., 1989. С. 89. Пер вое из да ние под за гла-
ви ем «У ис то ков рус ско го ре а ли сти че ско го ро ма на» вы шло в 1937 году.
 2 До сто ев ский А. М. Вос по ми на ния. Л., 1930. С. 69.
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за тро ну та тема раз дво ен но го со зна ния, а у глав ной ге ро и ни 
по яв ля ет ся двой ник. Серд це про вин ци аль ной де вуш ки, обер-
нув шись со ро кой, уле та ет в Мо ск ву, где пре вра ща ет ся в свет-
скую кра са ви цу, ищу щую бле стя щих раз вле че ний. Исто рия 
двух ипо ста сей Зои раз ви ва ет ся па рал лель но, и толь ко при-
ми рив «серд це и дум ку», меч ту и дей стви тель ность, ге ро и ня 
спа са ет ся от ги бе ли.

В этом про из ве де нии осла бе ва ет фан та сти че ский эле мент, 
столь су ще ствен ный для все го ран не го твор че ства Вельт ма-
на, — будь то «Стран ник» или фольк лор но-ис то ри че ские 
«Ко щей Бес с мерт ный» и «Свя тос ла вич, Вра жий пи то мец» (в 
ко то ром, кста ти, теме двой ни че ства глав но го ге роя так же от-
ве де но за мет ное ме сто). По-на сто я ще му пе ре лом ный мо мент 
на сту па ет с пуб ли ка ци ей пер во го ро ма на из цик ла «Прик-
лю че ния, по черп ну тые из моря жи тей ско го». Имен но «Са ло-
мею» (1846–1848) мож но на звать вельт ма нов ским ро ма ном 
но во го типа, хотя его ге рои эво лю ци о ни ро ва ли из пред ше с-
тво вав ших им чу да ков и стран ни ков. На сме ну лю би мо му ав-
то ром ми фо ло гиз му при шел тща тель но вы пи сан ный бы то вой 
фон — «море жи тей ское», уси ли лись со ци аль ные и пси хо ло-
ги че ские мо ти ви ров ки ха рак те ров и по ступ ков пер со на жей. 
При этом пе ред нами не нра во опи са тель ный ро ман — сам 
Вельт ман от ри цал при част ность «Са ло меи» к та ко го рода 
ли те ра ту ре: «По са мо му за гла вию кни ги мож но по нять, что 
это не со бра ние ти пов раз ных сло ев об ще ства; на про тив, это 
очер ки и ха рак те ры не опре де лен ных лич но стей, рез ко от де-
ля ю щих ся от об ще ства сво ею нрав ствен ною и фи зи че скою 
на руж но стию, стран но стя ми и даже без об ра зи ем. Это му со от-
вет стве нен и вы мы сел са мих при клю че ний. Жизнь по доб ных 
лиц, как Са ло мея и Дмит риц кий, не мог ла ина че идти как 
не че рез не ве ро ят ные мы тар ства».1 Имен но в этом аван тюр-
но-пси хо ло ги че ском ро ма не ис сле до ва те ли (В. Ф. Пе ре вер зев, 
В. А. Ко ше лев, А. В. Чер нов) ви дят про об раз бу ду щих клас-
си че ских ро ма нов До сто ев ско го. Ос но ва ния для это го дают 
об ра зы двух цент раль ных ге ро ев —  де мо ни че ской Са ло меи 

 1 Вельт ман А. Ф. Пре дисло вие к из да нию 1849 года // Вельт-
ман А. Ф. Прик лю че ния, по черп ну тые из моря жи тей ско го. М., 1957. 
С. 568–569.
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Пет ров ны и Дмит риц ко го с его внут рен ним раз дво е ни ем, 
яр кая при клю чен че ская и аван тюр ная ли нии, осо бые схе мы 
со ци аль но го по ве де ния. Пе ре вер зев за ме ча ет: «В Дмит риц-
ком Вельт ма на по тен ци аль но та ит ся Ра сколь ни ков, а в Са-
ло мее — На стасья Фи лип пов на и Гру шень ка».1 По мне нию 
В. А. Ко ше ле ва и А. В. Чер но ва, имен но ге рои «Са ло меи» 
ис поль зу ют схе мы сме ны со ци аль ных ма сок, очень близ кие 
к тем, ко то ры ми поль зу ют ся ге рои «Бе сов» и «Пре ступ ле ния 
и на ка за ния».2

Боль шее вни ма ние при вле ка ют слу чаи, ко г да сти ли сти-
че скую бли зость уда ет ся опре де лить там, где нет оче вид ных, 
ле жа щих на по верх но сти сходств или сбли же ний на уров не 
об ра зов, мо ти вов и прин ци пов от бо ра ху до же ствен но го ма те-
ри а ла. Ро ман Вельт ма на «Са ло мея», а точ нее, не ха рак тер ное 
его рас по ло же ние на диа грам ме, по лу чен ной в ре зуль та те 
ком пью тер но го сти ло мет ри че ско го ана ли за, и по слу жи ло по-
во дом к на пи са нию этой статьи.

Сти ло мет рия — один из циф ро вых ме то дов ис сле до ва ния 
в гу ма ни тар ных на уках, ос но ван ный на ста ти сти ке, эф фек-
тив но ис поль зу ю щий ся для ат ри бу ции текстов в фи ло ло гии 
и юри ди че ской экс пер ти зе. Прин цип его ра бо ты до воль но 
прост: «ав тор ский сиг нал» про яв ля ет ся в раз ных ча стот но-
стях упо треб ле ния наи бо лее «мас со вых» слов: со юзов, пред-
ло гов, ме сто и ме ний (кро ме лич ных 3) и наи бо лее ча стот ных 
су ще стви тель ных. Ана ли зи ру е мые тексты раз би ва ют ся на 
со став ные эле мен ты, на при мер, сло ва (то ке ны) или це поч ки 
сим во лов (N-грам мы), ко то рые за тем пре об ра зу ют ся в чис-
ла и ис сле ду ют ся ста ти сти че ски ми ме то да ми, в част но сти, 
ме то дом Delta.

Ос но вы сти ло мет рии были за ло же ны еще в эпо ху Воз-
рож де ния уче ным-гу ма ни стом Ло рен цо Вал лой в его трак та те 
о под лож но сти «Кон стан ти но ва дара»; в оте че ствен ной тра ди-

 1 Пе ре вер зев В. Ф. Пред те ча До сто ев ско го. С. 151.
 2 Ко ше лев В. А., Чер нов А. В. Че ло век в ху до же ствен ном мире 
А. Ф. Вельт ма на и Ф. М. До сто ев ско го // До сто ев ский: Ма те ри а лы и ис-
сле до ва ния. Л., 1985. Т. 6. С. 59–60.
 3 Счи та ет ся, что лич ные ме сто и ме ния не га тив но вли я ют на ста ти сти ку, 
см.: Pennebaker J. W. The Secret Life of Pronouns: What our Words Say 
about Us. New York: Bloomsbury Press, 2011. P. 110.
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ции пер вые ра бо ты по сти ло мет рии в до ком пью тер ную эпо ху 
были на пи са ны Н. А. Мо ро зо вым («Линг ви сти че ские спек-
тры», 1915), за тем эти проб ле мы раз ра ба ты ва лись в тру дах 
В. В. Ви но гра до ва («Проб ле ма ав тор ства и те о рия сти лей», 
1961) и Г. Я. Мар ты нен ко («Ос но вы сти ле мет рии», 1988). 
На се го дняш ний день сти ло мет рия — одно из по пу ляр ных 
на прав ле ний Digital Humanities. Сов сем не дав но уче ны-
ми из Поль ши и Бель гии (Maciej Eder, Jan Rybicki, Mike 
Kestemont) был раз ра бо тан удоб ный ин ст ру мент — па кет 
stylo в язы ке про грам ми ро ва ния R, вклю ча ю щий функ ции 
для рас че та и ви зу а ли за ции сти ли сти че ской бли зо сти, ат-
ри бу ции ав тор ства, от сле жи ва ния ди на ми че ских из ме не ний 
в тексте (мо жет быть ис поль зо ва на для уста нов ле ния доли 
уча с тия ре дак то ра) и срав ни тель ных ис сле до ва ний (на при-
мер, по мо га ет уста но вить пол на пи сав ше го, про ти во по став-
ляя «муж ские» и «жен ские» тексты).1

Про грам ма пред ва ри тель но об ра ба ты ва ет тексто вые дан-
ные (до ста точ но ука зать путь к пап ке, где хра нят ся ис ход ные 
фай лы в фор ма те .txt), из вле ка ет сти ли сти че ские осо бен но-
сти, про из во дит ста ти сти че ский ана лиз и вы во дит ре зуль та ты 
в виде таб ли цы или ви зу а ли за ции. Ос нов ной ин ст ру мент 
про грам мы так и на зы ва ет ся — stylo. С его по мощью ис сле-
ду е мые тексты раз би ва ют ся на то ке ны (чаще все го то кен ра-
вен од но му сло ву), со став ля ет ся спи сок наи бо лее ча стот ных 
слов для все го кор пу са, а за тем для от дель ных текстов. Пос ле 
это го функ ция нор ма ли зу ет ча сто ты (на при мер, уда ля ет лич-
ные ме сто и ме ния) и про из во дит ана лиз окон ча тель но го спи-
ска слов с по мощью раз но об раз ных ста ти сти че ских про це дур. 
Если вы брать оп цию «кон сен сус но го де ре ва» (consensus tree 
option), про грам ма про ве дет кла стер ный ана лиз по лу чен ных 
дан ных и вы даст ви зу а ли за цию в виде ден дро грам мы. На 
ней бу дет вид но, как сти ли сти че ски близ кие тексты кла сте-
ри зу ют ся в пуч ки, и чем бли же друг к дру гу рас по ло же ны 

 1 Под роб но прин ци пы ра бо ты про грам мы stylo опи са ны в ста-
тье: Eder M., Rybicki J., Kestemont M. Stylometry with R: A Package for 
Computational Text Analysis // The R Journal. 2016. Vol. 8/1. Aug. P. 107–
121 — а так же в ма ну а ле stylo_howto, ко то рый мож но ска чать по ад ре су: 
https://sites.google.com/site/computationalstylistics/stylo (дата об ра ще ния 
07.08.2018).
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вет ки, тем яс нее зву чит в них «ав тор ский сиг нал», тем боль-
ше сход ство меж ду текста ми.

В этой статье нам хо чет ся по де лить ся ре зуль та та ми, 
по лу чен ны ми с по мощью ин ст ру мен та stylo. Для ана ли за 
было вы бра но не сколь ко про из ве де ний пяти ав то ров, на пи-
сан ных с 1830 по 1859 годы: «Ис пы та ние» (1830), «Ве чер 
на Кав каз ских во дах в 1824 году» (1830), «Лей те нант Бе-
ло зор» (1831), «Ам ма лат-бек» (1832), «Фре гат „На деж да“» 
(1833), «Мул ла-нур» (1836) А. А. Бе сту же ва-Мар лин ско го; 
«Бе до вик» (1839), «Вакх Си до ров Чай кин, или Рас сказ его 
о соб ствен ном сво ем житье-бытье, за пер вую по ло ви ну жиз-
ни сво ей» (1843), «По хож де ния Хри сти а на Хри сти а но ви-
ча Ви оль да му ра и его Ар ше та» (1844), «Па вел Алек се е вич 
Игри вый» (1847) В. И. Даля; «Двой ник» (1846), «Хо зяй ка» 
(1847), «Бе лые ночи» (1848), «Не точ ка Нез ва но ва» (1849), 
«Дя дюш кин сон» (1859), «Село Сте пан чи ко во и его оби та-
те ли» (1859) Ф. М. До сто ев ско го; «По весть о том, как по ссо-
ри лись Иван Ива но вич с Ива ном Ни ки фо ро ви чем» (1834), 
«Порт рет» (1835), «Та рас Буль ба» (ре дак ция 1842 года), 
«Мерт вые души» (1842) Н. В. Го го ля; «Стран ник» (1831–
1832), «Ко щей Бес с мерт ный» (1833), «Свя тос ла вич, Вра жий 
пи то мец» (1835), «Рай на, ко ро лев на Бол гар ская» (1843), 
«Прик лю че ния, по черп ну тые из моря жи тей ско го. Са ло-
мея» (1846–1848) А. Ф. Вельт ма на.

На ден дро грам ме (схе ма 1) вид но, что по след ний ро ман 
(Veltman 1846.1848) по пал в пу чок с про из ве де ни я ми До сто-
ев ско го. Я не сколь ко раз про ве ря ла, не яв ля ют ся ли по лу чен-
ные дан ные сбо ем или ошиб кой про грам мы: по сле до ва тель но 
из ме ня ла чис ло слов, ис поль зу е мых для ана ли за, от 100 до 
500, умень ша ла и уве ли чи ва ла шаг (increment), но ре зуль-
тат вы хо дил один: про грам ма счи та ет «Са ло мею» Вельт ма на 
ро ма ном До сто ев ско го. Точ нее, опре де ля ет сти ли сти че скую 
бли зость ро ма на Вельт ма на с дву мя текста ми До сто ев ско го 
(ко то рая ока зы ва ет ся зна чи тель но тес нее свя зи «Са ло меи» 
с про чи ми текста ми ее ав то ра). На ден дро грам ме «Са ло мея» 
сто ит меж ду «Двой ни ком» (Dostoevsky 1846) и «Се лом Сте-
пан чи ко вым» (Dostoevsky 1859b). Послед нее в свою оче редь 
име ет мак си маль ную сти ли сти че скую бли зость с по ве стью 
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Схе ма 1: Рас пре де ле ние про из ве де ний про грам мой stylo



174  Анна Грачева 

«Дя дюш кин сон» (Dostoevsky 1859a). Бли зость этих двух 
по ве стей впол не пред ска зу е ма, так как из вест но, что пи са-
лись они од нов ре мен но. Но для нас лю бой оче вид ный от вет 
про грам мы — лишь до пол ни тель ное до ка за тель ство ее кор-
рект ной ра бо ты. Тем ин те рес нее ока зы ва ют ся та кие «сбои», 
как в слу чае с «Са ло ме ей».

Ро ма ны, на пи сан ные До сто ев ским в зре лый пе ри од твор-
че ства, мы со зна тель но не ис поль зо ва ли для ана ли за с по-
мощью stylo, ста ра ясь в це лом огра ни чи вать ся хро но ло ги ей 
1830–1840-х го дов, а для До сто ев ско го — пе ри о дом до «ве-
ли ко го пя ти кни жия». Тем бо лее по ка за те лен по лу чен ный 
ре зуль тат: оче вид но, уже ран ние и на пи сан ные в пе ри од 
ссыл ки про из ве де ния До сто ев ско го сти ли сти че ски тес но свя-
за ны с ро ма на ми Вельт ма на. Компь ю тер ный ана лиз поз-
во ля ет из ба вить ся от инер ции вос при я тия и на чать искать 
свя зи там, где они ка жут ся не оче вид ны ми, а то и во все 
от сут ству ю щи ми.

В уже упо мя ну той статье Ко ше ле ва и Чер но ва от дель ный 
па ра граф от ве ден теме «двой ни ка» у Вельт ма на и До сто ев-
ско го, но рас смат ри ва ет ся в нем ро ман «Серд це и дум ка» 
(ве ро ят но, осо бо го вни ма ния он за слу жил как текст, о ко-
то ром из вест но вы со кое мне ние До сто ев ско го). В ро ма не 
дей ству ет Не лег кий — пер со наж, функ ции и ха рак те ри сти ки 
ко то ро го сбли жа ют ся с чер том из «Брать ев Ка ра ма зо вых», 
а прин ци пы его по ве де ния и пси хо ло ги че ские ха рак те ри сти-
ки поз во ля ют су дить о нем как о «двой ни ке», во пло ще нии 
не га тив ных сто рон че ло ве че ской на ту ры. Сход ство До сто-
ев ско го и Вельт ма на в ме то де ху до же ствен но го по сти же ния 
дей стви тель но сти мож но под кре пить ис сле до ва ни ем в об ла-
сти сти ля и про дол жить по ис ки в под ска зан ной про грам-
мой об ла сти, со по ста вив «Двой ни ка», «Са ло мею» и «Село 
Сте пан чи ко во».

На ча тые в од ном году, «Двой ник» и «Са ло мея» были 
осве ще ны Бе лин ским в статье «Взгляд на рус скую ли те-
ра ту ру 1846 года», и оба по лу чи ли не са мые хва леб ные 
от зы вы. По весть До сто ев ско го кри тик об ви нял в от сут ствии 
ху до же ствен ной меры и не умест ном «фан та сти че ском ко ло-
ри те», а ро ман Вельт ма на — в на ру ше нии по сле до ва тель-
но сти в из ло же нии и из лиш нем при стра стии к ста ри не. 
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При этом Бе лин ский за ме ча ет, что в но вом ро ма не Вельт-
ман об на ру жил «едва ли еще не боль ше та лан та, не же ли 
в преж них сво их про из ве де ни ях, но вме сте с тем и тот 
же са мый не до ста ток уме ния рас по ря жать ся сво им та лан-
том»,1 а так же что Дмит риц кий — «лицо очень воз мож ное 
и во об ще ма стер ски очер чен ное ав то ром».2 О по ве сти До-
сто ев ско го же он пи шет: «В „Двой ни ке“ ав тор об на ру жил 
огром ную силу твор че ства, ха рак тер ге роя при над ле жит 
к чис лу са мых глу бо ких, сме лых и ис тин ных кон цеп ций, 
ка ки ми толь ко мо жет по хва лить ся рус ская ли те ра ту ра, ума 
и ис ти ны в этом про из ве де нии без дна, ху до же ствен но го 
ма стер ства — тоже; но вме сте с этим тут вид но страш ное 
не уме ние вла деть и рас по ря жать ся эко но ми че ски из быт ком 
соб ствен ных сил».3 В от сут ствии меры и из лиш ней склон-
но сти к фан та сти ке кри ти ку не раз при хо ди лось упре кать 
и Вельт ма на. Не в этой ли из бы точ но сти, яв лен ной и на 
язы ко вом уров не, на хо дит ся тес ная сти ли сти че ская связь 
этих текстов?

Не ме нее ин те рес ны и те ре зуль та ты ма шин ных рас-
че тов, ко то рые не ка са ют ся не по сред ствен но темы сти ли-
сти че ской бли зо сти До сто ев ско го и Вельт ма на. «Стран ник» 
(Veltman 1831.1832) не кла сте ри зу ет ся с осталь ны ми его 
ро ма на ми в один пу чок, а сто ит особ ня ком, бли же к «Ве-
че ру на Кав каз ских во дах в 1824 году» Бе сту же ва-Мар лин-
ско го (Bestuzhev.Marlinskiy 1830b). Бли зость этих про из ве-
де ний, прос чи тан ная про грам мой на ос но ва нии ча стот но сти 
сло во у по треб ле ний, под тверж да ет ся и на ком по зи ци он ном 
уров не: «Стран ник», как и «Ве чер на Кав каз ских во дах», 
яв ля ет ся ва ри ан том од ной из наи бо лее по пу ляр ных син те-
ти че ских форм ли те ра ту ры ро ман тиз ма — «цик ла рас ска-
зов в еди ной диа ло ги че ской рам ке», или «диа ло ги че ско го 
цик ла».4

 1 Бе лин ский В. Г. Взгляд на рус скую ли те ра ту ру 1846 года // Полн. 
собр. соч.: [В 13 т.] М., 1956. Т. 10. С. 43.
 2 Там же. С. 44.
 3 Там же. С. 40.
 4 О «Стран ни ке» как «диа ло ги че ском цик ле» см.: Гра че ва А. А. Ро ман 
А. Ф. Вельт ма на «Стран ник» в кон тексте рус ской ро ман ти че ской про зы: 
Дисс. ... канд. фи лол. наук. СПб., 2016.
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Так же в очень тес ной свя зи ока за лись две «кав каз ские 
по ве сти» Бе сту же ва-Мар лин ско го: «Ам ма лат-бек» и «Мул-
ла-нур», осталь ные же его про из ве де ния не об ла да ют та-
кой сте пенью сти ли сти че ской схо же сти и рас по ла га ют ся на 
ден дро грам ме ря дом, но не в од ном пуч ке. У Вельт ма на 
силь ная сти ли сти че ская связь об на ру жи лась меж ду фольк-
лор но-ис то ри че ски ми «Ко ще ем Бес с мерт ным» и «Свя тос-
ла ви чем, Вражь им пи том цем», у Даля — меж ду по ве стя ми 
«Бе до вик» и «По хож де ния Хри сти а на Хри сти а но ви ча Ви-
оль да му ра и его Ар ше та».

По весть «Та рас Буль ба», вклю чен ная Го го лем в цикл 
«Мир го род», в ре дак ции 1842 года бо лее тес но свя за на 
с «Мерт вы ми ду ша ми», чем с вхо дя щей в тот же цикл по ве-
стью о ссо ре двух Ива нов. «Хо зяй ка» кла сте ри зу ет ся с «Не-
точ кой Нез ва но вой», и обе по ве сти — с «Бе лы ми но ча ми», 
а на пи сан ный ра нее всех пе ре чис лен ных про из ве де ний До сто-
ев ско го «Двой ник» об ла да ет боль шим сти ли сти че ским сход-
ством с «Са ло ме ей» Вельт ма на и на пи сан ны ми на три на дцать 
лет позд нее «Дя дюш ки ным сном» и «Се лом Сте пан чи ко вым».

По ми мо кла стер но го ана ли за ин ст ру мент stylo поз во ля ет 
вы гру зить таб ли цу ча стот но стей слов для каж до го текста, 
а так же ав то ма ти че ски со зда ет файл .csv, в ко то ром уже 
прос чи тан «вес» свя зей всех ис сле ду е мых текстов. С фай ла-
ми в та ком фор ма те ра бо та ет про грам ма Gephi, со зда ю щая 
кра си вые ви зу а ли за ции, где в тол щи не ре бер от ра жа ет ся 
сте пень сти ли сти че ской бли зо сти за дан ных про из ве де ний.

Ни сколь ко не пре тен дуя на пол но ту из ло же ния воз мож-
но стей дан но го ме то да и все сто рон ний ана лиз по лу чен ных 
ре зуль та тов, я ско рее ста вила пе ред со бой за да чу на од ном 
при ме ре на ме тить пер с пек тив ное поле для ис сле до ва ний 
и про де мон ст ри ро вать, как оно мо жет уточ нять ся и даже 
за да вать ся с по мощью сти ло мет рии.

СПИ СОК ЛИ ТЕ РА ТУ РЫ И ИС ТОЧ НИ КОВ

1. Бе лин ский В. Г. Взгляд на рус скую ли те ра ту ру 1846 года // Полн. 
собр. соч. М., 1956. Т. 10. С. 7–50.

2. Вельт ман А. Ф. Прик лю че ния, по черп ну тые из моря жи тей ско го. 
М., 1957.



 Вельтман или Достоевский? 177 

3. Гра че ва А. А. Ро ман А. Ф. Вельт ма на «Стран ник» в кон тексте рус-
ской ро ман ти че ской про зы: Дисс. ... канд. фи лол. наук. СПб., 2016.

4. До сто ев ский А. М. Вос по ми на ния. Л., 1930.
5. Ко ше лев В. А., Чер нов А. В. Че ло век в ху до же ствен ном мире 

А. Ф. Вельт ма на и Ф. М. До сто ев ско го // До сто ев ский: Ма те ри а лы 
и ис сле до ва ния. Л., 1985. Т. 6. С. 55–63.

6. Пе ре вер зев В. Ф. Пред те ча До сто ев ско го // Пе ре вер зев В. Ф. У ис-
то ков рус ско го реализма. М., 1989. С. 88–152.

7. Eder M., Rybicki J., Kestemont M. Stylometry with R: A Package 
for Computational Text Analysis // The R Journal. 2016. Vol. 8/1. 
Aug. С. 107–121.

8. Pennebaker J. W. The Secret Life of Pronouns: What our Words Say 
about Us. New York: Bloomsbury Press, 2011.


