
©️ А. В. Колмогорова, Е. Д. Залевская, 2023  22

КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ КАК ИНСТРУМЕНТ АНАЛИЗА 
ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА 

Колмогорова А. В.
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

(Санкт-Петербург, Россия)
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-6425-2050

Залевская Е. Д.
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

(Санкт-Петербург, Россия)
ORCID ID: https://orcid.org/0009-0009-0929-722X

А н н о т а ц и я .  Статья посвящена проблеме эвристической продуктивности использования метода ком-
пьютерного тематического моделирования для филологического анализа художественного текста.

Анализируются результаты применения алгоритма Латентного размещения Дирехле (LDA) для поиска 
интертекстуальных связей мотивов в двух подкорпусах художественных текстов: 62 текстах разного жан-
ра (рассказы, очерки, повести, критические статьи), принадлежащих перу С. Довлатова, с одной стороны, 
и 35 художественных произведениях, которые в одном из писем Т. Уржумовой писатель перечислил как 
произведения, которые оказали на него воздействие и которые должен прочитать каждый. Применен-
ный алгоритм выявил 20 тем (топиков), по которым были распределены все тексты. Каждый полученный 
топик – это цепочка слов с весами значимости для реализации данной темы. В результате сопоставления 
текстов и тем были выявлены три соответствия «текст – тема». Одной общей теме принадлежат тексты в 
каждой из трех следующих групп: 1) роман Б. Пильняка «Голый год» и рассказ С. Довлатова «У реки»; 2) 
роман Г. Уэльса «Машина времени», повесть Э. Хемингуэя «Старик и море» и рассказ С. Довлатова «Эми-
гранты»; 3) рассказ А. Грина «Комендант порта» и очерк С. Довлатова «Мы говорим на разных языках». 

Дальнейший филологический анализ позволил выявить пересечения мотивов в данных группах про-
изведений.

Проведенное пилотное исследование показало, что методы компьютерного анализа текста, в том чис-
ле на основе машинного обучения, могут стать для филолога инструментом разведывательного поиска, 
направляя экспертную интуицию по пути, намеченному алгоритмом за счет обработки больших корпус-
ных массивов.
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Abstract. The article investigates the issue of heuristic productivity of using the method of computer-assisted 
topic modeling for philological analysis of fiction text.

The study analyzes the results of applying the algorithm of Latent Placement Dirichlet (LDA) for searching 
intertextual connections of motifs in two sub-corpora of fiction texts: 62 texts of different genres (stories, 
essays, novels, critical articles) belonging to S. Dovlatov, on the one hand, and 35 fiction works, which the writer 
listed in one of the letters to T. Urzhumova as the works that had deeply inf luenced him and should be read by 
everybody. The algorithm has revealed 20 themes (topics), into which all the texts were distributed. Each topic 
obtained was a chain of words with weights of significance for the realization of that topic. As a result of the 
comparison of the texts and the topics, three “text – topic” correspondences were discovered. The texts in each 
of the following three groups belong to one common topic: 1) B. Pilyniak’s novel “The Bare Year” and Dovlatov’s 
story “By the River”; 2) G. Wells’s novel “The Time Machine”, E. Hemingway’s story “The Old Man and the Sea” 
and Dovlatov’s story “Emigrants”; 3) A. Grin’s story “The Commandant of the Port” and Dovlatov’s essay “We 
Speak Different Languages”.

Further philological analysis demonstrated the intersection of motifs in these groups of works of fiction.
The pilot study under consideration has shown that methods of computer-assisted text analysis, including 

those based on machine learning, can become a philologist’s tool for experimental search, guiding the expert 
intuition along the path outlined by the algorithm via processing large corpus arrays.
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Введение
С развитием слабого и сильного искус-

ственного интеллекта у филологов и лингви-
стов появились новые инструменты для ана-
лиза текстов, в том числе художественных.

Хотя использование количественных ме-
тодов для получения качественных выводов о 
стилистической и семантической специфике 
художественного произведения имеет дав-
нюю традицию в отечественной квантитатив-
ной лингвистике [Андреев 2016; Андреев 2019] 
и стилометрии [Мартыненко 2021], переход 
к использованию моделей машинного и глу-
бинного обучения с целью получения интер-
претируемых результатов для дальнейшего 
филологического анализа текста нетривиален 
для мировоззрения филолога и филологиче-
ских рутин в целом.

Наряду с признанием необходимости при-
менения цифровых методов в традиционно 

экспертных областях науки, прежде всего – 
гуманитарных, нам, исследователям, нелегко 
признать тот факт, что в ряде случаев возмож-
но делегировать некоторые из своих профес-
сиональных полномочий другому когнитив-
ному агенту – искусственному интеллекту 
(ИИ). Такое делегирование может происхо-
дить по трем осям [Вахштайн 2021: 135–137]: 
ось определения ситуации, ось принятия ре-
шения и ось реализации решения. Так, пред-
ставляется, что мы можем вполне довериться 
алгоритмам на оси определения ситуации, 
чтобы получить общее представление о кла-
стерах слов («темах»), имеющих статистиче-
скую значимость для текста. Тем не менее у 
нас, экспертов, пока нет оснований переда-
вать ИИ полномочия принятия решения и/
или его реализации – например, на основе 
проведенного алгоритмом стилометрическо-
го анализа или вопреки ему исследователь 
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сам делает окончательный вывод об атрибу-
ции текста [Skorinkin, Orekhov 2023] и /или 
сообщает, скажем, экспертному сообществу о 
том, что данный текст не стоит включать в пе-
речень произведений автора Х.

Цель данной публикации состоит в том, 
чтобы на основе отдельного кейса обосновать 
идею о том, что именно для определения «си-
туации» – предоставления исследователю не-
которых статистически валидных системных 
данных о лексико-семантической структуре 
некоторого текста – инструменты на осно-
ве машинного и глубинного обучения могут 
быть полезными филологу, став основой для 
дальнейшей экспертной интерпретации.

Основная польза такого применения ИИ, 
по-видимому, состоит в том, что аффордансы 
[Gibson 1986], предоставляемые текстом ис-
кусственному интеллекту, отличаются от тех, 
которые тот же самый текст считает «позво-
лительными» для человека-интерпретатора. В 
дальнейшем тексте мы постараемся проиллю-
стрировать эту идею.

Проектируя дизайн исследования, мы вы-
двинули гипотезу о том, что книги, которые 
читал писатель на протяжении своей жизни, 
влияют на мотивную структуру его собствен-
ных произведений. Для того чтобы ее прове-
рить, мы использовали два корпуса текстов: 
тексты 35 книг, которые в своем известном 
письме Тамаре Уржумовой [Список Сергея 
Довлатова] С. Довлатов перечисляет как кни-
ги, которые повлияли на него – с одной сто-
роны, и тексты самого Довлатова – с другой. К 
этим корпусам мы применили метод тема-
тического моделирования на основе одного 
из алгоритмов машинного обучения. Полу-
ченные же результаты постарались интер-
претировать с точки зрения интертексту-
альных пересечений мотивов у С. Довлатова 
и его любимых авторов. В итоге у нас полу-
чился своеобразный опыт описания писате-
ля как читателя.

Тема в филологических и лингвистиче-
ских штудиях. Понятие мотива
Предваряя мотивный анализ, опосредо-

ванный компьютерным тематическим моде-
лированием, рассмотрим основные «репер-
ные точки» относительно понятий «мотив» и 
«тема».

Данный обзор ни в коем случае не претен-
дует на всеохватность, ибо наполнение дан-
ных терминов в литературоведении и линг-
вистике – сюжет чрезвычайно обширный и 
многоаспектный. 

Цель же данной структурной части 
скромна – обозначить некоторые вехи в по-
нимании данных текстовых категорий в со-
ответствующих предметных сферах для того, 
чтобы сравнить их затем с результатами ра-
боты модели на основе методов машинного 
обучения и представить попытку перебро-
сить некий эвристический мостик между 
первыми и вторыми.

Так, говоря о теме литературного произ-
ведения, Б. В. Томашевский отмечает: «В ху-
дожественном выражении отдельные пред-
ложения, сочетаясь между собой по их значе-
нию, дают в результате некоторую конструк-
цию, объединенную общностью мысли или 
темы. Тема (о чем говорится) является един-
ством значений отдельных элементов произ-
ведений» [Томашевский 1999: 116]. При этом 
тема должна обладать признаками субъек-
тивной привлекательности для читателя и 
вызывать у него эмоциональный отклик [Там 
же: 117]. В такой широкой трактовке тема 
приближается к понятию мотива. По словам 
И. В. Силантьева, «наряду с фабулой и сюже-
том, тема – ближайшая к мотиву категория» 
[Силантьев 1999: 49].

В концепции мотива Б. М. Гаспарова ос-
новным его свойством является повторяе-
мость: «…мотив, раз возникнув, повторяется 
множество раз, выступая при этом каждый 
раз в новом варианте, новых очертаниях и во 
все новых сочетаниях с другими мотивами. 
При этом в роли мотива может выступать лю-
бой феномен, любое пятно – событие, черта 
характера, элемент ландшафта, любой пред-
мет, произнесенное слово, краска, звук и т. д.; 
определяет мотив, – это его репродукция» [Га-
спаров 1993: 30–31].

Идея исследователя о диалектическом 
единстве смыслового инварианта мотива и 
его способности к вариативному воплоще-
нию в разных частях текста или разных тек-
стах приводит литературоведов к идее систе-
матики мотивов, способных образовывать 
гнезда благодаря структурным отношениям, 
существующим между ними [Жолковский, 
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Щеглов 1986: 120] (ср.: мотивема – алломо-
тив). Как следствие того, что «мотив, взятый 
не в системе “фабула-сюжет”, а в системе 
“текст-смысл”, утрачивает свою специфиче-
скую связь с событием как основной едини-
цей фабульного ряда повествования» [Силан-
тьев 1999: 51–52], становясь категорией текста, 
он полноправно входит в систему координат 
теории интертекстуальности: «мотивы репре-
зентируют смыслы и связывают тексты в еди-
ное смысловое пространство» [Там же: 52].

Если мотив близок к теме, способен обра-
зовывать системные отношения, выходящие 
за пределы одного текста, инвариантно-ва-
риативен, следовательно, на уровне формаль-
ного выражения он также должен обнаружи-
вать себя некоторым системным образом в 
виде номинационных цепочек разной длины. 
Изучением таких цепочек и их свойств зани-
мается лингвистика. Единицами номина-
ционных цепочек являются слова и слово-
сочетания, связанные внутри одной цепоч-
ки отношениями референтного (единство 
референта) и сигнификативного тождества 
(эквивалентность или близость значения) 
[Матвеева 1990: 21–22].

Существует сложившаяся лингвистиче-
ская традиция экспертного выявления та-
ких систем номинационных цепочек для 
моделирования тематического содержания 
текста. Можем ли мы автоматизировать эту 
задачу, чтобы затем приступить собственно 
к мотивному филологическому анализу? Су-
ществующие модели тематического моде-
лирования текстовых данных претендуют на 
этот функционал.

Использование компьютерных методов 
тематического моделирования 
для анализа художественных текстов
Тематическое моделирование – метод, 

разработанный в компьютерных науках для 
кластеризации формально выраженных эле-
ментов текста, чаще всего – слов. 

Алгоритм строит вероятностную темати-
ческую модель коллекции текстовых доку-
ментов, которая описывает каждый документ 
дискретным вероятностным распределени-
ем на множестве тем, а каждую тему – дис-
кретным вероятностным распределением на 
множестве слов. Наряду со словами могут ис-

пользоваться словосочетания, теги, категории 
и даже нетекстовые сущности [Булатов 
2020: 14].

Наиболее распространенным способом 
осуществления тематического моделирова-
ния является применение алгоритма Latent 
Dirichlet Allocation (LDA) и его производных. 
Однако его мощным конкурентом сегодня 
становится модель на основе BERT – BERTopic 
[Grootendorst 2022].

В тематическом моделировании, темы не 
определяются явно, они рассматриваются как 
латентные наборы слов, которые наиболее 
часто встречаются в текстах корпуса. Важно, 
что тексты сравниваются не друг с другом, а с 
этими наборами слов / темами и приписыва-
ются к этим темам с различной вероятностью 
[Nikolenko et al. 2017: 89].

Подобные модели давно и успешно ис-
пользуются для анализа блогосферы [Ritter 
et al. 2010], социальных сетей [Quercia et al. 
2012], научных статей [Jelisavčić et al. 2012], но-
востей [Koltsov et al. 2018], политического дис-
курса [Jacobs & Tschötschel 2019].

В последние несколько лет данный метод 
вторгся и в филологические пределы. 

Так, исследовав при помощи алгоритма 
латентного размещения Дирихле (LDA) объ-
емную коллекцию из 890 драматических про-
изведений французских драматургов, опу-
бликованных в период с 1610 по 1810 гг., К. 
Счёч установил, что в целом (топики) хорошо 
отражают жанровую специфику и позволяют 
с высокой точностью кластеризовать тексты 
пьес согласно их жанру: комедии, трагедии, 
трагикомедии [Schöch 2017].

На материале русского языка О. А. Митро-
фанова при помощи алгоритма LDA модели-
ровала темы в романе «Мастер и Маргарита» 
М. А. Булгакова [Митрофанова 2019]. Анали-
зируя результаты, исследователь отмечает, 
что выделенные алгоритмом темы в целом со-
ответствуют основным сюжетным линиям и 
могут быть использованы для описания иди-
остиля автора.

Активно в этом же направлении работает 
на основе корпуса русского рассказа начала 
ХХ в. группа Т. Ю. Шерстиновой. Так, иссле-
дователи [Шерстинова и др. 2021] построили, 
используя тот же алгоритм LDA, 9 тематиче-
ских моделей (по 3 выборки разного размера 
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для каждого из периодов) для рассказов: 1) на-
чала XX века до 1913 г. включительно, 2) воен-
но-революционного периода (1914–1922) и 3) 
раннесоветского периода (1923–1930) – и вы-
явили частотные для каждого периода темы. 
Авторы констатируют, что темы отличаются 
по разным временным периодам, что позво-
ляет считать их тематико-стилистическими 
маркерами анализируемых коллекций тек-
стов наряду с более традиционными кванти-
тативными мерами анализа текстов. 

Таким образом, проведенное нами иссле-
дование, с одной стороны, вписывается в фор-
мирующуюся традицию филологических ис-
следований, проводимых цифровыми метода-
ми, а с другой – обладает элементом новизны: 
мы используем тематическое моделирование 
для поиска интертекстуальных связей моти-
вов двух групп художественных текстов.

Методология исследования
Материалом для анализа послужили 31 

произведение мировой литературы, которые 

С. Довлатов охарактеризовал как «книги, ко-
торые стоит прочесть» и «книги, которые мне 
нравятся». В этот список входят тексты рус-
ских, британских, французских и американ-
ских авторов (список приводится в Приложе-
нии). Среди авторов: Ф. Достоевский, А. Ку-
прин, А. Грин, Е. Замятин, Г. Уэллс, Г. де Мо-
пассан и т. д.

Второй подкорпус составили 62 текста 
С. Довлатова, написанные в период с 1974 
по 1990 гг. и собранные методом сплош-
ной выборки из пятитомника, вышедшего 
в издательстве «Азбука»: рассказы, повести, 
очерки, критические статьи.

Все тексты прошли предобработку. 
Они были представлены в табличном фор-
мате с тремя колонками: name – название 
текста, год издания и автор; author – мет-
ку other получали тексты «не-Довлатова», 
соответственно, метку Dovlatov – тексты 
С. Довлатова; text – собственно тексты, 
где каждая строка соответствовала одному 
тексту (рис. 1).

Рис. 1. Образец представления текстового материала

Тексты были приведены к нижнему реги-
стру, токенизированы, из них удалены знаки 
препинания и стоп-слова, проведена лемма-
тизация при помощи pymorphy2.

Для проведения тематического модели-
рования использовалась библиотека gensim. 
Это популярная открытая библиотека для те-
матического моделирования, в которой есть 
модель – LDA. Для тематического модели-
рования из лемматизированного текста был 
создан словарь, при помощи метода filter_
extremes отфильтрованы слова, встречающи-
еся слишком часто или слишком редко в тек-

стах. Затем был создан корпус в виде «мешка 
слов» (bag of words).

Для тематического моделирования, по-
мимо создания корпуса и словаря, необхо-
димо указать количество «обходов», которые 
будет делать алгоритм (чем больше, тем точ-
нее и медленнее будет создаваться модель), и 
количество тем, которые мы хотим выделить. 
Мы установили гиперпараметры следующим 
образом: 20 топиков и 10 «обходов» (passes).

Каждый документ был представлен в виде 
«мешка слов» (Bag of words), а затем к нему 
был применен метод get_document_topics.
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В итоге была получена таблица, в которой 
к уже существующим трем колонкам были 
добавлены еще три: text_processed – соб-
ственно слова (термы), кластеризованные 
алгоритмом и составляющие тему (топик); 
topic_20 – номер темы из 20-ти выделенных, 
которая имеет для данного текста наиболь-
ший вес; probability_20 – вероятность, с кото-
рой данная тема является самой важной для 
данного текста (рис. 2). Теперь, используя дан-
ные из колонок 2 и 5 (тип корпуса: «не-Дов-
латов» или «Довлатов» и номер самой важ-
ной темы текста), мы провели своеобразное 
картирование, чтобы узнать, есть ли такие 

«важные» темы, которые встречаются и в тек-
стах корпуса «Довлатов», и в текстах корпуса 
«не-Довлатов» (или, лучше сказать, «писатели 
Довлатова-читателя»).

Результаты и обсуждение
Применив библиотеку seaborn, мы полу-

чили график (рис. 3), где по горизонтали от-
ложены авторы (Довлатов (Dovlatov) / не-Дов-
латов (other)), а по вертикали – темы (их но-
мера). Стало понятно, что в двух подкорпусах 
совпадают только три темы: 0, 7 и 9.

В таблице 1 представлено по 10 термов, со-
ставляющих каждый из данных трех топиков, 
для каждого терма указан его вес.

Рис. 2. Фрагмент таблицы, полученной в результате работы алгоритма

Рис. 3. Дистрибуция тем (топиков) по подкорпусам «Довлатов», «не-Довлатов»
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Таблица 1. Темы, совпавшие в двух подкорпусах («Довлатов» и «не-Довлатов») 
и их термы с весами

В следующей таблице представлены зна-
чения вероятности, с которой тексты, име-
ющие ту или иную тему в качестве главной, 
принадлежат ей. Мы видим, что роман Бо-
риса Пильняка «Голый год» с очень высокой 
вероятностью принадлежит теме 0, а вероят-
ность того, что рассказ С. Довлатова «У реки» 
принадлежит ей же, – в два раза меньше. Об-
ратная ситуация наблюдается для рассказа 

А. Грина «Комендант порта» и очерка «Мы с 
вами говорим на разных языках» С. Довлато-
ва: для первого вероятность принадлежности 
теме 7 равна 44%, а для второго – 99%. Теме 9 
практически с одинаковой, очень высокой, 
степенью вероятности принадлежат и роман 
Г. Уэллса, и повесть Э. Хемингуэя; рассказ Дов-
латова принадлежит этой теме с вероятностью 
вполовину меньшей.

Проведем филологический анализ интер-
текстуальных пересечений тем.

Тема 0. Сюжет рассказа Довлатова «У 
реки» строится на том, что молодой человек 
по имени Федя, получив отказ от своей юной 
возлюбленной Зиночки, идет топиться на 
реку, но, войдя в воду, замечает воришку, уно-
сящего прочь единственные брюки несчаст-

ного влюбленного. Федя пускается в погоню, 
вместе с милиционером хватает вора и стано-
вится поселковым героем, вернув тем самым 
благосклонность Зиночки. Таким образом, в 
тексте хорошо просматривается тема резкой 
и случайной смены социальной роли – из са-
моубийцы в героя. Трудно сравнивать роман 
Б. Пильняка с коротким текстом Довлатова, 
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(1) – Нет, нет, – ответил с палубы, не оби-
жаясь на дурака, Ластон. – Подделка налицо. Ни-
когда твоя пасть не спросит как надо о том, «был 
ли хорош рейс».

У Довлатова тот же мотив раскрывается «в 
обратном порядке»: несмотря на то, что для 
протагониста (Ф. Маркузас) и антагониста 
(Гейнц фон Книбуш) родным языком является 
немецкий, прожив разную жизнь, совершив 
в ней разные выборы, они в итоге «говорят на 
разных языках» (пример 2): 

(2) Гранд-отель в Мюнхене. На лестнице бе-
седуют двое пожилых мужчин.

– Так мы увидимся? – спрашивает Гейнц фон 
Книбуш. – Не забывай, мы старые приятели. Мы 
говорим на одном языке. 

– О нет, ты ошибаешься, Гейнц Мы говорим на 
разных языках, – отвечает Маркузас.

Тема 9. Для «Машины времени» и корот-
кого рассказа Довлатова «Эмигранты» общим 
оказывается мотив перемещения в иное про-
странство: у Герберта Уэллса это перемеще-
ние изобретателя из ХIX в. в город будущего; 
у Довлатова – мнимое перемещение двух слу-
чайных приятелей из советского Ленинграда 
в Голландию (которая, на самом деле, не более 
чем район Ленинграда – Новая Голландия). 
Интересно, что символом попадания в «иное» 
в обоих текстах становится солнце, сравните 
(примеры 3–5 – у Уэллса, 6–7 – у Довлатова):

(3) Пока я мчался таким образом, ночи сме-
нялись днями, подобно взмахам крыльев. Скоро 
смутные очертания моей лаборатории исчезли, и 
я увидел солнце, каждую минуту делавшее скачок по 
небу от востока до запада, и каждую минуту на-
ступал новый день.

(4) Скоро я заметил, что полоса, в которую 
превратилось солнце, колеблется то к северу, то к 
югу – от летнего солнцестояния к зимнему, – по-
казывая, что я пролетал более года в минуту, и ка-
ждую минуту снег покрывал землю и сменялся яр-
кой весенней зеленью.

(5) Наконец я отвел от него глаза и увидел, 
что завеса града прорвалась, небо прояснилось и 
скоро должно появиться солнце.

(6) Солнце вставало неохотно. Оно заде-
вало фабричные трубы. Бросалось под колеса 
машин на холодный асфальт. Блуждало в за-
рослях телевизионных антенн. В грязном ма-
леньком сквере проснулись одновременно Чик-
ваидзе и Шаповалов.

но мотив упомянутого социального перевер-
тыша красной нитью проходит и через роман: 
Донат Ратчин, наследник состоятельного ку-
печеского рода, примыкает к красным и без-
жалостно крушит отчий дом (из богатого на-
следника превращается в агрессивного рево-
люционера); мещанка Олечка Кунц, делопро-
изводитель пролетарского исполкома, пылает 
страстью к комиссару Лайтису, но арестована 
как враждебный элемент (из возлюбленной 
комиссара превращается во враждебный ре-
волюции элемент, в арестантку); Наталья Ор-
дынина, княгиня, становится революционер-
кой и т. д. 

Тема 7. Оба произведения: А. Грина «Ко-
мендант порта» и С. Довлатова «Мы говорим 
на разных языках» – посвящены теме, кото-
рую можно было бы обозначить как «чело-
век, идущий навстречу другим людям»: у Гри-
на это старик Тильс, ставший своеобразной 
ниточкой, связующей всех моряков, прихо-
дящих в порт судов; у Довлатова это Фрицас 
Маркузас, немецкий врач, участвовавший в 
молодые годы в революционном движении, 
прошедший войну и в мирное время помога-
ющий спортсменам бороться с травмами. Оба 
героя живут в «мужском мире»: Тильс – среди 
моряков, Маркузас – среди рабочих, затем – 
среди солдат, позже – среди спортсменов, ко-
торых лечит. 

Анализ показывает, что в обоих текстах 
присутствует мотив важности общения, не-
коего общего языка для становления миро-
воззрения человека или коллектива людей. 

Герой Грина, старик Тильс, ходит от судна 
к судну, от одной компании моряков к другой, 
где-то над ним подшучивают, где-то приве-
чают, где-то гонят, но он – своего рода соци-
альный медиатор: рассказывает последние 
новости, вспоминает, расспрашивает, желает 
здоровья и удачи. Когда настает момент сооб-
щить официантке печальную новость о смер-
ти возлюбленного, все чувствуют, что выпол-
нить ее сможет только Тильс. После его смер-
ти все понимают, что старик был чем-то очень 
важным для городка, для порта – заменить 
его никто не сможет. Его ценность в том, что 
он создавал нечто наподобие «общего языка» 
между всеми. Эта потеря становится осязае-
мой, когда один из местных парней пытается 
взять на себя роль Тильса (пример 1):
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(7) Дома обступили маленький сквер. Бледное 
солнце вставало у них за плечами. Остатки ночной 
темноты прятались среди мусорных баков.

Терм солнце является частью данной темы 
с весом 0.005 (таблица 1). У Уэллса солнце по-
является, чтобы маркировать смену времен 
во время полета в будущее (пример 3–4) и за-
тем – обозначить момент попадания в «иное» 
(пример 5). У Довлатова появление солнца так-
же символизирует «озарение» протагонистов о 
том, что они случайно оказались за границей. 
Интересен и параллелизм в описании воспри-
ятия героями «иного» у Уэллса и Довлатова, 
сравните у Довлатова (пример 8):

(8) Друзья шли по набережной. Свернули на 
людную улицу. Поблескивали витрины. Таяло моро-
женое. Улыбались женщины и светофоры.

– Посмотри, благодать-то какая! – неожиданно 
воскликнул Шаповалов.

– Живут неплохо, – поддакнул Чикваидзе.
– А как одеты!
– Ведь это – Запад!
– Кругом асфальт! Полно машин! А солнце?!
у Уэллса (пример 9):
(9) Подбежавший человек показался мне уди-

вительно прекрасным, грациозным, но чрезвычайно 
хрупким существом… я был весь увешан гирляндами 
цветов и окружен волнующейся толпой людей, обла-
ченных в светлые, нежных расцветок одежды, свер-
кавших белизной обнаженных рук и смеявшихся и 
мелодично ворковавших.

Мир «иного» воспринимается как олицетворе-
ние счастья, где все улыбаются (улыбались женщи-
ны и светофоры…; смеявшихся…), хорошо одеты (а 
как одеты!; облаченных в светлые, нежных расцве-
ток одежды).

Своеобразным антиподом прекрасного 
«иного» становится образ темноты, олицетво-
ряющей «свой мир» (терм темнота имеет вес 
0.004, таблица 1). Так, когда герои Довлатова 
проснулись после ночной драки (их реальный 
и обыденный мир) и вознамерились узнать, 
где они находятся, нарратор констатирует:

(10) Остатки ночной темноты прятались сре-
ди мусорных баков.

С наступлением темноты изобретатель Уэ-
ллса может, наконец, погрузиться в себя и ос-
мыслить то, что он увидел в «новом прекрас-
ном мире»:

(11) Пока я сидел в сгущавшейся темноте, мне 
казалось, что этим простым объяснением я разре-
шил загадку мира и постиг тайну прелестного ма-
ленького народа.

Что касается интертекстуальной связи меж-
ду проанализированными выше текстами и 
произведением Э. Хемингуэя «Старик и море», 
то она проявилась, по-видимому, в теме смены 
дня и ночи как символа движения во времени 
и пространстве: как путешественник во вре-
мени Уэллса замечает свое движение по тому, 
как сменяют друг друга солнце и темнота, как 
Шаповалов и Чикваидзе, прожив банальную 
в своей обыденности ночь (пьяная драка, зна-
комство, похмельный сон на куче щебня), ока-
зываются с восходом солнца в «новой жизни» в 
Новой Голландии, так и старик и рыба движут-
ся через время и пространство, не имея других 
вех, кроме смены темноты солнцем и снова 
прихода темноты. На рисунке 4 показано рас-
пределение частот морфем солнц* и темн* по 
мере развертывания текста «Старик и море» – 
они идут попарно на протяжении всего текста.

Рис. 4. Распределение частот употребления морфем солнц- и темн- по тексту 
повести Э. Хемингуэя «Старик и море»
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Таким образом, проведенный анализ дает 
основания предполагать, что в коротких тек-
стах С. Довлатова проявляются некоторые 
мотивы, почерпнутые им из прочитанных в 
период своего становления произведений ху-
дожественной литературы. Эти мотивы ино-
гда могут находить причудливое воплощение, 
узнать их нелегко, тем более – обнаружить 
интертекстуальные связи между текстами та-
ких разных писателей, как С. Довлатов и А. 
Грин, Г. Уэллс, Б. Пильняк или Э. Хемингуэй. 
На наш взгляд, в этом и состоит эвристиче-
ская ценность применения моделей ИИ для 
анализа больших текстовых данных – резуль-
таты могут стать направляющим вектором 
для дальнейших, уже филологических, изы-
сканий.

Заключение
В ходе исследования мы ставили своей це-

лью найти в творчестве Сергея Довлатова его 
черты как читателя, ответив на вопрос, что 
из прочитанного им и в какой форме могло 
проявиться в его текстах. Оттолкнувшись от 

предположения о том, что мотив может про-
являться как повторяющаяся тема и потому 
его можно будет узнать, проанализировав 
статистически важные лексические едини-
цы, мы провели тематическое моделирование 
текстов, составляющих достояние писателя 
как читателя, с одной стороны, и написанных 
им, с другой. Полученный результат частич-
но подтвердил нашу гипотезу: из получен-
ных двадцати тем три были с разной вероят-
ностью определены как ключевые для текстов 
как Довлатова, так и его любимых писателей. 
Дальнейший мотивный анализ показал, что 
в целом выявленные темы и их термы интер-
претируемы и позволяют по-новому взгля-
нуть на интертекстуальные переплетения в 
столь несхожих текстах. 

Вторая цель, которую мы преследовали дан-
ным пилотным экспериментом, – желание 
обосновать потенциальную продуктивность ис-
пользования ИИ в рамках филологического ана-
лиза художественных текстов. Представляется, 
что проанализированный в качестве примера 
кейс в некоторой мере это желание реализовал.
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