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Аннотация. В статье анализируется художественный текст первого произведения Л. Н. Толстого 
«Детство» в синхроническом аспекте с помощью методов компьютерной лингвистики. Показывает-
ся, каким образом с помощью цифровых технологий возможно установить неологические образо-
вания, наблюдая при этом картину развития литературного языка XIX в., становление нормы, рас-
ширение спектра грамматических и лексических инструментариев языка. 

Методически исследование строится на «наложении» набора уникальных слов текста повести 
«Детство» на опорный текст, наиболее близкий к эпохе его создания, – Словарь живого великорус-
ского языка В. И. Даля. В исследовании дается подробное обоснование такой возможности.  

Автоматическое составление списков уникальных слов словаря и рассматриваемого произведе-
ния производится при помощи программы на языке python. Описан алгоритм работы программы, 
включающий в себя: предобработку текста, токенизацию, лемматизацию, ручную верификацию. 

В результате сопоставления выявлено 134 уникальных образования, являющихся неологиче-
скими феноменами. Осуществлена их ручная проверка по Национальному корпусу русского языка, 
дифференциальному словнику «Словаря русского языка XIX века», цифровой платформе «Социо-
лит». 

В статье проанализированы лексические новообразования Л. Н. Толстого, интерпретированы 
окказионализмы, впервые в истории русского литературного языка нового времени употреблен-
ные Толстым слова, 2 гапакса «Детства», а также слово, с развившемся в языке того времени и за-
фиксированным новым значением. Таким способом проводится исследование вклада писателя в 
описание картины формирования словарного состава русского литературного языка, отражающего 
изменения в духовной, социальной и материальной жизни российского общества середины XIX в.  
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Abstract. The article analyzes the artistic text of Leo Tolstoy's first work "Childhood" in a syn-

chronic aspect using the methods of computational linguistics. The paper shows how digital technolo-
gies can be used to establish neologic formations, while observing a picture of the development of 
nineteenth-century literary language, the formation of norms, and the expansion of the range of 
grammatical and lexical tools of the language. 

Methodologically, the study is based on the “superimposition” of a set of unique words from the 
text of the story “Childhood” on the reference text closest to the time of its creation – the Dictionary of 
the Living Great Russian Language by V. I. Dahl. The study provides a detailed justification for this pos-
sibility. 

A Python program is used to automatically create lists of unique words from the dictionary and the 
work. The paper describes the algorithm of the program including: text preprocessing, tokenization, 
lemmatization, and manual verification. 

The comparative results revealed 134 unique entities that are neologic phenomena. The authors 
have carried out their manual verification using the National Corpus of the Russian Language, differen-
tial vocabulary of the Dictionary of the Russian Language of the 19th Century, and the Sociolit digital 
platform. 

The article analyzes the lexical neoplasms of L. N. Tolstoy, interprets occasionalisms, words used by 
Tolstoy for the first time in the history of the Russian literary language of the new time, 2 hapaxes of 
“Childhood”, as well as a word with a new meaning developed in the language of that time and fixed. In 
this way the authors conduct a study of the writer's contribution to describing the picture of the vo-
cabulary formation of the Russian literary language, reflecting the changes in the spiritual, social and 
material life of Russian society in the middle of the nineteenth century. 
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Посвящение 
Круг научных интересов профессора Александра Николаевича Карпова был 

весьма широк. Ученый занимался исследованием идиостиля Л. Н. Толстого, истори-
ческой лексикологией. Инновацией лексикографии стал дескриптивный «Пчело-
водческий словарь» (1997). Александр Николаевич был открыт всему новому, пере-
довому в лингвистической науке, что отражалось в его лекциях, которые бережно 
хранит память. В связи с этим позволительно и оправданно посвятить данное иссле-
дование, выполненное в русле начинающей развиваться в России научной дисци-
плины – компьютерной лингвистики, – его памяти и 100-летнему юбилею. 

Введение 
В настоящее время в науке наблюдается становление новой цифроцентриче-

ской парадигмы. Самые яркие и перспективные результаты исследования достига-
ются на стыке фундаментальной и цифровой науки, что позволяет углубить и обога-
тить прежний взгляд на традиционные вещи и получить более объективные 
результаты. Не исключением является и история русского литературного языка. Но-
вые методы исследования позволяют делать более глубокие, измеряемые объектив-
ные выводы, касающиеся вопросов развития национального литературного языка 
XIX века, нашедшего отражение в произведениях писателей– создателей образцово-
го корпуса текстов, в которых складывается и запечатлевается языковая норма. В 
связи с этим следует обратиться к творчеству Л. Н. Толстого – мастера слова и созда-
теля многих тенденций, являющихся лингвистическими новациями литературного 
языка нового времени. 

Интересно обратить внимание на первое произведение Толстого «Детство», 
написанное в 1852 году, в котором прослеживается становление стиля начинающего 
писателя, образованность и начитанность которого позволяют говорить о высочай-
шей языковой культуре владения языком. Повесть писалась более года и четыре ра-
за заново редактировалась автором, который пристально следил за текущей журна-
листикой, а значит, использовал «живой» язык того времени, понятный 
образованному читателю, поэтому произведение закономерно исследовать в плане 
отражения актуальных лексических, словообразовательных и грамматических про-
цессов развития языка середины XIX века.  

Целью исследования является выявление в толстовском тексте неологизмов 
квантитативными методами современной компьютерной лингвистики «наложени-
ем» текста единственного близкого по времени лексикографического источника на 
текст повести. 

Материалы и методы 
Несомненно, что уже в первой редакции «Детства» мы находим проявление 

тех особенностей художественного творчества Толстого, которые органически были 
ему свойственны на всем протяжении его жизни. «Работа над четвертой и последней 
редакцией “Детства” была начата Толстым 30 мая 1852 года в Пятигорске и закончи-
лась там же 3 июля того же года. К сожалению, полного представления о том, в чем 
состояла работа Толстого над последней редакцией его повести, мы не можем себе 
составить, так как рукопись этой редакции не сохранилась, а в “Современнике” по-
весть была напечатана с большими цензурными пропусками и смягчениями и с ря-
дом исправлений, сделанных редакцией журнала. Художественная отделка, которой 
подверглась повесть в последней редакции, выразилась прежде всего в сокращении 
текста, в удалении всего того, что являлось отступлением от хода рассказа и замед-
ляло действие» [2]. 

Под названием «История моего детства» повесть опубликована в журнале 
«Современник» для регулярно читающей публики. Данный факт еще раз подчерки-
вает «живой» характер еще не не зафиксированной словарями нормы в синхронии. 
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По языку «Детства» объективно для нашего времени, можно судить о состоянии ли-
тературного языка середины XIX века. Другими словами, в «Детстве» Толстой вы-
ступает своеобразным зачинателем всеобщих языковых тенденций, сразу признан-
ных нормативными, ставших академическими. 

Лексикография середины XIX века претерпевает период своего научного ста-
новления, причем одним из направлений ее развития является именно привлечение 
текстов периодических изданий для фиксации языковых фактов. Тем не менее, из-
дание нового академического словаря литературного языка будет осуществлено 
лишь в самом начале 1890-х годов академиком Я. К. Гротом. В предисловии «Слова-
ря русского языка» отмечается: «В прежнем академическом словаре выписки из 
книг делались очень редко, и притом большею частью из памятников старинной 
письменности; при словах современного языка они являлись совершенно случайно и 
заимствовались из весьма немногих писателей. В настоящем издании, напротив, та-
кие извлечения составляют весьма существенную часть его, и источником для них 
служат все первоклассные и некоторые второстепенные писатели» [9]. Таким обра-
зом, по мнению С. А. Эзерини, впервые русская лексикография начинает использо-
вать лексическое богатство классической литературы и материалы периодических 
изданий несколькими десятилетиями позже издания «Детства» [15].  

Таким образом, самым близким по времени лексикографическим источником 
к «Детству» является Толковый словарь живого великорусского языка В. И. Даля, в 
соотношении с которым можно измерять употребление Толстым новых слов, типов 
словообразования и грамматических новаций. В словаре содержится около 200 ты-
сяч слов, из них 63–72 тысячи – это общеизвестные в XIX веке слова, не попавшие 
ранее в другие словари. 

Словарь Даля концептуально, по его собственному замечанию, представляет 
«живой язык». До В. И. Даля такой задачи перед собой никто из лексикографов не 
ставил. В. И. Даль включил в словарь ту речь, которую активно использовал в язы-
ковой практике русский народ. «Языковая ситуация в России XIX века была слож-
ной и характеризовалась языковым дуализмом: большим разрывом между книжно-
письменным русским языком, в котором остро ощущалось влияние старославянско-
го и церковнославянского начал, и бытовым разговорным русским языком, на кото-
ром говорили в повседневной жизни простые люди. Русская знать как наиболее об-
разованная часть социума предпочитала говорить между собой на французском 
языке… В. И. Даль сам последовательно демонстрировал отказ от иностранных слов 
в своих научных работах и художественных произведениях» [10, с. 50].  

Целью исследования является выявление в толстовском тексте неологических 
тенденций методами компьютерной лингвистики наложением текста единственного 
близкого по времени лексикографического источника на текст повести. Текст слова-
ря при этом считается опорным текстом, причем словарь берется не в заглавных 
формах словарных статей, а во всем многообразии слов. Разницу, относящуюся к 
тексту Толстого, полученную путем наложения анализируемого и опорного текстов, 
предлагается считать нелогическим феноменом и для более точных выводов вери-
фицировать, сопоставив с национальными платформами корпусов русского языка. 
Другими словами, факты первых употреблений проверяются на основании текстово-
го (цитатного) материала, имеющегося в Национальном корпусе русского языка 
(НКРЯ) [6], дифференциальном словнике «Словаря русского языка XIX века», со-
ставленного на базе Большой картотеки Словарного отдела ИЛИ РАН, картотеки 
«Словаря русского языка XIX века» [8], а также на базе цифровой платформы «Со-
циолит» в рамках проекта «Русская литература в социальном измерении» НИУ ВШЭ 
[11]. Таким способом проводится исследование вклада писателя в описание картины 
формирования словарного состава русского литературного языка, отражающего из-
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менения в духовной, социальной и материальной жизни российского общества сере-
дины XIX века. Исследование имеет основой суждение о том, что несмотря на, а ино-
гда и вследствие того, что речь персонажа специально обработана автором– создате-
лем произведения в соответствии с определенными ограничениями стиля и жанра, 
язык художественного произведения может служить достаточным иллюстративным 
материалом для исследования тенденций неологических процессов языковой про-
дуктивности.   

До цифровых методов анализа художественного текста для выявления неоло-
гизмов применялся хронологический и/или антропоцентрический подход. Хроноло-
гический подход объективно определял неологизм с момента первой фиксации в 
словаре, а также руководствовался критерием «субъективной новизны слова: ощу-
щением слова как новой лексической единицы носителем языка» [1]. Развитие но-
вых областей филологической науки, в частности компьютерной лингвистики, сего-
дня позволяет пополнить методический аппарат исследования языковых новаций 
методами, применение которых способствует более детальной интерпретации ре-
зультатов. 

Для «пересечения» опорного текста словаря с анализируемым текстом уста-
навливается следующий порядок: предобработка текста, токенизация, лемматиза-
ция, ручная верификация.  

Предобработка текстов включает в себя удаление знаков пунктуации, неки-
риллических символов и приведение всех кириллических символов к нижнему реги-
стру (прописные буквы).  

Следующим шагом является автоматическое составление списков уникальных 
слов словаря и рассматриваемого произведения (токенизация), производимое при 
помощи программы на языке python. Под уникальным словом понимается набор 
символов, отделенный пробелами и встречающийся в тексте один или несколько 
раз, но рассматриваемый как отдельная единица независимо от частоты его появле-
ния. Например, если в тексте встречаются слова дом, дерево, дом, река, дерево, то 
уникальными словами будут дом, дерево и река. Эти слова составляют список уни-
кальных слов данного текста, независимо от того, сколько раз они встречаются в тек-
сте. Стоит отметить, что список уникальных слов опорного текста формируется из 
всех встречаемых в нем слов, а не только из тех слов, которым дается толкование. 
Это позволяет отразить состояние языка на момент издания словаря в полной мере, 
так как некоторым словам, используемым в словарных статьях, в самом словаре не 
дается толкование.  

Так как с большой долей вероятности редкие слова, неологизмы, гапаксы яв-
ляются низкочастотными для современного словаря или, возможно, авторскими 
(окказиональными), с целью минимизации риска их пропуска, автоматическая лем-
матизация (приведение слов к начальной форме) в процессе формирования списков 
не производится. 

С некоторой долей вероятности в список уникальных слов может попасть сло-
во, которое применено в большом количестве падежей в анализируемом тексте и в 
меньшем количестве – в опорном. В таком случае заключительным шагом анализа 
является ручная верификация результатов: каждое слово полученного списка при-
водится к начальной форме вручную и его первое, возможно, раннее употребление 
проверяется по НКРЯ, Словарю русского языка XIX века ИЛИ РАН, платформе «Со-
циолит» или другому корпусному хранилищу. 

Затем производится филологическая интерпретация полученных результатов, 
с точки зрения языковых инноваций на фоне развития языка. 

Описанный метод выделения неологизмов любого свойства легко масштаби-
руется и может быть применен не только к отдельным произведениям, но и к целым 
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корпусам текстов, отобранным по определенному признаку, по заданным поиско-
вым параметрам. Выбор корпуса для анализа не ограничивается одним или не-
сколькими словарями. Он может быть сформирован целесообразно задачам иссле-
дования. 

Результаты 
Путем цифрового сопоставления повести Л. Н. Толстого «Детство» [12] с Тол-

ковым словарем живого великорусского языка В. И. Даля [3], представленным во 
всем многообразии его словесного оформления, выявлено 143 уникальных несовпа-
дения, предположительных случаев употребления лексических и грамматических 
неологизмов для языкового узуса середины XIX века.  

Для истории русского литературного языка большой интерес представляют 
многочисленные словообразовательные новшества: употребление уменьшительно-
ласкательных суффиксов, суффиксов, придающих слову абстрактное значение, 
грамматические новации: уже в первом произведении Толстой выступает как лидер 
среди писателей-современников по употреблению атрибутивной формы глагола – 
причастий. По данным А. И. Радченко, Л. Н. Толстой лидирует среди писателей XIX 
века по употреблённою причастий. 

Однако особое внимание следует обратить на зафиксированные при помощи 
методов компьютерной лингвистики факты употребления в повести и индивидуаль-
но-авторских образований, неологизмов или редких лексем.  

Впервые у Толстого появляется, вводится в литературный язык наречие впо-
луоборот в значении ʹповернувшись наполовинуʹ, созданное писателем по суще-
ствующей в языке XIX века словообразовательной модели приставочным способом 
от наречия полуоборот, образованного, в свою очередь, лексико-синтаксическим 
способом (сращения с усечением производящей основы половина): «Подле нее впо-
луоборот сидела Марья Ивановна в чепце с розовыми лентами, в голубой кацавей-
ке и с красным сердитым лицом, которое приняло еще более строгое выражение, 
как только вошел Карл Иваныч» [12, глава II, с. 28]. НКРЯ подтверждает факт пер-
вого употребления лексемы. Вполуоборот является гапаксом повести «Детство». 

Позже Толстой повторно употребляет лексему в романах «Война и мир» (1867 
–1869), «Анна Каренина» (1878). Кроме текстов Толстого лексема встречается только 
в художественных текстах И. А. Гончарова, в романе «Обломов» в 1859 году. Все по-
следующие употребления относятся уже к концу XIX века: у П. Д. Боборыкина в ро-
мане «Василий Теркин» (1892) и у Н. Г. Гарина-Михайловского в повести «Детство 
Темы» (1892). 

 Таким образом, можно заключить, что наречие вполуоборот является лекси-
ческой новацией Толстого и именно благодаря ему вошло в русский литературный 
язык нового времени.  

В «Детстве» расширяет свои лексические возможности заимствованное из 
греческого языка слово диалог в контексте: «Карл Иваныч был очень не в духе. Это 
было заметно по его сдвинутым бровям и по тому, как он швырнул свой сюртук в 
комод, и как сердито подпоясался, и как сильно черкнул ногтем по книге диалогов, 
чтобы означить то место, до которого мы должны были вытвердить. Володя 
учился порядочно; я же так был расстроен, что решительно ничего не мог де-
лать. Долго бессмысленно смотрел я в книгу диалогов, но от слез, набиравшихся 
мне в глаза при мысли о предстоящей разлуке, не мог читать…» [12, Глава IV, с. 
28]. Из контекста ясно, что речь идет о процессе учения. Карл Иваныч преподавал 
детям Иртеньевых немецкий язык. 

Согласно данным НКРЯ вплоть до начала XIX века слово диалог употребля-
лось в русском языке в значениях: 
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 – философская беседа («Диалоги» Платона, Лукиана, Сократа, в церковно-
богословской сфере, в частности «Диалоги» митрополита Стефана (Яворского) в 
проповедях (1700–1722)); 

  – формат драматургического письма, сценический диалог (публицистиче-
ские тексты конца  XVIII – первой трети XIX века, в частности в периодических из-
даниях: «Московской Журналъ» (1791), журналъ энциклопедическій «Московскій 
наблюдатель» (1837); в литературном письме А. В. Дружинина 1850 года, опублико-
ванном в шестом томе его собрания сочинений (1865) [4]); 

– тип учебного текста при обучении иностранному языку. Фиксацию тако-
го значения находим у Л. Н. Толстого впервые в литературном языке нового време-
ни. В приведенном контексте слово репрезентует учебный дискурс, т. е. является се-
мантическим неологизмом. Кроме того, писатель свидетельствует об использовании 
практико-ориентированного метода обучения иностранному языку, в частности 
немецкому, несмотря на то что, по свидетельствам историков лингводидактики, на 
протяжении XIX века ведущая роль в обучении отводилась грамматико-переводному 
методу. Подтверждает факт употребления слова диалог в таком значении и С. 
Т. Аксаков в «Биографии Михаила Николаевича Загоскина», однако уже в конце 
1852 года (тогда как повесть «Детство» была опубликована в журнале «Современ-
ник» № 9 в сентябре 1852 года): «Тогда же Загоскин написал несколько “Разговоров 
в прозе”, очень веселых и забавных, вроде учебных разговоров или диалогов» [6]. 

 Если говорить о широте лингвистического кругозора и языковом чутье моло-
дого Толстого, следует отметить употребление им слов, еще не вошедших в активный 
словарь носителя языка.  

В начале XIX века из немецкого языка заимствовано слово клякса в значении 
ʹпятноʹ (der Klecks – производное от klecken ʹпачкатьʹ [14]). В повести «Детство» оно 
употреблено во множественном числе: «Когда дошло дело до чистописания, я от 
слез, падавших на бумагу, наделал таких клякс, как будто писал водой на обер-
точной бумаге» [12, глава IV, c. 28]. Заслуживает внимания грамматическая исто-
рия слова: в середине XIX века в русском языке оно употребляется в женском роде, 
несмотря на исконный мужской (зафиксировано НКРЯ у А. Ф. Вельтмана в «При-
ключениях, почерпнутых из моря житейского. Саломея», 1848, и у М. В. Авдеева в 
романе «Тамарин», 1851). Тогда как употребление в мужском роде, как ни странно, 
фиксируется лишь ближе к концу XIX века в статьях журнала «Современник» и 
письмах М. Е. Салтыкова-Щедрина (1863, 1881 – 1882), а также в романе М. К. Иоге-
ля «Между вѣчностью и минутой» (1880). 

Дискуссия 
Таким образом, при всех обвинениях молодого Толстого в чрезмерном увле-

чении заимствованиями (по свидетельству Н. Н. Гусева, «язык повести далеко не со-
вершенен…»[2]), в «Детстве» можно отметить степенность и разумный характер 
Толстого-стилиста в этом отношении. Хороший пример этому – употребление слова 
себялюбец: «Прочтя эту записку, в которой Карл Иваныч требует, чтобы ему 
заплатили все деньги, издержанные им на подарки, и даже заплатили бы за обе-
щанный подарок, всякий подумает, что Карл Иваныч больше ничего, как бесчув-
ственный и корыстолюбивый себялюбец, и всякий ошибется» [12, глава XI, с. 28]. 
В. И. Даль в Словаре живого великорусского языка посвящает отдельную словарную 
статью лексеме эгоизм, объясняя значение французского заимствования при помо-
щи исконно русских слов: «ЭГОИЗМ м. лат. себялюбие, самотность или самот-
ство; забота об одном лишь самом себе, без вниманья к другим. Эгоистический, -
чный, к сему относящ. Эгоист м. -тка ж. себялюб, самотник, себятник, кто добр 
к одному себе, а до других ему нужды нет. Самотник говорит: было бы мне хоро-
шо, а там – хоть волк траву ешь! | Эгоистка, легкий экипаж, линейка с сиденьем 
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для одного (Наум.)» [3]. Толстой же предпочитает образованное лексико-
синтаксическим способом сложное праславянское по происхождению слово себялю-
бец, активно употребляемое с начала XIX века (когда, очевидно, заимствование и 
произошло) следующими авторами: Ф. Н. Глинкой в «Письмах русского офицера о 
Польше, австрийских владениях, Пруссии и Франции, с подробным описанием оте-
чественной и заграничной войны с 1812 по 1814 год» (1812 – 1817), А. А. Бестужевым-
Марлинским в «Письмах из Дагестана» (1831), Ф. М.  Достоевским в «Бедных людях» 
(1846). Обращает на себя внимание вкус и языковое чутье Толстого как хранителя 
национального в языке.  

Отнюдь не исключением, а еще одним ярким примером этому является ис-
пользование «народной» сельскохозяйственной, однако отсутствующей в Словаре 
Даля лексемы унавоживание: «Я помню из них три: немецкую брошюру об унаво-
живании огородов под капусту – без переплета, один том истории Семилетней 
войны – в пергаменте, прожженном с одного угла, и полный курс гидростатики» 
[12, глава I, с. 28]. Слово навоз – общеславянское по происхождению – ʹто, что наве-
зено в качестве удобренияʹ [14]. Вне всяких сомнений активно употреблялось в наци-
ональном языке в земледельческом дискурсе как знак-инструментатив номинации 
способа возделывания земли и производства сельскохозяйственной продукции.   
Писатель первым употребил его в тексте художественного произведения как деталь 
предметной изобразительности, призванной углубить психологизм: ребенок в своем 
чистом мировосприятии точно, документально помнит всё, даже кажущиеся несу-
щественными для нас, взрослых, детали, в частности названия книг, стоящих на 
«собственной» полочке Карла Иваныча. 

До Толстого слово использовалось А. М. Разумовым, переводившим трактат В. 
Крафта по математической и физической географии с немецкого языка (1764). Упо-
требил это слово в дневниковых записях отчетов по экспедициям ученый-
испытатель И. И. Лепехин («Дневныя записки путешествія доктора и Академіи 
Наукъ адъюнкта Ивана Лепехина по разнымъ провинціямъ Россійскаго государ-
ства», 1768 – 1769). Являясь лексикографом, одним из составителей Словаря Акаде-
мии Российской (1789 – 1794), ученый не посчитал нужным включить лексему в кор-
пус слов, очевидно, ввиду того, что посчитал его узкоспециальным, не используемым 
образованным активным носителем национального языка. Слово актуализируется в 
1841 году Ф. В. Булгариным в статье «Управление имением» (1841), свидетельствуя 
тем самым о совершенствовании в XIX веке функциональной разновидности литера-
турного языка, обслуживающего сферу науки. Переводы фундаментальных научных 
трудов, примеры систематического описания европейских авторов, а также ориги-
нальные сочинения российских учёных, дали импульс к формированию русской 
научной и специальной терминологии. Толстой как человек открытый всему новому 
и интересующийся вопросами хозяйствования запечатлел слово унавоживание в 
своем первом произведении из «живого» русского языка, несмотря на то что бро-
шюра на полочке Карла Ивановича была издана на немецком языке. После «Дет-
ства» слово расширяет свои функциональные возможности: в публицистическом 
дискурсе его употребляет М. Е. Салтыков-Щедрин в письмах (1868 –1870), в художе-
ственной литературе – А. И.  Эртель в романе «Гарденины, их дворня, приверженцы 
и враги» (1889), высоко оцененном Толстым, написавшим к одному из изданий ро-
мана предисловие. 

Заключение 
Таким образом, наряду с употреблением актуальных для середины XIX века 

определенного количества заимствованных слов, Толстой использует живые народ-
ные слова, подтверждая тем самым факт мастерского владениями всеми регистрами 
и богатствами национального языка. Кроме того, в первом своем произведении Тол-
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стой является создателем определенных лексических новаций, продолжившим свое 
развитие в языке XIX века. 

 Подобное цифровое синхронно-диахроническое рассмотрение языка повести 
позволяет проследить ее состав, а также выявить основные тенденции системной 
языковой динамики в процессе формирования в XIX веке единой общенациональ-
ной формы словоупотребления, т. е. складывания литературного письменного языка 
нового времени. Современные методы дают возможность сделать синхронический 
языковой срез середины XIX века по конкретному произведению. В таком аспекте 
каждое произведение можно рассматривать как фрагмент языковой действительно-
сти своего времени, который на фоне всего художественного творчества XIX века 
помогает делать объективные выводы относительно диахронии языка. Заметный 
вклад подобные исследования вносят и в исследования особенностей идиостиля пи-
сателя.  

Исследование может быть полезно в качестве дополнения к материалам «Сло-
варя русского языка XIX века», составленного на базе Большой картотеки Словарно-
го отдела ИЛИ РАН, картотеки «Словаря русского языка XIX века», в которой, как 
видно по состоянию сайта, произведения Л. Н. Толстого не представлены. 
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