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ЯЗЫК Л. Н. ТОЛСТОГО: КОРПУСНЫЙ ПОДХОД 
И ИНТРОСПЕКЦИЯ1

В середине XX в. внимательный читатель и ценитель русской литературы Алек-
сандр Биск, находившийся в тот момент в эмиграции, публикует статью в журнале, 
специализирующемся на проблемах преподавания русского языка для иностранцев. 
В этой статье он делится результатами медленного чтения произведений Л. Н. Тол-
стого, прежде всего, романа «Война и мир». Опираясь на собственные представле-
ния о языковой норме и личные стандарты художественного вкуса, Биск обобщает 
наблюдения над особенностями стиля Толстого, отличающими его от других авто-
ров первого ряда. Он отмечает стремление Толстого дистанцироваться от языковых 
штампов, полагает индивидуализированными некоторые обороты вроде «строить 
инструменты», «вступиться в разговор», обращает внимание на нетипичные для 
языка возвратные формы некоторых глаголов. Достоинством этой статьи являет-
ся ее проверяемость. А. Биск представляет наблюдения над языком Толстого как 
череду примеров, не характерных для других авторов. Особое внимание Биск уде-
ляет противопоставлению писателей первого ряда и писателей второго ряда. При 
том что Толстой принадлежит к первым, его язык кажется Биску больше похожим 
на язык вторых. Проверка по корпусу не подтверждает большинства высказанных 
Биском положений. Практически все найденные им словоупотребления встречаются 
и в языке современников Толстого, и в текстах писателей первого ряда. 

Ключевые слова: Л. Толстой, идиостиль, классика, язык XIX века, корпус. 

В 1961 г. поэт и переводчик Александр Биск опубликовал статью о языке Тол-
стого, в которой он, опираясь на личные стандарты вкуса и представления о язы-
ковой норме, показал произведения классика (главным образом, роман-эпопею 

1 Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного фонда в рамках про-
граммы «Множественный и повторный поэтический перевод в России: лингвостатистический 
и количественный подход» (грант № 23-28-01201).
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«Война и мир») в перспективе литературного языка XIX в. [Биск 1961]. Эрудиция 
и привычка к внимательному чтению позволили автору обобщить особенности стиля 
Толстого, выявить то, что бросается в глаза носителю языка, сформулировать 
предпочтения в словоупотреблении, выборе конструкций и других выразительных 
средств.

Несмотря на то что автор часто использует языковую интроспекцию, его метод 
в какой-то мере можно назвать и протокорпусным. Каждое положение в рассужде-
ниях А. Биска подтверждается цитатами из текстов, хотя в силу понятных ограни-
чений докомпьютерной эры выборка этих текстов ограниченна. 

Специалисты уже обращали внимание на те изменения в науке о языке, к ко-
торым привело появление и повсеместное использование корпусов [Leech 1992; 
Плунгян 2008]. Благодаря удобному для такой оценки построению работы А. Биска, 
организованной как набор проверяемых наблюдений, сегодня мы можем после-
довательно проследить, насколько отличаются такие наблюдения над индивиду-
альной стилистикой, сделанные без использования корпуса и с использованием 
современного репрезентативного корпуса.

Благодаря [НКРЯ] в распоряжении исследователя оказывается гораздо больше 
текстового материала, чем может вместить картотека докорпусной эпохи.

А. Биск в своей статье противопоставляет язык Толстого и язык других писа-
телей первого ряда, акцентируя внимание на том, что «правильный» русский язык 
(по всей видимости, имеется в виду речь, приближенная к бытовой) обычно при-
сущ авторам менее известным и влиятельным, таким как Аксаков и Лесков. Тол-
стой в ряду, в котором находятся Достоевский, Чехов, Блок, является для А. Биска 
исключением, потому что чаще других авторов, сравнимых с ним по масштабу, 
прибегает к бытовым выражениям: «...в “Анне Карениной” Левин садится на из-
возчика. Мы так и говорим в обиходе. “Грамотный” писатель не написал бы так, он 
сказал бы “садится на дрожки”» [Биск 1961: 37]. 

НКРЯ показывает примеры конструкции «садиться на извозчика» у Гоголя: 
Ковалев, не отнимая платка от лица, сел на извозчика и закричал отчаянным голо-
сом... [Н. В. Гоголь. Нос (1836)]; Тургенева (в стилизованном контексте): Смотрю, 
эдак через четверть часика, выходит она от тебя, моя сиротка, лица на сердеч-
ной нет; села, голубушка, на извозчика, опустила эдак голову да как заплачет... 
[И. С. Тургенев. Холостяк (1849)]; Островского: Мы сели на извозчика и поехали 
к костелу Петра и Павла [А. Н. Островский. Дневник (1862)]; Достоевского: Когда 
я уже уселся на извозчика, у меня вдруг мелькнула мысль [Ф. М. Достоевский. 
Подросток (1875)]; Ал. Чехова: Садясь на станции Алекс–е на извозчика, первым 
условием ставь ехать на село Воронец, а не на Тагин [Ал. П. Чехов. Письма Антону 
Павловичу Чехову (1881)].

При этом конструкция «садиться на дрожки», в целом менее частотная, есть и 
в языке Толстого: Я довольно громко сказал: «Подавай!» — и, сев на дрожки, до-
гнал Семенова [Л. Н. Толстой. Юность (1857)].

Таким образом, интроспективный взгляд показывает для этой пары конструк-
ций искаженную перспективу. Оба варианта возможны и используются в речи 

Б. В. Орехов
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авторов, противопоставленных Биском. Как мы увидим далее, такая ситуация явля-
ется скорее правилом, чем исключением.

А. Биск обращает внимание на то, что Толстой избегает речевых штампов, ср.: 
«трогаться до слез» («Война и мир») вместо «трогать до слез». Действительно, 
такая конструкция встречается редко, но не только у Толстого: Посещает и ожив-
ляет Церкви, окрестные Оосака; ропщет на неуспехи в японском языке, а между 
тем говорит так, что все отлично его понимают и иногда трогаются до слез его 
речами [архиепископ Николай Японский (Касаткин). Дневник (1898)].

К той же категории непривычных для носителей языка XX в. возвратных форм 
Биск относит и слово «рухнется»: «Мы часто употребляем глагол “рухнет”, а вот у 
Толстого: <...> “рухнется”» [Биск 1961: 38]. Толстой использует эту лексему в пря-
мом значении, в то время как НКРЯ показывает большей частью метафорические 
употребления: Веру в раскольников он утратил, веру в поляков утратил... вера в 
людей, в науку, в революцию колебалась сильней и сильнее, и можно было легко 
предсказать, когда и она рухнется... [А. И. Герцен. Былое и думы. Часть седьмая. 
Вольная русская типография и «Колокол» (1866)]. В то же время фиксируются и 
случаи использования глагола в прямом значении, пусть и у второстепенного пи-
сателя: Придет домой весь запыленный, перепачканный, рухнется на постель, за-
даст хорошую высыпку — и как ни в чем не бывало [И. А. Салов. Иван Огородни-
ков (1885) // «Русский вестник», 1879].

Наблюдение Биска: «Все говорят: проезжая дорога, у Толстого дорога “проез-
женная”, что и логически гораздо понятнее». Действительно, у Толстого встречаем: 
В лощине он увидал перед собой что-то вроде реки, но когда он доехал до нее, он 
узнал проезженную дорогу [Л. Н. Толстой. Война и мир. Том первый (1867–1869)]. 
В то же время такое сочетание есть и у других современников Толстого: Разве 
в глубоко проезженных дорожных колеях останется он, и тогда дороги ка-
жутся какими-то траурными каймами на темно-сером фоне неоглядных полей 
[А. И. Эртель. Записки Степняка (1883)]. При этом «проезжая дорога» в текстах 
Толстого в самом деле не фиксируется.

Оборот «вступиться в разговор» («Денисов слушал разговор, видимо не же-
лая вступиться в него») для Биска также является избавлением от банальности. 
В то же время конструкция «вступиться в Acc» против «банальной» «вступить 
в Acc» широко представлена в корпусе, в том числе и в речи писателей первого 
ряда: А. Н. Майков горячо убеждал меня вступиться в это дело, чтоб спасти 
интересы наследников и между прочим семейства брата Миши, находящегося в 
большой бедности (и о котором я же, по мере сил, заботился) [А. М. Достоевский. 
Воспоминания (1896)]; Алексей и Ваня решили помогать Никину, пришлось тогда 
вступиться в дело мне; достал я девице паспорт, указал в губернии людей, кото-
рые не откажут приютить ее до родов [Максим Горький. Лето (1909)].

Что касается оборота «вступиться в разговор», то он действительно упо-
требляется Толстым, и не только в «Войне и мире»: Нет, я, дядя, не согласна с 
вами, — вступилась в разговор курсистка социал-демократка, племянница полко-
вого командира [Л. Н. Толстой. Закон насилия и закон любви (1908)]. Однако его 

Язык Л. Н. Толстого: корпусный подход и интроспекция
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можно найти и у современников писателя: Присутствовавший при этом Софрон 
Матвеич тоже счел долгом вступиться в разговор [М. Е. Салтыков-Щедрин. Го-
спода ташкентцы. Картины нравов (1869–1872)]; А в самом деле, Захарушка, пора 
бы тебе закон свершить, — вступился в разговор дядя Онуфрий [П. И. Мельников-
Печерский. В лесах. Книга первая (1871–1874)].

А. Биск настаивает на том, что клишированное «не достает» противопоставлено 
оригинальному «недостало», ср.: «обед, за которым ему недостало прибора». 
Однако слово «недостало» является сравнительно частотным (243 примера при по-
иске точной формы до 1910-го года), его можно найти и у Тургенева: Хотел было 
съездить в Москву, да, во-первых, денег недостало, а во-вторых... я вам уже сказы-
вал, что я смирился [И. С. Тургенев. Гамлет Щигровского уезда (1849)]. Отметим, 
что слово «недостало» употребляется во влиятельном тексте, вошедшем в оборот 
в начале XIX в. — в «Слове о полку Игореве»: «Ту кроваваго вина недоста».

По мнению Биска, еще одна особенность словоупотребления Толстого, позво-
ляющая избежать клише: «“Повернуть” у нас встречается на каждом шагу, но в 
“Войне и мире”: “слуга и поднялся, чтобы переворотить лицом к стене тяжелое 
тело графа”» [Биск 1961: 38]. В современных Толстому текстах слово встречается 
только как вариант глагола «перевернуть»: Способен ли он кверху дном все перево-
ротить? [И. И. Горбачевский. Письмо М. А. Бестужеву (1861)].

«Строить» вместо «настраивать» для музыкальных инструментов также не 
уникально для языка Толстого, хотя и не встречается в текстах писателей первого 
ряда: Черезъ четверть часа я подамъ сигналъ оркестру. Музыканты въ оркестрѣ 
уже строили инструменты. — Ну, уходи, Костюшка, изъ уборной [Н. А. Лейкин. 
В ожидании наследства (1889)].

Как мы видим, несмотря на некоторые точные наблюдения, в самом деле от-
ражающие индивидуальное словоупотребление Толстого («переворотить» в зна-
чении «повернуть», «трогаться до слез»), в большинстве случаев языковое чутье 
обманывает читателя и заставляет видеть в непривычных конструкциях и словоу-
потреблениях индивидуальную манеру писателя, подвергнутого медленному чте-
нию. В действительности основной массив отмеченных наблюдателем языковых 
фактов имеет относительно широкое хождение в языке толстовской эпохи, но 
может попасться на глаза только в романах этого писателя.

Отдельно может быть поставлен вопрос о том, насколько на других представ-
ленных в корпусе авторов повлияло словоупотребление Толстого. Можно пред-
положить, что оно не оказалось решающим, так как именно тексты писателя фик-
сируют единичные вхождения, не способные создать моду и изменить речевую 
практику. Скорее всего, следы словоупотребления у Толстого и его современников 
отражают хождение указанных оборотов и лексем. 

Вывод оказывается ожидаем, хотя и не менее существен для историков языка 
и лексикографов, чем если бы он был неожиданным: поставленная в условия про-
веряемости языковая интроспекция проигрывает корпусным данным. Даже при 
условии хорошего знакомства с языком эпохи корпусная перспектива дополняет 
и корректирует представления эксперта об индивидуальном словоупотреблении.

Б. В. Орехов
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LEO TOLSTOY’S LANGUAGE: 
CORPUS APPROACH AND INTROSPECTION

The paper presents a corpus check for the series of notes by Alexander Bisk. In the 
mid-twentieth century, A. Bisk, an attentive reader and expert in Russian literature, who 
was then in exile, published an article in a journal specializing in the problems of teach-
ing Russian to foreigners. In this article, he shares the results of his close reading of Leo 
Tolstoy’s works, primarily the novel “War and Peace”. Relying on his own ideas about 
linguistic norms and personal standards of literary taste, Bisk summarizes his obser-
vations on the peculiarities of Tolstoy’s style that distinguish him from other fi rst-line 
authors. He notes Tolstoy’s desire to distance himself from linguistic clichés, consid-
ers some turns like “to build instruments”, “to join the conversation” to be individual-
ized, and draws attention to the atypical for the language refl exive forms of some verbs. 
The advantage of this article is its verifi ability. A. Bisk presents observations on Tolstoy’s 
language as a series of examples not typical of other authors. A. Bisk pays special atten-
tion to the contrast between writers of the fi rst row and writers of the second row. While 
Tolstoy belongs to the former, his language seems to A. Bisk to be more similar to that 
of the latter. The corpus check does not confi rm the majority of A. Bisk’s statements. 
Almost all the word-uses he detected are found in the language of Tolstoy’s contemporaries 
and in the texts of the front-rank writers.

Key words: L. Tolstoy, style, classics, 19th century language, corpus. 

Язык Л. Н. Толстого: корпусный подход и интроспекция
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