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В 2007 г., с введением понятия индекса темати-
ческой маркированности [1], был заложен первый 
камень в фундамент нового научного направления – 
маркемологии, или маркемного анализа. С тех пор 
продолжается его постоянное строительство, выра-
жаясь в оттачивании программного и математическо-
го инструментария, упрочении теоретической базы, 
вовлечении новых материалов в сферу интересов 
исследования.  Рецензируемая работа представляет 
собой очередной этаж в непрерывно растущем и со-
вершенствующемся здании маркемологии.

В работе представлен беспрецедентный по охва-
ту материала и аспектам его изучения анализ лексики 
английских прозаических текстов – 2301 произведе-
ние 128 авторов с XVII по XX в., сгруппированных в 
8 полувековых хронологических срезов, составляю-
щие более 173 млн словоупотреблений. В основе 
применяемых методов лежит понятие маркемы [2] 
– слова в тексте, удовлетворяющего набору грамма-
тических, стилистических и семантических критери-
ев и обладающего в данном тексте высоким значени-
ем индекса текстуальной маркированности (завися-
щим от частоты и длины слова).

В далеком 2010 г. в статье «Сравнительный мар-
кемный анализ: проблемы и перспективы» [3] ста-

вился вопрос о принципиальной возможности иcсле-
дования англоязычных текстов средствами маркем-
ного анализа и сопоставлении полученных результа-
тов с данными по русской художественной литерату-
ре. Рецензируемая монография является в определен-
ном смысле положительным ответом на этот вопрос. 
Действительно, имевшийся на тот момент инстру-
ментарий маркемологии был приспособлен под рус-
скоязычный материал. В настоящее время, благодаря 
разработанной А. С. Гусельниковой под руководством 
И. Е. Ворониной программе ProTemAL-Engl [4], ста-
ла возможной обработка крупных массивов текстов 
на английском языке. Другая отмеченная в статье 
проблема – отсутствие взаимно-однозначного соот-
ветствия между значениями русских и английских 
лексем, которое представляет собой препятствие как 
для сопоставительного маркемного анализа, так и для 
их семантической классификации – решается в ре-
цензируемой работе при помощи обращения к мета-
языку. В качестве последнего используется русский, 
семантика же лексем устанавливается при помощи 
их переводных эквивалентов по словарю Мюллера. 
Можно, разумеется, настаивать на использовании 
толковых англоязычных словарей, однако именно 
такой подход открывает перспективы для межъязы-
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кового и межлитературного сравнения. Еще одно из 
отмеченных в вышеупомянутой статье препятствий 
для исследователя англоязычных текстов – отсутствие 
в английском языке падежных флексий, что затруд-
няет автоматизацию выбора маркем (в русском языке 
сложность представляют лишь омонимичные формы 
именительного и винительного падежей для неоду-
шевленных существительных среднего и мужского 
рода). Даже если предположить, что каждая маркема 
встречается у данного автора лишь 2 раза, это потре-
бовало бы анализа 12 800 контекстов словоупотре-
бления (в реальности, естественно, их количество на 
порядок выше). Можно лишь восхищаться тщатель-
ностью и скрупулезностью автора рецензируемой 
работы, не остановившегося перед громадным объе-
мом контекстных проверок. Непрерывное обращение 
к изучаемым произведениям снимает и другую про-
блему – необходимость разграничения омонимии и 
полисемии. Отдельные значения одного слова просто 
соотносятся с разными метасловами, а иногда и «раз-
носятся» по различным семантическим блокам (на-
пример, fortune 'богатство' входит в блок социальных 
маркем, а fortune 'удача' относится к фундаменталь-
ным понятиям), трактуясь, соответственно, как раз-
ные маркемы). Наконец, еще одна сложность – отож-
дествление современных форм слов с их устаревши-
ми эквивалентами (упоминающееся в [5]) – носит 
чисто формальный характер и решается простым 
приведением всех словоформ в соответствие с нор-
мами современной английской орфографии.

Структура монографии в общих чертах сходна с 
используемой в маркемных исследованиях русской 
поэзии и прозы: вначале на основе маркемных спи-
сков авторов данного среза составляются общие 
срезовые списки, из которых в свою очередь строит-
ся интегральный маркемный список, содержащий 
наиболее информативные маркемы за всю историю 
развития литературы (показателем информативности 
являются количество употребивших маркему авторов 
и ее суммарный ИнТеМ). Рассматриваются как мар-
кемы сами по себе, так и включающие их семантиче-
ские блоки, выявляемые при помощи толкования 
метаслов в Словаре русского языка под редакцией 
А. П. Евгеньевой и соответствующие принятой в 
настоящее время классификации маркем. Именно 
такое единообразие, как структурное, так и методо-
логическое, делает возможным исследования, подоб-
ные совместной работе А. А. Кретова и О. Г. Артемо-
вой [6], где сопоставляется динамика развития мар-
кемной лексики русской и английской прозы.

Квантитативно-квалитативный характер иссле-
дования подразумевает повсеместное применение 
такого метода, как стратификация (по принципу 
«ядро – периферия», «устойчивость – изменчи-
вость»), что подкрепляет научную достоверность 

достигнутых результатов и позволяет отделить слу-
чайное от закономерного. В сферу внимания лингви-
ста, помимо индивидуальных особенностей маркем-
ной лексики английских прозаиков и специфики от-
дельных хронологических срезов, попадают и взаи-
моотношения авторов, как в пределах современной 
им эпохи, так и межсрезовые, а также их роль в 
данном срезе и литературном процессе Великобри-
тании в целом. В этом плане необходимо отметить 
значительно более проработанный, отточенный ин-
струментарий, использующийся для описания этих 
отношений. Прежде всего, при помощи такого пара-
метра, как индекс общесрезовой адекватности, 
определяются наиболее типичные представители 
конкретных хронологических срезов (в частности, 
для второй половины XIX в. это Диккенс, Дж. Мур, 
Элиот, Троллоп, Майн Рид, Стивенсон) и британской 
литературы в целом (Стил, Силлитоу), и напротив, 
наиболее нехарактерные, уникальные – Балард, Чап-
мен и Мильтон. Далее, общность текстов авторов 
одного периода определяется количеством связующих 
маркем и их весом в произведениях данных писате-
лей; при этом устанавливаются связи различной силы, 
как одно-, так и двусторонние, которые свидетель-
ствуют об общности тематики. Аналогичные отно-
шения рассматриваются и между срезовыми маркем-
ными списками. Так выделяется та маркемная лекси-
ка, которая проходит  красной нитью через всю 
историю английской литературы (главные из них – 
связующие доминанта и вице-доминанта understan-
ding и satisfaction), и те авторы, которые обеспечива-
ют ее целостность. Это дает возможность также с 
математической точностью установить периодизацию 
британской литературы – эпохи становления (XVII 
– начало XVIII в.), расцвета (сер. XVIII – XIX в.) и 
упадка (XX в.). Необходимо отметить крайне удачное 
решение в плане визуализации – использование на-
груженных графов, что позволяет наглядно отобра-
зить и направление, и силу связи. 

 Наконец, для выявления отношений «литератур-
ной преемственности» используется как проспектив-
ное, так и ретроспективное генеалогическое иссле-
дование (о методе см. подробнее, например [7]), что 
повышает достоверность полученных результатов. 
Для дополнительного подтверждения полученной 
картины генетического родства  исследователь обра-
щается к анализу обоюдных связей авторов, входящих 
в смежные хронологические срезы.  За счет этого 
обнаруживаются  те писатели, которые обеспечивают 
литературную «связь поколений» (выступая одновре-
менно в качестве предка в ретроспективном исследо-
вании и потомка в проспективном) – Скотт, Гринвуд 
и Конан Дойль, чей «статус» подтверждает наличие 
обоюдных связей с авторами предшествующего и 
последующего хронологических срезов. 
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Рациональным решением является то, что автор 
не пытается привести результаты исследования в 
соответствие с данными литературоведения либо 
использовать последние для их обоснования, истол-
кования, уточнения или подкрепления. Все задачи 
исследования – выявление наиболее типичных пред-
ставителей того или иного периода, установление 
отношений преемственности в творчестве, анализ 
динамики семантических групп и т. п. – решаются 
исключительно с помощью аппарата маркемологии, 
без привлечения сторонних инструментов или дан-
ных. Безусловно, взаимовыгодное сотрудничество 
литературоведения и маркемологии правомерно и 
небесполезно, однако выходит за рамки даже столь 
масштабной работы.

Наконец, еще одним неоспоримым плюсом рабо-
ты является четкость, ясность, простота изложения, 
грамотное структурирование материала. В частности, 
все вновь вводимые термины маркемологии, которы-
ми оперирует автор, подробно толкуются в специаль-
но отведенных пунктах работы. Такое простое и 
очевидное решение, как отдельные иллюстрации для 
отображения крупных ветвей генеалогического дре-
ва английской прозы, также способствует максималь-
но наглядному представлению итогов исследования. 
Помимо графов и деревьев, широко применяются 
средства Excel – графики и гистограммы. Все эти 
особенности делают рецензируемую монографию 
доступной не только для узких специалистов, но и 
для широкого круга читателей, имеющих минималь-
ную лингвистическую подготовку.

  Результаты исследования, несомненно, будут 
полезны и в литературоведении, и в научной деятель-
ности филолога. Но прежде всего, эта работа откры-
вает поистине безграничные перспективы в области 
сопоставительного маркемного анализа, являясь 
очередной ступенью на пути к выявлению общеев-
ропейских и мировых литературных универсалий.
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