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Введение 

Учебный текст по любой дисциплине является лексически неоднород-
ным. Так, в нём выделяются следующие лексические пласты: 

1) общелитературная лексика; 
2) собственная терминология и номенклатура дисциплины; 
3) терминология, заимствованная из других (смежных) дисци-

плин; 
4) имена собственные (топонимы, антропонимы и др.). 

Доля и соотношение этих лексических пластов могут быть различными 
в зависимости от области знания, жанра текста и адресата, более или менее 
сведущего в данной предметной области. Автоматизированный частотный 
анализ текста позволяет в настоящее время для любого текста, в том числе 
учебника или пособия, определить наиболее частотные слова, сгруппировать 
их в лексические семьи (группы однокоренных слов) и тематические группы 
[Сидорова, 2019, с. 84; Лосицкая, 2019, с. 2]. Разумеется, для того чтобы ча-
стотный анализ был релевантным, при составлении словников должны ис-
пользоваться стоп-листы: в указанных работах в качестве стоп-листов при-
няты первые 2000 слов по Новому частотному словарю русского языка [Ля-
шевская, Шаров, 2009] плюс слова, входящие в лексический минимум ТРКИ-
1. Такой анализ имеет как исследовательское, так и дидактическое значение, 
так как позволяет выделить наиболее значимые слова для той или иной 
дисциплины, знание которых, например, студентом-иностранцем является 
ключевой предпосылкой для успешного освоения им данного предмета, а 
также установить лексическую нагрузку [Agrawal et al., 2012, р. 2] (или тер-
минологическую нагрузку [Сидорова, 2020, с. 202]) на обучаемых, возникаю-
щую при освоении дисциплины в целом или отдельного учебника. Есте-
ственно, любой научный текст основан на терминологии. Следовало бы ожи-
дать, что верхнюю часть частотных словников, составленных на материале 
университетских учебников по различным дисциплинам, всегда будут со-
ставлять научные термины, специфичные для той или иной дисциплины. 
Именно такой результат и был получен при анализе обширных баз текстов 
естественнонаучных учебников. Ср., например, первые 20 по частотности 
слов в дисциплинах «Зоология низших растений», «Зоология высших расте-
ний» и «Органическая химия»  [Сидорова, 2020, с. 202]. 

Низшие растения: водоросль, гриб, таллом, образоваться, ядро, половой, 
плодовый, стенка, хлоропласт, образовать, клеточный, мицелий, зооспора, 
размножение, спора, жгутик, строение, нить, оболочка, вегетативный. Выс-
шие растения: плод, побег, стенка, ткань, семя, строение, стебель, почва, гер-
барий, срез, пластинка, пучок, вторичный, располагаться, листовой, попереч-
ный, первичный, ксилема, семейство, флора.  

Органическая химия: атом, соединение, кислота, молекула, орбиталь, 
образоваться, углерод, электрон, эфир, цикл, присоединение, синтез, алкен, 
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карбонильный, стадия, замещение, протон, спирт, ароматический, двойной 
[Сидорова, 2020, с. 202].  

Принципиально иной вид имеет верхняя часть частотного словника по 
дисциплине «Античная литература» (описание текстовой базы, на которой 
нами сформирован словник, см. далее): 

1. римский 
2. греческий 
3. трагедия 
4. поэма 
5. Рим 
6. сочинение 
7. Цицерон 
8. стих(и) 
9. жанр 
10.  античный 

11. Вергилий 
12.  стихотворение 
13.  песнь 
14.  Цезарь 
15.  сохраниться 
16.  латинский 
17.  эпос 
18.  оратор 
19.  Гомер 
20. Тацит 

 
Шесть из 20 первых слов являются именами собственными, три – это 

прилагательные римский, греческий и латинский.  Это не удивительно. Такая 
учебная дисциплина, как «Античная литература», предполагает не только 
освоение обучающимися содержания текстов, сюжетных мотивировок, зна-
ние литературоведческой терминологии, но и ознакомление с лингвокуль-
турными реалиями, персоналиями, географическими, политическими и ис-
торическими сведениями, представленными в книге. В связи с этим возрас-
тает роль в учебном тексте имен собственных – топонимов, антропонимов и 
других. Нас в данной статье будут интересовать топонимы, которые, как 
представляется, можно и нужно рассматривать не просто в качестве назва-
ний конкретного локуса, но как лексические единицы, ассоциативно и кон-
нотативно нагруженные, сопряженные с фоновыми знаниями в области ис-
тории, литературы, философии и других смежных дисциплинах.  

О важной роли топонимов в лексическом составе учебных текстов по 
античной литературе свидетельствуют и рабочие программы и планы дис-
циплины «Античная литература» в высших учебных заведениях России. Ти-
пичным примером является рабочая программа дисциплины «Античная ли-
тература» в Государственном институте русского языка имени А.С. Пушкина, 
содержащая ряд положений, которые указывают на необходимость введения 
в учебный текст предметной области топонимических единиц [Петривняя, 
2018, с. 5].  

Уже в 1-м разделе программы присутствует пункт «Общий контур ис-
торико-культурного развития Древней Греции». Историческое, политиче-
ское, экономическое, социальное и культурное развитие любого общества, 
государства происходит на определённой территории, а территориальная 
принадлежность и вовсе является одним из критериев наделения той или 
иной местности статусом государства. Кроме того, в программе среди прочих 
описывается одна из задач учебного курса – подчёркивание особой, исклю-
чительной исторической миссии и величия Рима (сразу отметим, что именно 
этот топоним является наиболее частотным в подавляющем большинстве 



68  Лакина С. В. 

рассмотренных нами учебниках). Аналогичные требования предъявляет 
программа дисциплины «Литература Античности», подготовленная в Казан-
ском (Приволжском) федеральном университете, также содержащая положе-
ния, обусловливающие частотность в учебном тексте топонимов [Вафина, 
Алеева, 2018, с. 4], и другие программы крупнейших российских вузов.  

Материал и процедура исследования 

В ходе исследования нами были обработаны с применением компью-
терных методов и проанализированы шесть учебников по дисциплине «Ан-
тичная литература»:  

1. А.А. Тахо-Годи. Античная литература: 3-е изд. М.: Просвещение, 1980; 
2. И.М. Тронский. История античной литературы., М.: Высшая школа, 5-

е изд., 1988; 
3. М. фон Альбрехт. История римской литературы. Т. 1-3., М.: «Греко-

латинский кабинет», 2002; 
4. А.Ф. Лосев Античная литература / под ред. А.А. Тахо-Годи: 7-е изд. М.: 

ЧеРо, 2005; 
5. М.М. Покровский. История римской литературы. М.: Изд-во АН СССР; 

Л., 1942; 
6. С.И. Радциг. История древнегреческой литературы: 5-е изд. М.: Выс-

шая школа, 1982. 
Указанные учебники имеют разный охват материала по временным и 

территориальным признакам. В списке присутствуют учебники: 1) по антич-
ной литературе (в их содержании рассматривается в совокупности греко-
римская цивилизация); 2) по истории римской литературы; 3) по истории 
древнегреческой литературы.  

Количественные данные, приводимые далее в статье, были получены в 
результате автоматизированного частотного анализа указанного корпуса 
текстов с последующей ручной обработкой для  получения лексических 
списков разного вида. Указанная задача была решена с помощью программ-
ных средств, разработанных А.С. Шматко (ФФФХИ МГУ) [Сидорова, Шматко, 
2019, с. 84]. Нами не ставилась задача сравнительно-качественной оценки 
перечисленных выше учебников. Задача исследования состояла исключи-
тельно в том, чтобы выявить те лексические параметры, которые являются 
общими и различными для учебников по дисциплине «Античная литерату-
ра», традиционно изучаемой на первом курсе студентами-филологами. 

Результаты и обсуждение 

Перейдём к обсуждению данных, полученных в результате анализа. 
В табл. 1 представлены: 

1) общее количество токенов (словоупотреблений) в учебниках (total 
token count),  

2) количество топонимов (топонимических лексем) 
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Таблица 1. Результаты частотного анализа корпуса текстов  

Автор учебника 
Общее количество слово-

употреблений  
(token count  by unit) 

Общее количество 
топонимов 

А.А. Тахо-Годи 159054 50 

И.М. Тронский 199709 79 

М. фон Альбрехт 
 

430794 (1 том – 156847, 
2 том – 153531,  
3 том – 120416) 

1 том – 43,  
2 том – 32,  
3 том – 33 

М.М. Покровский 135666 66 
А.Ф. Лосев 158270 71 
С.И. Радциг 179465 78 

 
Как можно заметить, прямой зависимости между общим количеством 

словоупотреблений в том или ином учебнике и числом топонимических лек-
сем в нём  не наблюдается.  

Перейдём к рассмотрению количественных данных, которые относятся 
непосредственно к топонимам. В табл. 2 представлена выборка из 30 наибо-
лее частотных единиц в каждом из учебников-однотомников. В табл. 3 дают-
ся  количественные данные, полученные в ходе обработки учебника, состоя-
щего из нескольких томов. Количество употреблений топонимов в каждом из 
учебников представлено в абсолютном и относительном (на 100 000 слово-
употреблений)  выражении (абсолютные / относительные значения даны 
через слеш). Жирным шрифтом выделены относительные значения, в соот-
ветствии с убыванием которых представлены лексемы.  

Таблица 2. 30 наиболее употребительных топонимов 
в однотомных учебниках 

А.А. Тахо-Годи И.М. Тронский А.Ф. Лосев М.М.. Покровский С.И. Радциг 

Рим – 213 / 134 
Греция – 117 / 74 
Афины – 106 / 67  
Троя – 67 / 42 
Италия – 45 / 28 
Фивы – 28 / 18 
Сицилия – 25 / 16 
Европа – 24 / 15 
Азия – 19 / 12 
Спарта – 19 / 12 
Карфаген – 
18 / 11 
Египет – 16 / 10 
Колон – 14 / 9 
Авлида – 13 / 8 
Африка – 13 / 8 
Восток – 13 / 8 
Кос – 12 / 8 
Персия – 11 / 7 
Саламин – 11 / 7 
Александрия –
9 / 6 

Рим – 310 / 155 
Афины – 149 / 75 
Греция – 119 / 60 
Италия – 97 / 49 
Троя – 76 / 34 
Египет – 46 / 23 
Азия – 32 / 16 
Сицилия – 32 / 16 
Восток – 30 / 15 
Европа – 28 / 14 
Фивы – 28 / 14 
Персия – 27 / 14 
Спарта – 25 / 13 
Александрия –  
24 / 12 
Карфаген – 19 / 10 
Аттика – 13 / 7 
Коринф – 13 / 7 
Африка – 13 / 7 
Колон – 12 / 6 
Пелопоннес – 12 / 6 
Дельфы – 11 / 6 

Рим – 203 / 128 
Афины – 104 / 66 
Греция – 99 / 63 
Троя – 68 / 43 
Италия – 45 / 28 
Фивы – 30 / 19 
Сицилия – 25 / 16 
Европа – 24 / 15 
Азия – 19 / 12 
Олимп – 19 / 12 
Карфаген – 
18 / 11 
Спарта – 18 / 11 
Египет – 14 / 10 
Африка – 13 / 8 
Восток – 13 / 8 
Колон – 13 / 8 
Саламин – 12 / 8 
Персия – 11 / 7 
Александрия – 
9 / 6 
Дельфы – 8 / 4 

Рим – 294 / 217 
Италия – 71 / 52 
Троя – 46 / 34 
Сицилия – 28 / 21 
Галлия – 27 / 20 
Афины – 26 / 19 
Целий* – 25 / 18 
Испания – 24 / 18 
Греция – 24 /18 
Карфаген – 20 / 15 
Персия – 17 / 13 
Африка – 16 / 12 
Тарквиния – 
16 / 12 
Азия – 15 / 11 
Европа – 15 / 11 
Фивы – 13 / 10 
Германия – 12 / 9 
Египет – 12 / 9 
Курион – 12 / 9 
Афины – 11 / 8 
Брундисия – 9 / 7 

Греция – 174 / 97 
Афины – 166 / 92 
Азия – 63 / 35 
Египет – 57 / 32 
Фивы – 53 / 30 
Рим – 52 / 29 
Спарта – 52 / 29 
Троя – 52 / 29 
Сицилия – 45 / 25 
Александрия – 
44 / 25 
Италия – 32 / 18 
Восток – 26 / 14 
Македония – 21 / 12 
Лесбос – 19 / 11 
Аргос – 18 / 10 
Пергам – 18 / 10 
Запад – 17 / 9 
Таврида – 17 / 9 
Персия – 14 / 8 
Европа – 13 / 7 
Россия – 13 / 7 
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А.А. Тахо-Годи И.М. Тронский А.Ф. Лосев М.М.. Покровский С.И. Радциг 

Крит – 9 / 6 
Испания – 8 / 5 
Лесбос – 8 / 5 
Фессалия – 8 / 5 
Коринф – 7 / 4 
Скифия – 7 / 4 
Колхида – 6 / 4 
Ктесифон – 6 / 4 
Македония – 6 / 4 
Фракия – 6 / 4 

Родос – 11 / 6 
Эллада – 11 / 6 
Галлия – 10 / 5 
Македония – 10 / 5 
Баллион – 9 / 5 
Германия – 9 / 5 
Испания – 9 / 5 
Милет – 8 / 4 
Крит – 8 / 4 

Испания – 8 / 5 
Крит – 8 / 5 
Аргос – 7 / 4 
Коринф – 7 / 4 
Кос – 7 / 4 
Лесбос – 7 / 4 
Россия – 7 / 4 
ФРГ – 7 / 4 
Франция – 6 / 4 
Эфес – 6 / 4 

Восток – 9 / 7 
Фиваида – 9 / 7 
Франция – 9 / 7 
Македония – 8 / 6 
Неаполь – 8 / 6 
Тибр – 8 / 6 
Ниса – 7 / 5 
Аскания – 6 / 4 
Фессалия – 6 / 4  

Пелопоннес – 12 / 7 
СССР – 12 / 7 
Итака – 11 / 6 
Крит – 11 / 6 
Родос – 11 / 6 
Илион – 10 / 6 
Самос – 10 / 6 
Африка – 9 / 5 
Франция – 9 / 5 

 
* Один из семи холмов Рима в Древнем Риме. Находился в юго-восточной части города. 

 
Основываясь на списках выделенных единиц, можно предложить  клас-

сификацию топонимов. Они называют следующие географические объекты:  
1. Населённые пункты или антропогенные объекты, т. е. те геогра-

фические образования, которые возникли в результате деятель-
ности человека (страны, города): Италия, Коринф и др. 

2. Водные объекты (реки, озёра и т.п.): Тибр, Рейн и др. 
3. Острова: Лесбос, Кос и др. 
4. Части света: Европа, Азия и др. 
5. Стороны света: Запад, Восток 
6. Области: Фиваида и др.  

 
Наиболее употребительным топонимом в 4 учебниках из 5 является 

Рим. Ожидаемо исключением явилась книга С.И. Радцига – учебник по древ-
негреческой литературе, где самая употребимая лексема – Греция. Также 
единица Италия во всех учебниках ожидаемо представлена в большом коли-
честве словоупотреблений (в 4 учебниках из 5 она входит в первую пятёрку 
топонимов, за исключением учебника Радцига). Что касается топонима Гре-
ция, то, конечно, и он является частотным – в 4 учебниках из 6 его словоупо-
требление около 100 или выше 100, однако выделим учебник М.М. Покров-
ского, где частотность этого топонима заметно ниже (24 словоупотребле-
ния). Топоним Афины входит в первую пятёрку наиболее употребимых еди-
ниц в 4 учебниках из 5, в учебнике М.М. Покровского он встречается сравни-
тельно реже (67, 75, 66, 92 против 19). В первую пятёрку лексем входит также 
единица Троя, однако в учебнике С.И. Радцига она стоит только на 8 месте. 
Интересно заметить, что лексема Эллада присутствует в учебнике А.А. Тахо-
Годи, И.М. Тронского, А.Ф. Лосева и С.И. Радцига, однако в тридцать наиболее 
употребительных единиц она не входит. Среди 30 самых употребительных 
лексем единица Эллада оказывается лишь в одном однотомнике (И.М. Трон-
ского) и в одном из томов многотомника (I том М. фон Альбрехта). 

Таблица 3. 30 наиболее употребительных топонимов  
в учебнике-многотомнике М. фон Альбрехта 

1 том 2 том 3 том 
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1 том 2 том 3 том 

Рим – 316 / 201 
Италия – 65 / 41 
Греция – 31 / 20 
Карфаген  – 25 / 16 
Персия – 23 / 15 
Целий – 23 / 15 
Испания – 22 / 14 
Галлия – 21 / 13 
Афины – 19 / 12 
Сицилия – 18 / 11 
Восток – 12 / 8 
Европа – 12 / 8 
Азия – 11 / 7 
Франция – 11 / 7 
Германия – 10 / 6 
Москва – 9 / 6 
Родос – 9 / 6 
Африка – 8 / 5 
Сардиния – 7 / 4 
Македония – 6 / 4 
Александрия – 5 / 3 
Британия – 5 / 3 
Крит – 5 / 3 
Эллада – 5 / 3 
Пергам – 5 / 3 
Англия – 4 / 3 
Коринф – 4 / 3  
Рейн – 4 / 3 
Рига – 4 / 3 
Россия – 4 / 3 

Рим – 178 / 116 
Персия – 77 / 50 
Италия – 50 / 33 
Германия – 27 / 18 
Восток – 26 / 17 
Испания – 23 / 15 
Франция – 20 / 13 
Троя – 18 / 12 
Англия –13 / 8 
Африка – 11 / 7 
Галлия – 11 / 7 
Греция – 11 / 7 
Европа – 10 / 7 
Фивы – 10 / 7 
Британия – 8 / 5 
Египет – 8 / 5 
Запад – 7 / 5 
Солсбери  – 7 / 5 
Азия – 6 / 4 
Иерусалим – 6 / 4 
Москва – 6 / 4 
Сирия – 6 /4 
Афины – 5 / 3 
Армения – 4 / 3 
Рейн – 4 / 3 
Сицилия – 4 / 3 
Александрия – 3 / 2 
Пергам – 3 / 2 
Россия – 3 / 2 
Фракия – 3 / 2 

Рим – 189 / 157 
Восток – 41 / 34 
Африка – 40 / 33 
Италия – 40 / 33 
Запад – 34 / 28 
Галлия – 34 / 28 
Карфаген – 22 / 18 
Константинополь – 16 / 13 
Европа – 13 / 11 
Испания – 12 / 10 
Фест – 12 / 10 
Александрия – 8 / 7 
Греция – 8 / 7 
Бордо – 7 / 6 
Египет – 7 / 6 
Иордан – 7 / 6 
Персия – 7 / 6 
Солсбери – 6 / 5 
Милан – 5 / 4 
Солин – 5 / 4  
Флорида – 5 / 4 
Англия – 4 / 3 
Иерусалим – 4 / 3 
Коринф – 4 / 3 
Малха – 4 / 3 
Москва – 4 / 3 
Германия – 3 / 2 
Евфрат – 3 / 2 
Ирландия – 3 / 2 
Сирия – 3 / 2 

 
Что касается учебника, состоящего из нескольких томов, то необходимо 

определить его хронологические границы, с тем чтобы возможно было про-
анализировать и объяснить количественные показатели той или иной лек-
семы. Учебник М. фон Альбрехта представляет собой трёхтомник, повеству-
ющий об истории римской литературы. Первый том книги посвящён зарож-
дению римской литературы (III в. до н.э.), а также литературе республикан-
ской эпохи, которая, как известно, подразделяется на Раннюю (V–III вв. до н. 
э.) и Позднюю республику (II–I вв. до н. э.). Второй том учебника посвящён 
литературе эпохи Августа (31 г. до н.э. – 14 г. н.э.) и Ранней римской империи 
или Принципата (I–II вв.). Наконец, в третьем томе повествуется о литерату-
ре Средней и Поздней империи или Домината (IV–V вв.). 

Наиболее употребимыми (входят в первую пятёрку) единицами, общи-
ми для всех томов учебника М. фон Альбрехта, являются Рим и Италия. При-
чём Рим в I и II томе заметно превосходит по количеству употреблений топо-
ним Италия (201 и 116 против 41 и 33). В III же томе только Рим отличается 
высоким количеством употреблений (157), в то время как Италия присут-
ствует на страницах книги только 33 раза.  

Результаты компьютерного анализа  распределения топонимических 
лексем по учебникам, входящим в исследуемый нами корпус, представлены 
в табл. 4. Внутри таблицы единицы распределены в алфавитном порядке 
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(отражены исключительно единицы, которые входят в первые 30 наиболее 
употребительных).  

Таблица 4. Распределение топонимов по учебникам 

Топоним 

Количество 
учебников, в 

которых 
присутству-
ет единица 

Учебники с указанием доли от общего чис-
ла употреблений в корпусе (Альбрехт–

Радциг–Лосев – Покровский – Тронский – 
Тахо-Годи) 

Авлида 
Азия 
Акрополь 
Александрия 
Англия 
Аргос 
Армения 
Аскания 
Аттика 
Афины 
Африка 
Балион 
Британия 
Брундисия (Брун-
дизий) 
Восток 
Галлия 
Германия 
Греция 
Дельфы 
Запад 
Европа 
Евфрат 
Египет 
Иерусалим 
Илион 
Индия 
Иордан 
Ирландия 
Испания 
Итака 
Италия 
Карфаген  
Колон  
Константинополь 
Коринф 
Кос 
Крит 

5 
6 
4 
6 
6 
6 
3 
5 
2 
6 
6 
3 
5 

1 (4) 
6 
6 
6 
6 
5 
6 
6 
3 
6 
6 
6 
6 
1 
1 
6 
4 
6 
6 
6 
6 
6 
5 
6 
5 

0,01–0,37–0,26–0–0,14–0,61 
0,03–0,25–0,08–0,08–0,11–0,42 

0–0,4–0,1–0–0,05–0,64 
0,05–0,34–0,08–0,06–0,17–0,33 
0,27–0,09–0,07–0,21–0,14–0,28 
0,04–0,31–0,25–0,06–0,12–0,66 

0,25–0,08–0–0–0,08–0 
0,12–0–0,08–0,55–0,25 – 0,28 

0–0,16–0,18–0–0–0 
0,02–0,19–0,07–0,03–0,1–0,43 
0,21–0,08–0,12–0,18–0,1–0,54 

0–0–0,22–0–0,78–0,12 
0,17–0,06–0,14–0–0,17–0,54 

0–0–0–0,93–0–0 (0,5 – 0 – 0,19 – 0 – 0,31 – 
0,37) 

0,17–0,13–0,07–0,06–0,14 – 0,34 
0,25–0,03–0,04–0,33–0,08–0,32 
0,13–0,07–0,03–0,12–0,06–0,34 
0,03–0,23–0,15–0,04–0,14–0,58 

0–0,32–0,13–0,02–0,16–0,54 
0,23–0,22–0,07–0,08–0,07–0,44 
0,1–0,09–0,18–0,13–0,17–0,51 

0,17–0,16–0–0–0,07–0 
0,03–0,22–0,07–0,06–0,16–0,31 
0,23–0,11–0,12–0,07–0,1–0,54 

0,05–0,31–0,04–0,04–0,14–0,23 
0,02–0,11–0,05–0,03–0,08–0,37 

0,55–0–0–0–0–0 
1–0–0–0–0–0 

0,23–0,04–0,09–0,31–0,08–0,54 
0–0,47–0,19–0–0,19–0,44 

0,14–0,07–0,11–0,21–0,19–0,36 
0,22–0,04–0,17–0,22–0,14 – 0,54 
0,07–0,32–0,19–0,02–0,14–0,56 
0,26–0,26–0,04–0,04–0,09–0,28 
0,04–0,28–0,07–0,04–0,11–0,43 

0–0,37–0,13–0,02–0,19–0,49 
0,12–0,22–0,18–0,11–0,15–0,49 
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Топоним 

Количество 
учебников, в 

которых 
присутству-
ет единица 

Учебники с указанием доли от общего чис-
ла употреблений в корпусе (Альбрехт–

Радциг–Лосев – Покровский – Тронский – 
Тахо-Годи) 

Ктесифон 
Курион 
Лациум 
Лесбос 
Македония 
Милан 
Москва 
Неаполь 
Ниса 
Олимп 
Пелопоннес 
Пергам 
Персия 
Петра 
Рейн 
Рига 
Рим 
Родос 
Россия 
Саламин 
Самос 
Сардиния 
Сирия 
Сицилия 
Скифия 
Солсбери 
Спарта 
СССР 
Таврида 
Тибр 
Фессалия 
Фиваида 
Фивы 
Флорида 
Фракия 
Франция 
ФРГ 
Целий 
Эллада 
Эфес 

2 
3 
6 
6 
3 
6 
4 
3 
6 
5 
4 
6 
4 
4 
2 
2 
6 
6 
6 
5 
4 
4 
6 
6 
1 
5 
5 
5 
5 
2 
4 
6 
2 
2 
6 
3 
4 
5 
6 

0,11–0–0,45–0,17–0,24–0,7 
0,23–0–0–0,69–0–0 
0–0–0,3–0,7–0–0,24 

0,01–0,33–0,14–0,05–0,09–0,65 
0,03–0,2–0,05–0,1–0,09–0,44 

0,33–0–0–0,17–0,12–0 
0,26–0,1–0,08–0,22–0,06–1 
0,11–0,13–0–0,45–0,04–0 

0,09–0–0–0,7–0,2–0 
0,01–0,13–0,35–0,04–0,19–0,66 

0–0,21–0,02–0,02–0,19–0,1 
0,12–0,48–0–0,1–0,14–0 

0,17–0,05–0,05–0,09–0,09–0,35 
0,31–0,12–0–0,16–0,11–0 
0,22–0–0,2–0–0,16–0,54 

0,37–0–0–0,29–0–0 
0,16–0,03–0,13–0,23–0,16–0,46 
0,08–0,17–0,05–0,04–0,15–0,28 
0,09–0,37–0,22–0,04–0,05–0,89 

0–0,33–0,26–0,03–0,07–0,68 
0,01–0,28–0,06–0–0,13–0,54 

0,31–0–0,19–0,22–0–1 
0,14–0,2–0–0,07–0,05–0 

0,04–0,17–0,11–0,14–0,11–0,5 
0–0,07–0,15–0,06–0,08–0,67 

1–0–0–0–0–0 
0–0,26–0,1–0,01–0,11–0,52 

0,01–0,21–0–0,05–0,06–0,54 
0–0,47–0,09–0,04–0,12–0,34 

0,15–0–0,06–0,53–0–0 
0–0,5–0,15–0–0–0 

0,27–0–0–0,43–0–0 
0,03–0,26–0,16–0,08–0,12 – 0,54 

0,18–0–0,1–0–0–0 
0,02–0,07–0,07–0,06–0,04–0,64 

0,23–0,15–0,11–0,2–0,06–0,7 
0,09–0–0,91–0–0–1 

0,29–0–0,02–0,55–0,01–0 
0,03–0,05–0,05–0–0,08–0,37 

0,01–0,24–0,2–0,12–0,08 – 0,7 
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Опираясь на информацию, представленную в табл. 4, мы имеем воз-
можность вычленить «уникальные» топонимические единицы,  присутству-
ющие только в одном из рассматриваемых учебников: Брундисия (И.М. По-
кровский), Ирландия (в 3 томе М. фон Альбрехта), Солсбери (во 2 и 3 томе М. 
фон Альбрехта). Таким образом, уникальные топонимы были обнаружены в 
учебнике И.М. Покровского и М. фон Альбрехта. Что касается единицы Брун-
дисия (Брундисий), то её удалось обнаружить только в учебнике Покровского, 
однако равноправный вариант Брундизий не является уникальным и встре-
чается в 4 учебниках из 6 рассматриваемых: у Альбрехта, Лосева, Тронского и 
Тахо-Годи. Присутствие единицы Брундисия ожидаемо именно в учебниках 
по истории римской литературы (у Покровского и М. фон Альбрехта), однако 
в учебниках, посвящённых греко-римской цивилизации в совокупности, эта 
лексема также имеет место. Вполне ожидаемо присутствие единицы Ирлан-
дия в учебнике по истории римской литературы. Если обратиться к истории 
вопроса, то можно вспомнить, что латиняне во времена правления импера-
тора Домициана интересовались захватом земли, которую именовали  Ибер-
ния (нет ни в одном из учебников). Что касается лексемы Солсбери, то есте-
ственно её присутствие в учебнике по римской литературе, так как 55 и 54 гг. 
до н.э. были ознаменованы вторжениями Гая Юлия Цезаря в Британию. По-
сле этих военных кампаний Британия начинает занимать в сознании римлян 
особое место [Морган, 2008]. Указанные единицы употребляются в следую-
щих контекстах: путешествие в Брундисий; поездка в Брундизий; на обратном 
пути в Брундизии; знакомство с Петронием в Англии и Ирландии; Иоанн из 
Солсбери и др.   

В табл. 5 отражена информация, касающаяся единиц, которые дают 
большое различие по частотности в разных учебниках. Для сопоставления 
опять же рассматривается количество словоупотреблений на 100 000 слов.  
Жирным шрифтом выделено максимальное количество словоупотреблений. 
Эта информация должна рассматриваться с учетом разного временного охва-
та учебников.   

Таблица 5. Топонимы с большой разницей в количестве словоупотребле-
ний 

Учебники по античной литературе 

Топоним 
Учебник (Тахо-Годи – Тронский – Ло-

сев) 
Рим 
Италия 
Египет 
Восток 
Персия 
Александрия 

134 – 155 – 128  
28 – 49 – 28 
10 – 23– 10 
8 – 15 – 8 
7 – 14 – 7 
6 – 12 – 6 
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Учебники по римской литературе 

Топоним 
Учебник (Альбрехт 1, 2, 3 том – По-

кровский) 
Рим 
Греция  
Персия 
Сицилия 
Восток  
Германия 
Африка  

201 – 116 – 157 – 217 
20 – 7 – 7 – 18 
15 – 50 – 6 – 13 
11 – 3 – 0 – 21 
8 – 17 – 34 – 7 
6 – 18 – 2 – 9 
5 – 7 – 33 – 12 

 
Итак, некоторые топонимические лексемы отличаются заметно более 

активным  употреблением в одном учебнике по сравнению с другими. Табл. 5 
демонстрирует, что этим учебником среди тех, которые охватывают весь 
курс античной литературы, является учебник И.М. Тронского. Что касается 
учебников по римской литературе, то в их содержании можем наблюдать по-
вышенную частотность лексемы Рим в 1 томе М. фон Альбрехта и в книге 
М.М. Покровского. Сицилия у Покровского употребляется в разы чаще, чем у 
Альбрехта, Греция чаще встречается в 1 томе Альбрехта и у Покровского. За-
метно также увеличение числа словоупотреблений лексемы Африка в 3 томе 
Альбрехта. Большее число употреблений единиц Германия и Персия наблю-
дается во 2 томе Альбрехта. 

На примере нашего материала можно продемонстрировать важность 
ручной экспертной обработки текста после его машинного частотного ана-
лиза. Ряд единиц, которые могли изначально претендовать на включение в 
списки топонимов, был в результате ручного анализа контекстов отсеян 
(пафос – встречается только как риторический термин, Амур – антропоним, 
имя божества, а не название реки, Ливия – ошибка лемматизации, Родит. пад. 
от антропонима Ливий, Нигер – антропоним). Более детального анализа по-
требовали единицы  Запад, Восток, Помпеи / Помпей, Иордан. Запад возмож-
но рассматривать в двух значениях: как одну из четырёх сторон света и в ка-
честве обобщённого наименования стран Западной Европы. С топонимиче-
ской единицей Восток складывается такая же ситуация – её можно истолко-
вать двумя способами: «одна из четырёх сторон света, которая противопо-
ложна Западу», и  «страны, противопоставляемые Западной Европе и Амери-
ке» [Евгеньева, 1999]. Имя собственное Помпеи / Помпей также потребовало 
деомонимизации. Оно может выступать в качестве топонима (Помпеи – 
древнеримский город недалеко от Неаполя, в регионе Кампания) или же ан-
тропонима (Помпей – древнеримский государственный деятель и полково-
дец).  

С целью прояснения указанной омонимии мы рассмотрели указанные 
единицы в их контекстуальном окружении. Что касается лексемы Запад, то 
она в равной степени встречается в обоих значениях: на крайнем западе, кон-
цепция Запада, на западе Римской империи, мифотворчество Запада (у Лосе-
ва); изумлённый и средневековый Запад (у Тронского); на Западе (особенно в 
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Германии), от крайнего запада (до крайнего востока) (у Покровского) и т. д. 
Лексема Восток представлена в учебниках также  как в одном, так и в другом 
значении: частью на восток (частью на юг), народы Востока, натиск с во-
стока (у Радцига). Однако в 1 томе книги М. фон Альбрехта лексема Восток 
представлена исключительно в качестве единицы, обозначающей страны, 
противопоставляемые Западной Европе и Америке: политическое влияние 
Востока, грекоязычный Восток, завоевания на Востоке, путешествие на Во-
сток и т. д. Что касается не разграничиваемых лемматизатором лексем Пом-
пеи и Помпей, то в качестве топонима эта единица встречается только в 
учебнике М.М. Покровского: залиты лавой Помпеи. Лексема Иордан присут-
ствует в книге М. фон Альбрехта в значении топонима: Ювенк молится о 
крещении Святым Духом в Иордане своей души.  

Выводы 

Итак, проанализировав учебные тексты по дисциплине «Античная ли-
тература», мы пришли к следующим выводам:  

1. Учебный текст по любой дисциплине, в том числе и по «Античной 
литературе» является лексически неоднородным. Так, в нём выделяются 
общелитературная лексика, собственная терминология и номенклатура дис-
циплины, терминология, заимствованная из смежных дисциплин, а также 
имена собственные, к которым относятся в том числе топонимы и антропо-
нимы.   

2. Верхняя часть частотного словника, сформированного на основе тек-
стовой базы по дисциплине «Античная литература», принципиально отлича-
ется от других предметных областей. Её особенность заключается в том, что 
помимо научных терминов, характерных для любой дисциплины, в верхнюю 
часть частотного списка вошли единицы, именующие жанры литературы, 
топонимы, антропонимы, прилагательные, образованные от топонимов и 
т. д. Обусловливается это особенностями дисциплинарной области и теми 
навыками, которые необходимо освоить учащемуся.  

3. Количество топонимов не зависит от общего числа лексем в тексто-
вом массиве. 

4. В некоторых учебниках (у И.М. Покровского и М. фон Альбрехта) при-
сутствуют уникальные топонимические единицы. Их наличие, как представ-
ляется, обусловливается историческими реалиями, относящимися к кон-
кретным временным рамкам.  

5. В рассматриваемых текстах были обнаружены единицы, которые по-
требовали ручной деомонимизации. В подавляющем числе таких случаев не-
возможно предсказать, в каком именно значении употребляется лексема, ко-
торая обладает смысловой (семантической) вариативностью.  

Таким образом, компьютерная обработка текста как метод его лингви-
стического анализа в данном случае снижает свою эффективность, ведь для 
точной интерпретации такой лексемы необходимо видеть её конкретное 
контекстуальное окружение. Так, была продемонстрирована важность руч-
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ной обработки текста после его машинного анализа, направленного главным 
образом на выявление частотности употребления той или иной лексемы.  
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