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Аннотация. В целенаправленных диалоговых системах для более точного 
ответа, адресованного конкретному пользователю и учитывающего его 
особенности, может использоваться определитель авторства. В данной 
статье рассматривается возможность разграничения произведений двух 
авторов по результатам векторизации их текстов с помощью методов, 
которые успешно применяются для анализа в междисциплинарных 
исследованиях.
Например, такой инструмент как 2B-PLS (Two-Block Projection to Latent 
Structure) продемонстрировал высокую эффективность в анализе 
результатов междисциплинарных исследований в нейролингвистике, 
психофизиологии и других областях наук.
Для примера была взята лирика А. А. Ахматовой и М. И. Цветаевой, 
которая в наши дни служит объектом исследований множества ученых. 
Были выбраны 310 стихотворных текста, из которых 196 стихотворений 
относятся к творчеству А. А. Ахматовой, а 114 — М. И. Цветаевой. 
Анализируемые стихотворения датируются между 1907 и 1941 гг. в связи 
с датами жизни М. И. Цветаевой. Параметрами для анализа послужили 
результаты векторизации текстов: доли глаголов в тексте, имен собственных, 
имен прилагательных, наречий, уникальных слов в тексте, знаков 
препинания, служебных частей речи и знаменательных частей речи, 
средняя длина строк, количество строк, разнообразие знаков препинания.
2B-PLS анализ на основе указанных параметров показал однозначное 
разделение произведений двух поэтесс. Полученные результаты 
сопоставлены с исследованиями аспектов творчества А. А. Ахматовой 
и М. И. Цветаевой. 
Для лирики А. А. Ахматовой (по сравнению с лирикой М. И. Цветаевой) 
характерно более частое использование глаголов, прилагательных, 
наречий, служебных частей речи, знаменательных частей речи, а также 
больше строк и больше разнообразия знаков препинаний.
Для лирики М. И. Цветаевой (по сравнению с лирикой А. А. Ахматовой) 
характерны более длинные строки и более разнообразный словарь,  
а также более частое использование знаков препинаний, имен 
существительных и собственных.
Полученные результаты соотносятся с теоретическими исследованиями.

Ключевые слова: 2B-PLS модель, творчество М. И. Цветаевой, творчество 
А. А. Ахматовой, разграничение авторов, векторизация текстов
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Abstract. Purposeful dialog systems can employ an authorship determinant 
in order to obtain a more accurate answer which addresses a specific user 
and takes into account his features. This article discusses the possibility  
of distinguishing the works of two authors based on the results of vectorization 
of their texts using methods that are successfully used in interdisciplinary 
research.
2B-PLS (Two-Block Projection to Latent Structure) has demonstrated high 
efficiency in analyzing the results of interdisciplinary research in neurolinguistics, 
psychophysiology and other fields.
The study described in this article involved the lyrics by Anna Akhmatova 
and Marina Tsvetaeva, whose works are nowadays researched by many 
scholars. The author selected 310 poetic texts: 196 poems by Akhmatova, and 
114, by Tsvetaeva. The parameters for the analysis were the results of text 
vectorization: proportions of verbs in the text, proper names, adjectives, 
adverbs, unique words in the text, punctuation marks, functional parts  
of speech and significant parts of speech, average line length, number of lines, 
variety of punctuation marks. 
The 2B-PLS analysis based on the vectorization results for the texts in question 
showed clear differences between the works of the two poets. The author 
discussed these findings with scholars of Akhmatova and Tsvetaeva.
The lyrics of Akhmatova (as compared to those of Tsvetaeva) are characterized 
by more frequent use of verbs, adjectives, adverbs, service parts of speech, 
significant parts of speech, as well as more lines and more variety of punctuation 
marks.
The lyrics of Tsvetaeva (as compared to those of Akhmatova) are characterized 
by longer lines and a more diverse vocabulary, as well as more frequent use 
of punctuation marks, nouns and proper names.
The results obtained correlate with theoretical studies.

Keywords: 2B-PLS, poems by A. Akhmatova, poems by M. Tsvetaeva, 
differentiation of authors, vectorization of texts

Введение
Про особенности лирики М. И. Цветаевой 

писала Л. М. Марзаганова (2020) в журнале 
«Молодой ученый». Проанализировав трудную 
жизнь поэтессы (Первая мировая и Гражданская 
войны, две революции, гибель дочери, расста-
вание с мужем и эмиграция) и ее творчество, 
автор статьи устанавливает темы, наиболее 
полно раскрытые в лирике Цветаевой.

1) Тема детства. Была раскрыта особенно 
полно в ранних стихотворениях. Ей по-
священ цикл «Вечерний альбом». В про-
изведениях описана моральная борьба 
детей не только с «тенями», но и с самим 
собой.

2) Тема дома. Эта тема тесно связана с темой 
детства. Дом для М.  И.  Цветаевой  

не просто жилище, но и отражение ее 
жизни.

3) Тема матери. К этой теме поэтесса от-
носилась трепетно. Самое известное 
стихотворение, посвященное матери — 
«Маме» из сборника «Вечерний альбом». 
Автор показывает незримую связь мате-
ри и дочерей.

4) Тема бессонницы. Л. М. Марзаганова 
выделяет тему бессонницы как главную 
тему в произведениях М. И. Цветаевой. 
Этой теме посвящен цикл «Бессонница», 
написанный в 1916 г., в котором бессон-
ница принимает множество оболочек,  
но неизменно преследует поэтессу.

Анализ тематик в лирике Цветаевой про-
должает М. В. Цветкова (Цветкова 2017), об-
ращая внимание на реализацию идей поэта, 
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поэзии и процесса творения стихов. Проанали-
зировав произведения, написанные поэтессой 
на протяжении всей ее жизни, Цветкова при-
ходит к выводу, что в художественном мире 
Цветаевой присутствуют (и являются основны-
ми) следующие мотивы:

1) мотив «наития стихий»;
2) мотив поэта как многобожца и черно-

книжника;
3) мотив поэзии как смертоносного занятия, 

несущего блаженство.
Центральным же мотивом является мотив 

избранничества.
Таким образом, основное направление ана-

лиза стихотворений Цветаевой соотносится  
с анализом тематик, мотивов, соотнесения  
художественных средств выражения с биогра-
фией поэтессы.

Бросающейся в глаза особенностью поэзии 
Цветаевой можно назвать своеобразный стиль 
произведений. Об этом писала О. Г. Ревзина 
(Ревзина 2009). Она отмечает особенность  
деления слов на слоги, которое восстанавлива-
ет ритмическую схему. Кроме того, такое раз-
деления слова на морфемы придает последним 
статус полнозначного слова, что позволяет 
увидеть новые смыслы в произведениях. Харак-
терным для Цветаевой является синтагматиче-
ское соположение языковых единиц, различа-
ющихся только ударением, например название 
стихотворения «Мука и мука». Цветаева (Рев-
зина 2009) достигает выразительности не толь-
ко за счет ритмической структуры стихотворе-
ний, но и за счет активного использования 
знаков препинаний как семантически насыщен-
ных выразительных средств. 

Таким образом, выделяются следующие чер-
ты поэзии Цветаевой:

1) уплотненность речи;
2) концентрированность;
3) напряженность и эмоциональность речи;
4) активность художественной формы,  

ритмики. 
А. А. Ахматова была ярким представителем 

направления акмеизма, характеризующимся 
отказом от использования витиеватых метафор, 
загадочных символов, туманных образов. 

Теме предикативов в творчестве Ахматовой 
посвящена статья А. А. Козловской (Козловская 
2021), в которой анализируются личные формы 
предикатива с семантикой положительного со-
стояния. Автор статьи обращает внимание  
на особенную частотность параллельных кон-
струкций с различными личными предикатива-
ми, которые указывают на состояние лирической 
героини («Эта жизнь прекрасна, сердце, будь 

же мудро» (Козловская 2021, 108)). Проанали-
зировав стихотворения Ахматовой с точки 
зрения употребления предикативов, автор ста-
тьи приходит к выводу, что именно с их помощью 
поэтесса передает сложный и противоречивый 
внутренний мир героини, поскольку в одном 
произведении можно встретить предикативы 
как с положительной оценкой, так и с отрица-
тельной.

На особенности употребления предикативов 
также обратила внимания О. Г. Твердохлеб 
(Твердохлеб 2007). В статье «Предикативное 
употребление компаратива в поэзии А. А. Ах-
матовой» приведена следующая статистика: 
компаратив встречается в 216 документах из 
найденных 945, имеется 346 вхождений (по по-
иску в корпусе НКРЯ по подкорпусу текстов 
Ахматовой). Такое употребление компаративов 
указывает на душевное состояние лирического 
героя. 

В творчестве Цветаевой и Ахматовой есть 
общее и различия. Об этом написано, например, 
в пособии «Русская литература 1920–1930 гг.» 
(Русская литература 1920–1930 гг. 2015). В нем 
выделяются следующие сходства:

1) обе поэтессы утверждали, что их надо 
называть поэтами;

2) пережитое трудное детство;
3) любовь является одной из самых главных 

тем в поэзии;
4) обе писали о России и любви к ней;
5) обе изучали и любили Пушкина и не лю-

били его жену.
А вот какие были замечены отличия:
1) у Цветаевой в произведениях больше 

динамики, тогда как у Ахматовой — ста-
тики;

2) стержень цветаевского творчества — 
эгоцентризм, тогда как Ахматову никто 
не обвинял в эгоцентризме;

3) страдающая роль Ахматовой — мужчина, 
а Цветаевой — женщина;

4) Ахматова была поэтом России, а Цвета-
ева превращалась как бы в гражданина 
Вселенной.

Что касается статистической обработки 
текста, то она применяется в различных областях 
языкознания, но особенно ярко проявляется 
при работе с тезаурусами.

Рассмотрим, например, извлечение отноше-
ний (Пимешков, Диковицкий, Шишаев 2020). 
Данная задача связана с извлечением знаний из 
неструктурированного текста. В дальнейшем 
эти знания возможно использовать для форми-
рования и пополнения тезауруса. 
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Процедура извлечения объектов включает 
комбинацию статистических и лингвистических 
методов. На первом этапе используются методы 
дистрибутивного анализа: определяются ча-
стотные характеристики каждого слова, учиты-
вается статистика совместного употребления, 
определяется контекстная близость слов (для 
этого проводится векторизация слов). Показа-
телем контекстной близости является косинус-
ная близость между векторами слов. И только 
на втором этапе производится формирование 
синтаксических деревьев и построение модели 
семантической сети с множественными связями.

Методы статистического анализа текстов 
также используются для анализа текстов, на-
пример, научных публикаций (Рижинашвили 
2018). Автор рассматривает «частоту употре-
бления терминов в названиях статей и пред-
ставленность различной тематики исследований» 
(Рижинашвили 2018, 76). Из такого анализа 
можно сделать вывод о понимании учеными 
содержания и задач дисциплины. По словам 
А. Л. Рижинашвили, «проведение с таким ана-
лизом изучения распределения работ по тема-
тике способствует выявлению скрытых тенден-
ций в развитии наук» (Рижинашвили 2018, 76).

Кроме изучений научных текстов, статисти-
ческие методы используются для изучения 
текстов сообществ социальных сетей (Аванесян 
и др. 2021). В работе «Характеристики текстов 
сообществ социальных сетей» описаны методы 
статистического анализа текстов социальных 
сетей, основанных на сравнении автоматически 
сгенерированных частотных словарей методами 
корреляционного анализа. Авторами исследо-
вания были проведены ранговый анализ таких 
словарей и анализ частотных словарей букво-
сочетаний различной длины. В результате был 
сделан вывод, что буквосочетания длиной  
не более трех характеризуют язык (все наборы 
текстов на русском языке). Далее вычислялись 
наборы статистических характеристик текстов 
как возможные психолингвистические показа-
тели. Таким образом, статистические методы 
обработки текстов применяются для различных 
видов анализа различных текстов.

Наследие Цветаевой и Ахматовой, двух по-
этесс Серебряного века, привлекает исследова-
телей как в прошлом веке, так и сегодня. Причем 
рассматриваются и общие особенности творче-
ства (Могушкова 2021; Хадзиева, Нальгиева 
2018), и конкретные детали в конкретных про-
изведениях или произведениях конкретного 
периода (Ризванова, Кадырова 2020; Чжан 2022). 
Интересно, что стихотворения показаны иногда 
с неожиданных углов зрения, таких как, например, 

исследование особенностей переводов на язык 
хинди (Самохина, Бобков 2021).

В настоящее время особенно актуальным 
является анализ литературных произведений 
не обычными методами литературоведов,  
а с использованием различных статистических 
методов (Гречачин 2018). В общем же случае 
задача определения автора текста востребована 
в различных областях обработки естественного 
языка, как, например, определение авторства  
в чатботах для целеориентированного ответа. 
Покажем на примере стихотворений Цветаевой 
и Ахматовой вариант разделения творчества 
двух людей по результатам векторизации их 
текстов.

Материалы и методы
Для анализа использовались 310 стихотво-

рений: 196 стихотворений из творчества Ахма-
товой, 114 — Цветаевой. Стихотворения были 
взяты с сайта rupoem.ru, на котором существу-
ет группировка по дате написания. Был выбран 
промежуток с 1907 по 1941 г. (период был выбран 
в связи с датами жизни Цветаевой).

Была получена таблица со следующими ко-
лонками:

1) идентификатор текста; 
2) текст;
3) доля глаголов в тексте;
4) доля существительных в тексте;
5) доля имен собственных;
6) доля прилагательных;
7) доля наречий;
8) средняя длина строк;
9) количество строк;
10) словарное разнообразие, то есть доля 

уникальных слов в тексте;
11) разнообразие знаков препинаний;
12) доля знаков препинаний;
13) доля служебных частей речи;
14) доля знаменательных частей речи.
Необходимые расчеты производились при 

помощи библиотеки spacy_udpipe языка про-
граммирования Python, особенности которой 
позволяют проводить морфологический разбор 
слов в тексте с учетом контекста (Ульченко 2021). 

Методы анализа
2B-PLS (Two-Block Projection to Latent Struc-

ture или Partial Least Squares) — эффективный 
инструмент современного анализа через вы-
явление глубинных «латентных структур» (не-
зависимых механизмов), единых для двух блоков 
многомерных показателей (Rohlf, Corti 2000; 
Rännar et al. 1994).
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Такой подход предоставляет больше возмож-
ностей, чем общеизвестные методы главных 
компонент (Principal Component Analysis, PCA) 
и главных координат (Principal Coordinates 
Analysis, PCO), латентное размещение Дирихле 
(Latent Dirichlet allocation, LDA), латентный 
семантический анализ (Latent semantic analyses, 
LSA/LSI — латентно-семантическое индекси-
рование), неотрицательная матричная факто-
ризация Lee-Seung (Nonnegative matrix factoriza-
tion, NMF).

В междисциплинарных экспериментах  
2B-PLS анализ показал высокую эффективность  
в исследованиях в области психофизиологии 
(Nikolaeva et al. 2022; Krivoshchekov et al. 2022), 
нейронаук (Savostyanov et al. 2022), биологии 
(Ковалева и др. 2019), генетики (Polunin et al. 
2019), психологии (Vergunov 2022).

Модель формировалась с помощью про-
граммного пакета JACOBI 4 (Polunin, Shtaiger, 
Efimov 2019).

Результаты
В блоки нашей 2B-PLS-модели вошли пере-

менные (табл. 1), которые представляют собой 
частоты частей речи и знаков препинаний, 
средние длины и количество строк в текстах, 
словарное разнообразие и разнообразие знаков 
препинаний (12 переменных, блок 1), а также 
ряды признаков года, номера и автора текста 
(343 признака, блок 2). Соответственно, будет 
12 латентных структур.

Таким образом, предикторы 2B-PLS-модели 
(блок № 1) должны дать ответы на вопросы  
о параметрах текстов. Обучение модели (выбор 
угла разворота блока данных) происходит  
за счет откликов (блок № 2), которые включают 
признаки года, номера и автора текста.

Согласно графику осыпи латентных структур, 
сформированных моделью (рис. 1), первая ла-
тентная структура должна выражать общие 
особенности текстов авторов. Отсутствие 

Табл. 1. Блоки переменных для 2B-PLS-модели

Переменные Блок

verbs, nouns, propn, adj, adv, service, puncts, significant: частота глаголов, существительных, 
имен собственных, прилагательных, наречий, служебных частей речи, знаков препинаний,  
знаменательных частей речи

№ 1

Length_str, count_str, word diversity, punct diversity: средняя длина строки и количество строк, 
словарное разнообразие, разнообразие знаков препинаний № 1

1907..1941: 31 признак года текста № 2

#1..#310: 310 признаков текстов (код текста) № 2

Ah, Ts: признаки авторов (Ахматова или Цветаева) № 2

Примечание: переменные из блока 1 предварительно нормировались на размах.

Table 1. Blocks of variables for 2B-PLS model

Variables Block

verbs, nouns, propn, adj, adv, service, puncts, significant: frequency of verbs, nouns, proper names, 
adjectives, adverbs, service parts of speech, punctuation marks, significant parts of speech No. 1

Length_str, count_str, word diversity, punct diversity: average line length, number of lines, 
vocabulary diversity, punctuation diversity No. 1

1907..1941: 31 signs of the year of the text No. 2

#1..#310: 310 signs of texts (text code) No .2

Ah, Ts: signs of the authors (Akhmatova or Tsvetaeva) No. 2

Note: variables from Block 1 were previously normalized to the range.
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значимых нагрузок откликов-кодов для отдель-
ных текстов по данной латентной структуре 
показывает это. К тому же показано отсутствие 
значимых нагрузок откликов для отдельных лет — 
динамика показателей из блока № 1 (табл. 1) для 
текстов данных авторов для периода с 1907 по 
1941 г. отсутствует. Подавляющая доля общей 
наблюдаемой диспепсии, которая обусловлена 
структурой № 1 (81,6%), свидетельствует о край-
не высокой однородности текстов с точки зре-
ния изучаемых показателей.

Таким образом, латентная структура № 1 — 
это комплекс устойчивых формальных харак-
теристик текстов Ахматовой и Цветаевой, ко-
торый позволяет выявлять спорные с точки 
зрения авторства тексты (таковых среди 310 
текстов не оказалось).

Отрицательное направление оси латентной 
структуры № 1 определяется признаком для 
текста из творчества Ахматовой (r = −0,69),  
а положительное направление — признаком для 
текста из творчества Цветаевой (r = +0,69).  
Таким образом, механизм, который связан  
с латентной структурой № 1, является противо-
поставлением комплекса устойчивых формаль-
ных характеристик текстов для Ахматовой  
и для Цветаевой.

Прочие латентные структуры не достигли 
порога в 5% описываемой дисперсии (это «шу-
мовые» компоненты).

На рисунке 2 показаны соответствия изуча-
емых параметров и творчества поэтесс.

Обсуждение
Полученные результаты можно объяснить  

с филологической точки зрения. Например, 
рассмотрим словарное разнообразие в творче-
стве Цветаевой. Как пишут И. А. Ковынева  
и И. С. Скляр (Ковынева, Скляр 2019), для по-
этессы характерно использование окказиональ-
ных слов, причем окказионализмы получаются 
путем образования несуществующих грамма-
тических форм («знав», «ждав», «изжаждавша-
яся»). Такое словообразование повышает коли-
чество уникальных слов в тексте. Кроме того, 
М. И. Цветаева в своих произведениях исполь-
зует синонимы, как однокоренные, так и раз-
нокоренные (Мамаджанова 2020), что является 
для нее особым художественным средством. 
Это отчетливо видно в следующих строках:

Об ушедших — отошедших —
В горный лагерь перешедших,
В белый стан тот журавлиный — 
Голубиный — лебединый.

Рис. 1. График осыпи для латентных структур 2B-PLS-модели. Горизонтальная ось — номера латентных 
структур, вертикальная ось — описываемая доля общей наблюдаемой дисперсии

Fig. 1. Scree plot for latent structures of the 2B-PLS model. The horizontal axis is the numbers of latent 
structures, the vertical axis is the described share of the total observed variance
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Рис. 2. Визуализация статистически значимых нагрузок для переменных (латентная структура № 1). 
Горизонтальная ось — признаки автора, вертикальная ось — нагрузки (коэффициенты корреляции); 

обозначения соответствуют таблице 1

Fig. 2. Visualization of statistically significant loadings for variables (latent structure No. 1). The horizontal axis is the 
author’s signs, the vertical axis is loadings (correlation coefficients) the designations correspond to those in Table 1

Активное использование синонимов также 
увеличивает долю уникальных слов.

В отношении знаков препинания надо учи-
тывать, что в произведениях Цветаевой встре-
чаются в большом количестве вставные кон-
струкции (Ашимова и др. 2017), которые, как 
известно, выделяются знаками препинания. 
Таким образом, получается, что при использо-
вании таких обособленных членов предложения 
количество пунктуации растет. Однако произ-
ведения Цветаевой не отличаются разнообра-
зием знаков препинания, в ее произведениях 
они повторяются.

Что касается количества прилагательных, 
глаголов и наречий в произведениях поэтесс, то 
в работах, посвященных предикативам в твор-
честве Ахматовой, исследователи (например, 
Козловская 2021) отмечают, что она обильно 
пользуется краткими прилагательными, глаго-
лами и наречиями для выражения предикатив-
ных смыслов.

Заключение
С помощью 2B-PLS показана возможность 

противопоставления двух поэтесс на основе 

указанных параметров. 2B-PLS-анализ показал 
четкое разделение произведений Ахматовой  
и Цветаевой. Полученные результаты обсужде-
ны с аспектами исследований их творчества. 

Для лирики А. А. Ахматовой (по сравнению 
с лирикой М. И. Цветаевой) характерно более 
частое использование глаголов, прилагательных, 
наречий, служебных частей речи, знаменатель-
ных частей речи, а также большее количество 
строк и большее разнообразие знаков препина-
ний. 

Для лирики М. И. Цветаевой (по сравнению 
с лирикой А. А. Ахматовой) характерны более 
длинные строки и более разнообразный словарь, 
а также более частое использование знаков пре-
пинаний, имен существительных и собственных.
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