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(Представлено академиком А. Н. Колмогоровым 14 II 1946)

1. В процессе стадиального развития языков на каждом определен
ном историческом этапе коллективным творчеством человеческих 
обществ вырабатываются речевые уклады.

Одной из важнейших статистических характеристик того или иного 
уклада речи является распределение слов по числу входящих в них. 
слогов*. Характеристика эта обладает большой устойчивостью в преде
лах одного текста или нескольких близких по структуре текстов, 
и, наконец, даже в пределах некоторой языковой группы."

Например, при статистическом обследовании текстов из Истории 
Тита Ливия, общим объемом в 20128 слов, обнаружено такое распре
деление слов по числу слогов:

Число слогов в слове

Число слов

То же в »/о

В отдельных, меньшего объема, выборках из тех же глав Истории 
Тита Ливия обнаруживаем следующее распределение слов по числу 
слогов (в процентах):

а в ы

XXX, 32-33 .
XXIX, 25-29, 35
XXV, 30-35 . .
XXVI, 4— 8 .
XXVI, 9—12

Таблица 2
Число слогов в слове (п)

1 2 3 4 6 7

23,1 29,1 27,9 15,5 3.4 0,8 0,2
21,4 30,0 29,3 14,4 3,9 0,8 0,2

22,3 30,5 28,6 14,2 3,6 0,6 0,2

2055

5133

речи, в смысле

Всего 
слов

Мы видим, что уклад числураспределения слов по 
слогов, в каждой из этих выборок мало отличается от среднего для. 
всех изученных глав Тита Ливия.

В настоящем исследовании элементом речи принимается слово, как морфологи
ческие вполне определенная частица речи, имеющая более или менее выраженное 
смысловое значение. Встречающиеся неясности и неточности в определении того или 
иного слова игнорируются при оперировании с множествами, если число этих неяс
ностей недостаточно велико, чтобы повлиять на результаты подсчетов. Это игнориро
вание требует строгого и точного учета всех сомнительных случаев.
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Аналогичные примеры могут быть приведены и из других языков 
«индо-европейской» группы (различных эпох), но размеры настоящей 
статьи позволяют привести лишь следующие, наиболее характерные. 
Так, имеем в «ново-немецком» языке:

„ /1\ Т а б л и ц а 3Лессинг, «Л а о к о о н» (1)

Отд е л ы
Число слогов в слове (п) Всего 

слов1 1 2 3 4 5 6

■Предисл. и I . . 46,3 33,3 14,7 4,4 1,0 0,3 2307
II и III ............... 47.8 32,4 13,1 5,4 1.1 0,2 2648

IV ....................... 48,6 31,0 13,7 5,0 1,4 0,3 3247
V, VI................... 47,4 34,1 12,9 4,6 0,8 0.2 3375
VII, VIII, IX, X . 47,7 34,4 12,4 4,2 1.1 0,2 4107
XI, XII, XIII . . . 51,5 30,0 13,5 3,9 0.9 0,2 3399
XIV, XV, XVI до стр. 104 (вкл.) . • 47,5 32,8 13,5 4,7 1,3 0,2 1225

Общее....................... 48,5 32,3 13,1 4,7 1,2 0,2 20308

Интересно отметить, что в герм!1НСКИ? ЯЗЫІ<ах оС щая форма уклада
мало изменилась на протяжении 1200 лет.

Таблица 4

Век. Текст
Число слогов в слове Всего 

слов1 2 3 4 | 5 6

VI Улфила (2).............................. 43.6 37,3 13,4 4,9 0.8 0,0 2046
IX Хелианд (3)............................... 47.0 36,7 13,5 2,5 0,3 0,0 3350
X Татиан (4).................................. 44.1 37,2 13,9 3,9 0,7 0,2 1523

XIII Эйке ф. Репгов (5)............... 48.5 36,5 12,0 2,8 0,2 0,0 1513
XVIII Лессинг С1)............................... 48,5 32,3 13,1 4,7 1 ,2 0,2 20308

XIX Гейгер (°).................................. 47,1 33,4 12,6 5,5 1,1 0,3 2120

Сохранение устойчивых форм укладов отмечается 
родных» типах речи, например, французских «patois».

Так, для «аквитанской» группы «patois» XVI—XVII

также и в «на-

вв. имеем:
Таблица 5

Число слогов в слове (п) Всего
Pato s 1 2 3 4 5 слов

Charente (7).........................................................
Sarladais (8).........................................................
Н. Garonne (°).....................................................
Limousin (10).........................................................
St. Vrieux (И) ......................................................

53,6
54,2
54,8
52,2
54,8

32,2
32,8
32,3
33,3
31,8

11.4
10,5
11,1
11,4
11.3

1,6
1,4
1,6
1,9
1,9

0.2 
0,1 
0,2 
0,2 
0,2

183 
540 
521 
464 
505

Всего в течение 20 лет нами было обследовано 127 различных рече
вых форм «индо-европейской» группы с аналогичными результатами.

2. Распределение слов по числу слогов численно выражается часто
тами Р(«), с которыми в данном тексте встречаются слова из п слогов. 
Например, в рассмотренных выше главах Тита Ливия Р(1) = 0,223, 
Р (2) =0,303, Р(3) = 0,279 и т. д.

Возникает естественный вопрос, нельзя ли указание всех частот Р {п} 
.для п = 1, 2, 3, 4,... заменить указанием одной сводной характеристики, 
а именно среднего числа слогов в слове

а = У л п (Рп). (1)
Л

Для выяснения этого вопроса на прилагаемом графике нанесены
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Р(1), Р(2) и Р (3) в зависимости 
от а. В качестве материала ис
пользованы тексты из различных 
групп языков. В верхней части 
графика указаны приблизитель
ные пределы вариаций а для тек
стов каждой группы. График по
казывает, что Р(1), Р(2) и Р(3) 
почти полностью определяются 
свойственным данному тексту зна
чением а. Аналогичное положение 
имеет место и для Р (п) при и > 3, 
где результаты получаются менее 
четкими из-за большей редкости 
таких длинных слов.

3. Зависимость Р (п) от а имеет 
столь всеобщий характер и соблю
дается с такой неожиданной точ
ностью, что возникает желание 
придать ей математическое выра
жение.

В качестве такого выражения 
может быть принят закон Пуас
сона:

Р (п) = —----- е~ч, (2)
(я - 1)! •

где v = а — 1 (средняя многослож
ность).

На графике теоретические зна
чения Р(1), Р (2) иР(3)по фор
муле (2) нанесены пунктиром.

4. Дополнительной проверкой 
положения о подчинении укладов 
речи закону Пуассона является 
наличие согласия между стар
шими моментами: v, р2 и р3. Дан
ные, указывающие на наличие 
тенденции к согласованию между 
тремя указанными моментами, 
приведены в табл. 6.

Конечно, как указал в свое 
время академик А. А. Марков, 
первый применивший стохаисти- 
ческий метод к речевому мате
риалу: «следует помнить, что пол
ного совпадения чисел в подобных 
исследованиях, где теория соеди
нена с опытом, нельзя требо
вать» (21).

5. Соответственно этому и зна
чения х2 и Pk (х) (критерий со
гласия Пирсона) в части случаев 
дают хорошие данные, а в части 
случаев существенно отклоня
ются, что видно из таблицы 7.
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Таблица 7

По 
табл.6

Число слогов в слове (п)
X* Pk (х)

* 2 з 4 5

К" 1 Р^П)' ....
Nn' ....

0,6250 0,2938 0,0690 0,0108 0,0013 — —
1814,4 852,8 200,4 35,4 — 0,432 0,9—0,8

Nn................ 1823 849 194 37 — — —

№ 9 Р^' ....
Nn' ....

0,4819 
1613

0,3518 
1177

0,1284 
429

0,0338 
112

0,0061 
19 13,32 0,005—0,002

Nn................ 1572 1229 452 83 14 —

Отклонения в значениях х2 и ^MxL подобные приведенным в 
табл. 7 (№ 9), повидимому, не случайны и не могут быть объяснены 
одной малочисленностью выборки (3350 слов).

Поступило
14 II 1946
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