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говорит, что исследователь для своих по

строений создает жесткую модель, которая 

сама себе равна. Эту модель удобно иссле

довать, но в ней невозможно жить - жить 

можно только в том, что само себе не рав

но, что все время говорит о себе на разных 

языках. При этом жизнь любого города, в 

отличие от идеи о нем, всегда поливремен

на, и задача исследователя - эту поливре

менность, это постоянное изменение по раз

ным векторам учитывать. И даже семиоти

ческий метод - перевод на один язык - ус

ложняется: «на один язык можно перевес

ти все то, что рукотворно. А то, что неру

котворно, на один язык не переводится. 

Жизнь обязательно должна сама себя не по

нимать, сама все время должна вступать в 

конфликты с собой. Раз появляется рядом 

с Петербургом Пушкина Петербург Досто

евского, значит, город - живой»
10

. 

Семиотическое исследование синхрон

ных явлений, таким образом, в определен

ной степени осуществляется через междис

циплинарную парадигму, если понимать 

междисциплинарный уровень как способ

ный соотносить различную информацию и 

выраб а тыва т ь для группы наук общие 

принципы и методы исследования. 
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Сегодня мы хорошо знаем, как устаре

ли наши представления о том, что язык есть 

замкнутая в себе, противопоставленная нам 

и речи, самодостаточная, самонастраиваю

щаяся и самоорганизующаяся система зна

ков (фигур). Все чаще и чаще, как справед

ливо подчеркивает И. К. Архипов, мы го

ворим сегодня о языке как о форме, спосо

бе жизнедеятельности человека, способе 

вербализации человеческого опыта и его со

знания, способе выражения личности и 

организации межличностного общения в 

процессе совместной деятельности людей
1
. 

Язык не только отражает или отображает 

действительность; в значительной степени 

он ее сам структури
п
ует, ибо шюизводит 

дискретизацию всего сущего, он ее сам тво

рит
2
. 

Нетрудно заметить, что язык представ

ляет собой яркое и самое полное отраже

ние все тех изменений, которые имеют мес

то в нашей жизни. 
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Как известно из истории языка, лекси

ка любого естественного языка постоянно 

изменяется, беспрерывно обогащается, об

новляется. Одни слова живут на протяже

нии веков, другие - отмирают, не успев ро

диться, иногда приобретают другие значе

ния. Эта подвижность и изменчивость язы

ка обусловлена тем, что он и, в первую оче

редь, его словарный состав, непосредствен

но связан как с производственной, так и со 

всякой иной общественной деятельностью 

людей. Для того чтобы язык мог полноцен

но выполнять свою основную функцию -

функцию важнейшего средства общения, -

его словарный состав должен быстро реа

гировать на изменения, происходящие во 

всех сферах жизни и деятельности людей: в 

производстве, в науке, в мировоззрении, в 

общественно-экономических отношениях, 

наконец, в быту, - отражать и фиксировать 

эти изменения. Нет сомнений в том, что 

именно в лексике отражаются все процес

сы исторического развития общества. 

Многие слова исчезают из языка пото

му, что перестает существовать то, что обо

значалось этим словом, например, burgher 

- someone who lives in a town or city, especially 

someone who is rich and well respected; ducat -

a gold coin used in some European countries in 

the past; demesne - a large house and the land 

that belongs to it. Эти слова - историзмы. 

Они и им подобные перестали употреблять

ся в активном запасе, поскольку исчезли те 

реалии, которые они обозначали. Они упот

ребляются лишь в научной, специальной 

или художественной литературе в качестве 

средства образного воссоздания историчес

кой эпохи, объективного ее отражения. 

Некоторые слова исчезли потому, что 

не выдержали конкуренции с другими, бо

лее употребительными: to deem - to consider, 

main - ocean, etc. Это архаизмы. Архаизмы 

придают речи торжественность, приподня

тость, поэтому часто используются в худо

жественной литературе. 

Язык движется и изменяется достаточ

но ощутимо, и, говоря о развитии его лек

сического состава, следует отметить очень 

важную особенность: язык постоянно нахо

дится в процессе перехода из активного в 

пассивный словарь, в состоянии постоян

ного обновления. Мы понимаем здесь тер

мин «обновление» в самом широком его 

значении: речь идет не только о появлении 

нового, замене существующего новым, но 

и о полном исчезновении определенных 

явлений из языка. Так, одни лексические 

единицы в связи с их выходом из повсед

невного употребления некоторых предме

тов или исчезновения ряда явлений обще

ственной жизни, которые они обозначают, 

переходят в разряд историзмов; другие сло

ва, как показатели развития общества, как 

обозначения, являющиеся определенным 

маркером прогресса, названия нового или 

только что изобретенного, заполняют нишу 

неологизмов в словарном составе языка. Но 

остается еще и своего рода «переходный 

пласт» лексики, слова, которые словно сто

ят на стыке понятного/непонятного носи

телю языка, современного/устаревшего зна

чения, активного/пассивного состава язы

ка, - это архаизмы. Таким образом, в ре

зультате таких переходов в языке границы 

этих трех групп слов - историзмы, архаиз

мы и неологизмы - представляют собой 

нечто размытое, неточное. Безусловно, эта 

размытость видится нам не столько в нечет

ких определениях каждого из данных явле

ний, сколько в том, что, во-первых, оста

ются неустановленными те временные рам

ки, когда то или иное слово можно с уве

ренностью отнести, например, к архаизмам: 

слова, вышедшие из употребления, напри

мер, только в XX в., или в XIX в., или с ка

кого-либо более раннего периода; во-вто

рых, следует ли относить к архаизмам сло

ва, переставшие употребляться, но встреча

ющиеся в классической литературе, кото

рая имеет до сих пор массового читателя, 

или употреблявшиеся и в произведениях, 

ставших достоянием истории. Процесс из

менений, происходящих в лексике языка, 

очевидно и неизбежно становится постоян

ным и непрерывным. Так, каждая вновь 

возникающая единица языка, неологизм, 
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имеет все шансы перейти в группу историз

мов или архаизмов по истечении определен

ного времени, причем, время активного 

употребления данного слова может идти от 

нескольких лет до нескольких столетий. 

Если акцентировать наше внимание на 

непрерывности процесса, происходящего в 

лексическом пласте языка, именно в таком 

ключе - каждое отдельное слово проходит 

заданные этапы существования (не всегда 

все и обязательно) в языке и в определен

ный этап своего присутствия либо в актив

ном, либо в пассивном словаре среднего 

носителя языка выполняет различные фун

кции - то нам представляется уместным 

ввести тот общий термин, который бы по

зволил объединить эти темпорально окра

шенные слова в одно целое и в дальнейшем 

оперировать именно таким термином в вы

явлении функциональной значимости изу

чаемых явлений. Сразу следует заметить, 

что объединение данных слов в одну боль

шую группу отнюдь не стирает те границы, 

которые позволяют рассматривать исто

ризмы, архаизмы и неологизмы как отдель

ные и независимые в своем существовании 

друг от друга явления в языке. Это та ситу

ация, когда можно говорить о так называе

мых родовидовых отношениях; кроме того, 

это поможет организовать более стройную 

систему и классификацию всех слов, способ

ных в той или иной степени являться отра

жением действительности в тексте и являть

ся своеобразными пометами времени. 

Сказанное здесь о так называемом про

цессе «возникновения-исчезновения» слов 

позволяет ввести наиболее уместный, на 

наш взгляд, термин «темпоризмы» как тер

мин для темпорально маркированной лек

сики, включающий в себя историзм, арха

изм и неологизм. Этот процесс условно 

может быть обозначен на временной линии. 

историзм архаизм неологизм-
(практически не знаком (синоним устаревшему и (новое слово) 
среднему современному вышедшему из потребления 

носителю) слову) 

На данной схеме наглядно видна воз

можность перехода слова из группы нео

логизмов по истечении определенного вре

мени (для каждого слова индивидуальном) 

в группу историзмов, но это происходит 

не только в случае полного прохождения 

этой временной линии, но и в случае «про-

скакивания» этапа «архаизм» - он стано

вится необязательным. Может происхо

дить и «половинный» процесс, когда сло

во становится архаизмом и именно в та

кой роли продолжает свое существование 

в языке. Данное объединение всей лекси

ки в одну группу под общим названием 

«темпоризмы» видится нам очень удобным 

и важным. Задача слов - адекватно назы

вать вещи и все происходящее вокруг. Бе

зусловно, в словарном составе любого ес

тественно языка имеется так называемый 

универсальный слой лексики - те слова, 

которые не меняются в процессе эволюции 

человечества, а если и меняются, то не ис

чезают полностью, а заменяются синони

мами (это ситуация непосредственно свя

зана с архаизмами). Другие слова отража

ют то новое, что несет с собой прогресс (си

туация неологизмов) . Еще одна группа 

слов, несмотря на свою многочисленность, 

перестает быть актуальной для современ

ного носителя языка по причине выхода из 

повседневной жизни понятий или явлений, 

которые они номинируют (речь идет об 

историзмах). 

В результате все слова (историзмы, ар

хаизмы и неологизмы) можно определить 

как «темпоризмы», слова, описывающие ис

торию человечества в различные периоды, 

несущие в себе определенные временные ха

рактеристики как показатели исторических 

изменений. В дальнейшем «темпоризмы» 

подразделяются нами на группы «устарев

шие слова» и «новые слова» - неологизмы, 

72 



Номинативное предложение в импрессионистическом и экспрессионистическом поэтическом тексте 

а «устаревшие слова», в свою очередь, на 

«архаизмы» и «историзмы». 

Таким образом, рассуждения по данно

му вопросу позволяют подтвердить вывод 

о том, что можно рассматривать как систе

му не только современный язык, но и любой 

его синхронный срез, в котором обнаружи

вается закономерное, системное соотноше

ние его основных единиц. Хотя следует при

знать, что на каждом этапе развития есте

ственного языка всегда будут отчетливо 

обнаруживаться элементы диахронии, т. е. 

остатки предшествующего периода, стано

вящиеся архаизмами, и зачатки нового - нео

логизмы; кроме того, будут выделяться в 

отдельную группу те слова, которые пере

шли в лексику, характеризующую опреде

ленный период, - историзмы. 
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Номинативное предложение (НП), ко

торое рассматривается как односоставное 

предложение, представленное именем су

ществительным в именительном падеже, 

указывает на факт наличия, существования 

предмета или предметно представленного 

действия, состояния. Такие свойства НП, 

как односоставность, безглагольность, от

сутствие способов морфологического выра

жения грамматических категорий времени, 

лица и наклонения, субъективная презент-

ная темпоральность, субъективная оценоч-

ность, а также информативная уплотнен

ность и импликативность, обусловливают 

его большие стилистические и текстовые 

потенции, реализуемые в рамках прозаичес

кого и поэтического текста. 

Н П , обл ад ающие неограниченными 

возможностями, широко распространены в 

импрессионистической и экспрессионисти

ческой поэзии и выступают в качестве ос

новного стилистического приема. Одну и ту 

же синтаксическую единицу поэты-импрес

сионисты и поэты-экспрессионисты исполь

зуют в соответствии с целями и задачами 

литературного течения, а также в соответ

ствии с художественным видением мира. 

Необходимостью отражения особенностей 

миропонимания и мировосприятия объяс

няется своеобразие функционирования НП 

в импрессионистическом и экспрессионис

тическом поэтическом тексте. 

Для импрессионизма, называемого ис

кусством отображения (Eindruckskunst), ха

рактерны точная передача мгновенного 

впечатления. Однако за обостренной на

блюдательностью импрессиониста , мо

бильностью восприятия скрывается непол

нота охвата, фрагментарность, этюдность 

и незавершенность формы, поэтому имп

рессионизм наиболее ярко проявил себя в 

поэзии. Опираясь на такие внелогические, 
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