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но и непосредственно отражает "авторскую повествовательную 

норму - специфическое для него отношение к стилистическим пла

стам языка, с одной стороны, и к с п о с о б у организации единиц 

языка как элементов, несущи* определенное логическое и эмоцио

нально-эстетическое воздействие - с другой" / I : 34 / . 

Анализ лексики лирических поэтических т екстов как системы, 

обладающей субстанцией, структурой и функцией, предполагает 

три аспекта ее рассмотрения: семантику, синтактику и прагмати

ку , что представляет собой комплексный подход к изучению се

мантических и коммуникативно-функциональных преобразований язы

ковых с р е д с т в . 

Задачей данной статьи является рассмотрение только одного 

аспекта семиотики - семантики идентифицирующих номинаций лири

че ско г о поэтического текста классицизма и определение принципа 

о тбора лексики в лирической классицистической поэзии . 

Материалом анализа послужили 10 выборок в 500 знаменатель

ных слов 10 представителей классицизма. 

Первичность субъекта в лирике определила следующую методи

ку анализа: методом сплошной выборки выделяется идентифициру

ющая номинация универсального смысла " ч е л о в е к " ' . Идентификато

рами э т о г о смысла являются лексические единицы, выступающие в 

предложении в функции подлежащего. Из рассмотрения исключаются 

подлежащие, выражающие универсальные смыслы "время" , "простран

ство", " событие " . 

, В результате анализа в позиции подлежащего выделено 490 . 

словоупотреблений на 263 разных слова . Здесь сразу же стано

вится очевидной весьма сильная ограниченность лексики лириче

ской поэзии и высокая степень повторяемости сравнительно не

большого числа с ло в . Таким образом, выявляется высокая кано

ничность лирики и большая стабильность ее словарного с о с т а в а . 

53% словоупотреблений приходится на местоимения, 47% - на су

ществительные, В данной статье рассмотрим только существитель

ные. 

Существительные в позиции подлежащего представлены конкрет-
г 

Под универсальным смыслом "человек" понимается продукт 

творчества автора, эстетический способ речевого воплощения.. 

внешних (портрет , физические свойства ) и внутренних (духовных, 

нравственных) особенностей человека, е го размышлений в поэти

ческом тексте / 2 : 10/ . 

ними и абстрактными именами. Конкретные, 

ся на имена собственные и нарицательные. 

Плена собственные в лирической поэзии 

имена персонажей древнегреческой и римско 

жен. H e l e n , L o d o n a , V e n u s e t c . , муж. 

e t c . ) я имена реальных персонажей (напр. 

A u g u s t a , C h l o e , e t c . , муж. A l b e r t , Char . 

Среди мужских имен много имен реальных ИС1 

a o c r l t u s , H o r a c e , O v i d , X e r x e s , B a c o n , Lo t 

t o n , S w i f t . M a r l b o r o u g h . Имена реальных g 

ционировали в прямом значении, выполняя од; 

порального указателя и литературно-художес 

Если в с е собственные имена разделить н. 

тральные, не участвующие в раскрытии образ ! 

ночные, "говорящие" имена-этикетки с проэрг 

или отрицательной семантикой, то имена мифе 

жей, будучи символами, в с е г д а употребляются 

тельских а к с е с с у а ров " универсального смысла 

" с обытие " . Их обилие объясняется традицией 

с тов к образам античности. Стремясь найти и 

дом явлении е го родовые, устойчивые черты, i 

в с е современные проблемы изобразить в зеркал 

мифов, при этом мифологические персонажи выс 

ние каких-либо социальных или духовных сил. 

казалось классицистам неполным без упоминани 

щий английский пейзаж невозможным без "плода, 

моны", "краснеющей Флоры" и Пана с его стада! 

S e e f a n w i t h f l o c k s , w i t h f r u i t s Poaona 

H e r e b l u s h i n g F l o r a p a i n t s t h ' e n a m e l l e d | 

H e r e C e r e s
 1

 g i f t s i n w a v i n g p r o s p e c t s t a t 

Обилие мифологических и реальных историче 

ляло читателю большие требования. Надо было э 

Феокрита, чтобы оценить по достоинству "Наста 

таморфозы" Овидия, чтобы оценить историю преа 

доны в реку Лоддон в "Виндзорском лесу " , и ну 

помнить Горация, чтобы вполне насладиться ост . 

ем ему в сатирах и посланиях Попа. 

Литературно-художественные реминисценции, 

память и ассоциативное восприятие читателя, яь 
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? 
отражает "авторскую повествовательную 

для него отношение к стилистическим пла-

гороны, и н способу организации единиц 

гесущих определенное логическое и эмоцио-

>здействие - с другой" / I : 3 4 / . 

эических поэтических текстов как системы, , 

1, структурой и функцией, предполагает 

грения: семантику, синтактику и прагмати-

юбой комплексный подход к изучению с е -

:ативно-функциональных преобразований язы-

1тьи является рассмотрение только одного 

кантики идентифицирующих номинаций лври-

'екста классицизма и определение принципа 

[еской классицистивеской поэзии . 

I послужили 10 выборок в 500 знаменатель-

'елей классицизма. 

та в лирике определила следующую методи-

лошной выборки выделяется идентифициру-

ального смысла " ч е лов ек " " . Идентвфикато-

ются лексические единицы, выступающие в 

подлежащего. Из рассмотрения исключаются 

универсальные смыслы "время" , "простран> 

за в позиции подлежащего выделено 490 

63 разных слова. Здесь сразу же с т а ю - | 

сильная ограниченность лексики лираче- • 

зтепень повторяемости сравнительно Н 8 -

аким образом, выявляется высокая кано-

пая стабильность ее словарного с о с т а в а , 

приходится на местоимения, 4П% на с у -

t отатье рассмотрим только существитель- [ 

юзиции подлежащего представлены конкрет-

смыслом "человек" понимается продукт 

нический способ речевого воплощения... 

[еские свойства) и внутренних (духовных, ; 

:тей человека, его размышлений в поэ ти -

ными и абстрактными именами. Конкретные, в свою очередь , делят

ся на имена собственные и нарицательные. 

йиена собственные в лирической поэзии классицизма включают 

имена персонажей древнегреческой и римской мифологии (напр. 

жен. H e l e n , L o d o n a , Venu s e t c . , муж. P a n , C y c l o p s , O r p h e u s , 

e t c . ) и имена реальных персонажей (напр. жен. A l e x a n d r i n e , 

Augu s t a , C h l o e , e t c . , муж. A l b e r t , C h a r l e s , Damon, e t c . ) . 

Среди мужских имен много имен реальных исторических лиц: D e -

m o c r i t u s , H o r a c e , O v i d , X e r x e s , B a c o n , L o c k e , G a l i l e o , M i l 

t o n , S w i f t . M a r l b o r o u g h . Имена реальных исторических лиц функ

ционировали в прямом значении, выполняя одновременно роль тем

порального указателя и литературно-художественной реминисценции. 

Если все собственные имена разделить на стилистически ней

тральные, не участвующие в раскрытии образа , и экспрессивно-оце

ночные, "говорящие" имена-этикетки с прозрачной положительной 

или отрицательной семантикой, то имена мифологических персона

жей, будучи символами, все гда употребляются в функции "украша

тельских аксессуаров" универсального смысла "пространство " в 

"событие" . Их обилие объясняется традицией обращения классици

стов к образам античности. Стремясь найти и запечатлеть в каж

дом явлении его родовые, устойчивые черты, классицисты пытались 

все современные проблемы изобразить в зеркале античных преданий, 

мифов, при этом мифологические персонажи выступали как воплоще

ние каких-либо социальных или духовных сил. Так описание жатвы 

казалось классицистам неполным без упоминания о Церере, цвету

щий английский пейзаж невозможным без "плодами увенчанной По-

моны", "краснеющей Флоры" и Пана с е го стадами, напр. 

See Pan w i t h f l o c k a , w i t h f r u i t s Pomona c r o w n e d , 

Here b l u s h i n g F l o r a p a i n t s t h ' e n a m e l l e d ß r o u n d , 

H e r e C e r e s ' g i f t s i n w a v i n g p r o s p e c t s t a n d / P o p e / . 

Обилие мифологических и реальных исторических имен предъяв

ляло читателю большие требования. Надо было знать Вергилия и 

Фескрита, чтобы оценить по достоинству "Пасторали" Попа, "Ме

таморфозы" Овидия, чтобы оценить историю превращения нимфы Ло-

доны в реку Лоддон в "Виндзорском л е с у " , и нужно было хорошо 

помнить Горация, чтобы вполне насладиться остроумным подражани

ем ему в сатирах и посланиях Попа. 

Литературно-художественные реминисценции, рассчитанные на 

память и ассоциативное восприятие читателя, являлись, таким об -

31 


