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АННОТАЦИЯ 

Лингвистическое любопытство, воплощенное в паремиях, кажется 

очевидным на нескольких планы. Захотеть рассмотреть их внимательно; 

супрасегментарный аспект, по-видимому, отражает это любопытство с 

интенсивностью. Музыкальный эффект паремической структуры 

заключается в допрос; соединяя мелодию, акцент, ритм и метрический строй, 

он составляет таким образом, это пресловутый стиль сам по себе с правилами 

и структурами. которые ему присущи. 
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Одним из препятствий, замедляющих семантическую доступность 

нашего корпуса, по-видимому, является лексическое устаревание, которое 

подчеркивает это. 

Действительно, паремический анализ, проведенный с целью сбора 

корпуса, имел выявило существование некоторых парадигм, которые больше 

не используются, что еще хуже, которых даже нет в словаре и чье присутствие 

ограничено, демонстративно, к мужскому корпусу. Эта диспропорция 

частично представляет собой существенные и довольно повторяющиеся. 

Это наблюдение породило множество вопросов относительно 

происхождения этого рецидива. неравные между двумя корпусами; другими 

словами, мы задаемся вопросом, является ли этот лингвистический факт это 

намеренный стилистический эффект или это результат возможного 

прекращение использования. 

Появившись в дискурсивном ландшафте, пословица должна стать 

массово востребованной. и используется всеми социальными группами. Это 

неотъемлемая часть речи и служит средством красноречия. Это и отличает ее 

от литературы научность: ее доступность в данном случае как 

лингвистическая, так и доксическая. Если мы считает наличие этого архаизма 

преднамеренным с целью стилистику, мы будем склонны утверждать, как это 
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ни парадоксально, что эта стилистика, в вместо того, чтобы акцентировать 

внимание на использовании и способствовать популяризации паремии, это 

препятствует понимание и, следовательно, искажает использование, что 

подталкивает его к устареванию и, как следствие, увядание языковой сцены 

из-за того, что регистр архаика не понятна всем языковым сообществом. Его 

мастерство остается прерогативой определенного элитного класса. Вещь, 

которая движет нами спросите, не приводит ли это наследие устаревших 

выражений и оборотов к проигрышу паремической литературе свой 

«народный» статус утвердиться в том же ранге, что и ученый. 

Следует отметить, что в отношении последнего сознательный выбор 

выражений архаика только обогащает стиль, ведь они переводят спектакли 

библейские приемы писателя, что Цумтор утверждает, утверждая: «это 

почему мы видим, что использование архаизма происходит в наиболее 

распространенных стилях разработано. Использование архаизмов в 

литературе представляется фактом высокого уровня культура» 

Тем не менее, вместо того, чтобы украшать речь и вносить в нее 

несколько стилистических изменений, архаизм мешает пониманию, он также 

представляет собой смысловую блокировку только итеративный, потому что 

конечная цель использования всего этого стилистического арсенала в 

пословица будет запоминанием, которое, вероятно, обеспечит возможную 

передачу, но сохраните выражение, компоненты которого неразборчивы 

семантика была бы немыслима: 

«Когда слово давно исчезло и его смерть не подлежит сомнению, из этого факта 

можно сделать вывод, что Было время в прошлом, когда он старел. Но все равно, 

может ли это слово, однажды умершее, не стать универсальным идентифицируется 

как таковая: большинство субъектов этого не поймут просто нет и будет 

рассматривать это как термин иностранный язык» 

Это открывает брешь во взаимоотношениях лингвистики и эволюции 

идей, поскольку oчевидно, что лингвистическая жесткость сохраняет 

концептуальную жесткость, и, следовательно, экстраполируя, мы скажем, что 

языковое исчезновение вызывает исчезновение социальный или даже 

репрезентативный, и наоборот. 

Таким образом, при отсутствии социального синхронизма эти архаизмы 

отвергаются, в результате они сохраняются в пределах паремических 

выражений. Поэтому каждое использование представляет собой «временное 

возрождение пережитка мертвого языка» 

Тем не менее, еще до того, как указать на лингвистическое устаревание, 

оно переводит изменение менталитета или представления, поскольку в этом 

случае лингвистический оказывается тесно связанным с социальным, как 
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утверждается П.Гиро: «Многие выражения застыли с того момента, как вещи, 

которые они обозначают, исчезли и перестали быть известны». 

Принятие решительно фразеологической точки зрения; мы считаем, что 

этот архаизм кажется логичным во многих отношениях; выпускаются в 

предшествующем порядке, а не четко разграничены и, по-видимому, 

являются неотъемлемой частью фиксации. вполне логично, что он сохраняет 

эту форму, поскольку этого требует «замораживание». Это позволяет, более 

того, определить возраст пословицы по лингвистическим данным, в этом 

ощущение, что оно ограничивает эпоху принадлежности. 

Поэтому понятно, что любая паремиология содержит несколько 

устаревшие выражения, то, что ему не чуждо. Однако эта черта оказывается 

дефектом дефиниционно, по словам Т.З. Курбановича, который 

удостоверяет, что: 

«Обновление следует за эволюцией языка. Содержимое семантика одной и той 

же пословицы имеет ряд ставок в лингвистической форме, которые диахронически 

сменяют друг друга. Как жанр пословица является составной частью разговорный 

живой язык: он постоянно принимает формы современный. Своим языковым 

поведением как типа, пословица похожа на одарѐнного человека, который следует 

модное платье. Это позволяет избежать пословиц с использованием форм архаичное 

и устаревшее языкознание. Пословица отвергает архаизм» 

Учитывая все обстоятельства, квинтэссенцией пословицы является 

отражение общества, это причина, почему нет смысла вывешивать 

изображение полностью уничтожен; что намекает на то, что жизнь пословицы 

зависит от выживания переданное изображение, и что устаревшее 

изображение приводит только к регистру как превышает. 

С целью пролить свет на серые зоны вокруг главного вопроса, который 

гнездится в дисбалансе относительно присутствия и повторения слов 

архаичность, сопровождающаяся прерывистостью обновления; нам придется 

предоставить, насколько это возможно, элементы ответа относительно 

численности асимметричны с точки зрения архаики в двух корпусах. 

Конечная цель – составить инвентаризацию, выделив аспект шаткое 

прикосновение к паремической лексике; мы регистрируемся здесь в 

исключительно стилистическая перспектива: стиль определяется его 

компонентами. Здесь опять-таки стилистическое проявление, результат 

которого, скорее всего, прояснить некоторые аспекты этого полового 

диморфизма и сопутствующего ему языковая и социальная. 
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