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ет пародийное использование элементов высокого стиля. В пародийно-иронической функции 
устаревшие слова часто выступают в фельетонах, памфлетах, юмористических заметках.

Таким образом, архаизмы как слова пассивного словарного запаса обладают значи-
тельным прагматическим потенциалом в текстах разных функциональных стилей. Лексичес- 
кие и грамматические архаизмы в текстах могут отображать колорит эпохи, быть средством 
стилизации, придавать текстам торжественность, книжность, а также выражать авторское 
отношение к предмету речи. Изучение функций архаизмов в текстах разной тематической 
направленности станет перспективой дальнейшего исследования. 

Список литературы
1. Голуб И.Б. Стилистика русского языка: учебник для вузов / И.Б. Голуб. – 6-е 

изд., испр. и доп. – М.: Изд-во Юрайт, 2020. – 484 с.  
2. Коростелева Т.В. Архаизмы как тропеическое средство в современном русском 

литературном языке: лингвопрагматический аспект: дис. канд. филол. наук: 10.02.01 / Татьяна 
Викторовна Коростылева. – Ростов-на-Дону, 2015. – 180 с. 

3. Моль А. Социодинамика культуры: Пер. с фр. / Предисл. Б.В. Бирюкова. – М. : 
Изд-во ЛКИ, 2008. – 416 с.

4. Пустошило Е.П. Лексикология. Фразеология. Лексикография: учебно-методи-
ческий комплекс / Е.П. Пустошило. – Гродно: Изд-во ГрГУ, 2011. – 141 с.

5. Черняк В.Д. Речевой портрет носителя просторечия / В.Д. Черняк // Современ-
ный русский язык: Социальная и функциональная дифференциация / РАН: Ин-т русск. яз. 
им. В.В. Виноградова. – М.: Языки славянской культуры, 2003. – С. 497–515.

6. Шпотова И.В. Стилистическая функция – новый смысл существования лекси-
ческих архаизмов: автореф. дис. канд. филол. наук: 10.02.01 / Ирина Владимировна Шпото-
ва. – Махачкала, 2003. – 22 с.

УДК 81̓ 373 4̓4ʼ38
А.Ю. Миргородская,

кандидат филологических наук, доцент кафедры 
русского языкознания и коммуникативных технологий

Луганского государственного педагогического университета
г. Луганск

mirgorodskaya.a.u@mail.ru

М.О. Жданова,
ассистент кафедры русского языкознания и 

коммуникативных технологий,
Луганского государственного педагогического университета

г. Луганск
m-chebanova@mail.ru

СТИЛИСТИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ АРХАИЗМОВ В 
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЕ

Аннотация. В статье определяются принципы контекстной интерпретации лекси-
ческих архаизмов. Проводится изучение архаизмов как средства экспрессивного выражения 
и эмоционального воздействия в художественной литературе. Особое внимание авторы уде-
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ляют анализу прагматического потенциала архаизмов в современной поэзии и прозе (на ма-
териале произведений И. Кабыш, В. Павловой, Е. Гришковца, З. Прилепина).

Ключевые слова: архаизм, коннотация, торжественность, стилизация, хронологичес- 
кая маркированность

Пассивный словарный запас – это запас понятных, но не употребляемых носителями 
языка в спонтанной, обычной речи слов, они, как правило, не известны носителю языка, но он 
может определить их значение исходя из контекста или из их внутренней формы. В современ-
ных условиях закономерно происходит активный процесс перехода слов из активного лекси-
ческого фонда в пассивный. Это связано с преобладанием «мозаичной» культуры, понятие о 
которой ввел французский социальный психолог А. Моль. Ученый называет культуру «моза-
ичной», потому что знания формируются в основном не системой образования, а средствами 
массовой коммуникации.

Архаизмы представляют собой названия существующих вещей и явлений, по каким-то 
причинам вытесненные другими словами, принадлежащими к активной лексике. В современ-
ном языкознании принято выделять собственно лексические, лексико-фонетические, лекси-
ко-словообразовательные, семантические и грамматические архаизмы.

Процесс архаизации не является однонаправленным: часто устаревшие слова впослед-
ствии возвращаются в повседневное употребление. При возвращении в активное использова-
ние устаревшие слова могут сохранить свое значение, подвергнуться семантической модифи-
кации или приобрести новое значение.

Целью статьи является исследование стилистических функций архаизмов в художе-
ственной литературе. Достижение поставленной цели обуславливает выполнение ряда задач:

1) определение принципов контекстной интерпретации лексических архаизмов;
2) изучение архаизмов как средства экспрессивного выражения и эмоционального 

воздействия в художественной литературе;
3) анализ прагматического потенциала архаизмов в современной поэзии и прозе (на 

материале произведений И. Кабыш, В. Павловой, Е. Гришковца, З. Прилепина).
Лексические архаизмы чаще всего изучаются с помощью контекстной интерпретации. 

Определяется их взаимодействие с различными аспектами текста, раскрывается степень экспре- 
ссивности лексических архаизмов, уровень оценочного и эмоционального потенциала. Совре-
менными исследователями различных аспектов архаической лексики являются Т.В. Коросте-
лева, Л.И. Рахманова, В.Н. Суздальцева, И.В. Шпотова.

Прагматический потенциал архаизмов в фольклоре и художественной литературе 
очень активно исследуется. При помощи архаизмов в текстах различных жанров достига-
ются – стилизация речи эпохи, торжественность речи, выражение авторского отношения 
(например, иронии), задачи версификационного характера [7, с. 115]. Контекстуальная ин-
терпретация архаизмов прежде всего связана с временем написания произведения. Слова, 
внесенные в пассивный лексический запас на современном этапе, в прошлом столетии могли 
использоваться довольно активно, поэтому исследовать состояния языка как установившейся 
системы в определённый момент времени нужно с опорой на лексикографические источники.

В художественной литературе использование архаики соотносится с эстетическим от-
ношением к языку в целом. Архаизмы воплощают авторские, индивидуальные нормы, где 
выявляются те приращения смысла, которые характерны именно для данного автора. «С ар-
хаизацией слова изменяется его функциональная ориентированность в тексте, диапазон ва-
риативности его стилистических функций, его роль в характере выражения семантической 
доминанты того или иного текста» [8, с. 9]. Архаизмы выступают средством репрезентации 
подтекста, нередко используются как аллюзии, скрытая цитация и при этом являются мар-
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керами определенной эпохи и определенных идей. Для многих писателей, среди которых 
М. Цветаева, А.И. Солженицын, Е. Замятин, архаизмы служили смысловому обогащению, 
с их помощью они находили новые краски и смыслы, а также разрушали стилистические 
штампы. По мнению Т.В. Коростелевой, «архаизмы привлекают в связи с тем, что сохраня-
ют коннотации возвышенного, формируют интеллектуальный, эмоциональный и духовный 
подъем [4, с. 143]. 

Устаревшая лексика широко используется и в качестве средства, придающего речи тор-
жественное, патетическое звучание, «сужение сферы использования архаизмов только увели-
чивает их изобразительно-выразительные возможности» [4, с. 147]. Особенно часто прибега-
ют к ней поэты, особый смысл приобретают архаизмы в творчестве И. Кабыш, В. Павловой. 
Торжественно, величаво звучат многие стихотворения И. Кабыш: «И увидишь: не видно лю-
дей / за народом. Не годы – годины./ И незыблемость очередей, / механизмов смиренья горды-
ни» [2, c. 10], «И чтоб спастись, тройным усильем воли / я ото сна восстала: сквозь восток, / 
изнемогавший от фантомной боли, / кровавым солнцем прорастал цветок» [2, c. 15]; В. Пав-
ловой: «Как мало мне дано для сочлененья / с тобою впадин, выступов, пазов» [5, c. 16], «Я не 
одна, / покуда слышу снежной ранью / сквозь вьюги полицейский вой, / как стонет нежный 
мой охранник, / взыскательный невольник мой»[5, с. 20]. Некоторые устаревшие слова стали 
неотъемлемой частью поэтического стиля речи, это отражается в толковых словарях, где сло-
ва сопровождаются пометкой «трад.-поэт. и устар.» (традиционно-поэтическое, устаревшее), 
например: «Уста́, уст, уста́м, мн. трад.-поэт. и устар. Рот, губы. И в чело и в уста мы, в полу-
денный час, Целовали красавца не раз. Лермонтов» [3]. 

Личную и интимную жизнь современной женщины В. Павлова отображает с помощью 
оригинального стиля, а использование архаизмов придает вдохновенность и возвышенность 
содержанию: «Нет, каково: до тридцати двух лет / считать любовь единственным событьем, / 
предназначение считать соитьем / и думать, что иного смысла нет!?» [5, c. 17]. Традиционны-
ми для творчества И. Кабыш является употребление лексических архаизмов «глас» (голос), 
«плоть» (тело), «стоустый» (распространяемый множеством людей, дословно – сотней уст), 
придающих ее лирике торжественность. 

Следует отметить, что в одних случаях патетичность, которой обладают употреблен-
ные в контексте современной речи устаревшие слова, соответствует важности, неординарно-
сти того, что является предметом изображения. В других случаях использование устаревших 
слов помогает подчеркнуть особую значимость того явления, которое, будучи описанным 
привычными, современными словами, выглядело бы как не выходящее за рамки обыденно-
го сознания. Таким образом осуществляется контакт с непривычным или с привычным, как 
бы увиденным иными глазами. Похожий контакт возникает и в богослужебных текстах, где 
устаревшая лексика, помимо указанной выше функции – придания речи возвышенного, па-
тетического звучания, – способствует также приобщению к непостижимому, непривычному, 
т.е. выполняет сакральную функцию [7, с. 105].

Часто устаревшие слова в современных текстах выражают авторское отношение к пред-
мету изображения, например, иронию, юмор. Архаизмы в литературе часто употребляются 
как средство комического в тексте. Будучи «высокими» синонимами стандартных слов, они, 
естественно, в соответствующих контекстах легко превращаются в свою противоположность 
– в средство насмешки. В романе Е. Гришковца «Театр отчаяния. Отчаянный театр» главный 
герой описывает свои детские наблюдения: «Пелена с моих глаз слетела, и я с ужасом узрел 
грубо намазанные на щёки и нос румяна. Тогда уже незамутнённым взглядом я посмотрел на 
Снегурочку и узнал воспитательницу младшей группы» [1, c. 41]. Также с помощью архаи-
змов может создаваться речевой портрет главных и второстепенных персонажей. Архаизмы 
в названном романе презентуют «незабвенную учительницу литературы», организовавшую 
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«упоительнейшее событие» (поход в театр), как своеобразную языковую личность, использу-
ющую в своей речи традиционно-поэтические и устаревшие слова.

Архаизмы в художественных текстах являются средством стилизации – приема, ис-
пользуемого для эстетического воздействия и отражения языковых особенностей прошлых 
эпох. Используя стилизацию, З. Прилепин в романе «Обитель» не буквально воспроизво-
дит язык ушедшей эпохи. Внося отдельные устаревшие языковые элементы, автор отражает 
колорит недавнего прошлого. В романе употребляются грамматические архаизмы –слова с 
устаревшей грамматической формой «теляты» (телята): «им же укрывали только что, в зиму, 
рожденных телятей и поросяток, переносимых в избу» [6, с. 10]. Для достижения эстетическо-
го воздействия автор использует речевые обороты, которые отражают старый порядок слов, 
активно используются книжные, устаревшие наречия (вослед, воочию, воедино), например: 
«Думая об этом сейчас, я понимаю, как короток путь до истории – она рядом. Я прикасался к 
прадеду, прадед воочию видел святых и бесов» [6, с. 12]. Для стилизации текста использованы 
книжные слова: невесомы, преисполненный, разительный, зримый, цель которых в романе 
хронологическое отдаление отображаемых событий. Как отмечают ученые, «хронологиче-
ская маркированность архаической лексики может быть основой языковой игры и актуали-
зировать элементы хронотопа текста» [4, с. 10]. Используя стилизацию автор дистанцирует, 
противопоставляет прошлое и настоящее, использованные для этого архаизмы, иллюстриру-
ют особенности языковой специфики.

Таким образом, прагматические особенности архаизмов многообразны во всех своих 
проявлениях и служат средствами экспрессивного выражения и эмоционального воздействия. 
В поэзии И. Кабыш, В. Павловой устаревшие слова сохраняют коннотации вдохновенности, 
создают условия для возвышенного восприятия идейно-тематического наполнения текстов. 
Функции архаизмов в современной прозе не ограничиваются отображением колорита эпохи, 
выполняется также ряд функций, среди которых выражение авторского отношения к отобра-
жаемым событиям, индивидуализация речи персонажа (творчество Е. Гришковца), стилиза-
ция, смещение хронологических рамок (в романе З. Прилепина). Перспективой дальнейших 
исследований станет изучение архаизмов как составляющей идиостиля современного автора. 
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