
Историзмы  
Архаизмы



И царица налетела 
на Чернавку: 
«Как ты смела 
обмануть меня?

И в чём?»
Та призналась ей во 
всём:

Так и так. Царица 
злая,

Ей рогаткой угрожая,
Положила иль не 
жить, 

иль царевну 
погубить.



Забрало

Пищали  
Мушкеты

Кольчуга



   Теперь мы не мерим аршины, не кланяемся 
волостным старшинам и приказчикам и рады 
забыть все «ненужные», как нам кажется, слова. 
Но как быть писателям, историкам, если они 
захотят описать минувшую эпоху? В 
исторической литературе, в художественных 
произведениях, повествующих о прошлом нашего 
народа, нельзя не использовать историзмы. Они 
помогают воссоздать колорит эпохи, придают 
описанию прошлого черты исторической 
достоверности.





историзмы архаизмы
треуголка Чело  (лоб)

веретено Глас  (голос)

кафтан Рыбарь  
(рыбак)

кольчуга Ветрило  
(ветер)

царица Брег  (берег)

крепостной



       Не следует и пренебрегать архаизмами: 
дескать, уходят из языка, ну и пусть, забудем их!  
Бывают случаи, когда они возвращаются в язык, 
вновь вливаются в состав активной лексики. Так 
было, например, со словами солдат, офицер, 
прапорщик, министр, советник, получившими в 
современном русском языке новую жизнь. В первые 
годы революции они успели архаизоваться, но 
потом вернулись, обретя новое значение.

 



       
 

Устаревшее слово может 
возвращаться в язык и 
восприниматься как 
новое. Тогда у него 
начинается вторая, новая 
жизнь.


