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генотипов — 60 и 54,55 %; для неблагоприятных генотипов — 50 и 50 %; р = 1 и р = 1, со-
ответственно). 

Через 6 месяцев после завершения курса КПВТ значения гемоглобина превышали его 
уровень на предыдущих этапах контроля Месяц 3 и Месяц 6 (р = 0,027; р = 0,049, соответ-
ственно) и изменялись в пределах от 111 до 157 г/л (Ме = 134,5 г/л; 95 % ДИ: 121,23–
146,25). Анемия легкой степени тяжести сохранялась у 2 (9,5 %) человек. У 19 (90,5 %) па-
циентов уровень гемоглобина соответствовал нормальным значениям и изменялся в диапа-
зоне от 116 до 157 г/л (Ме = 134,5 г/л, 95 % ДИ: 121,22–146,25). Все пациенты с сохранив-
шейся анемией имели 1b генотип HCV, что составило 22,22 % от общего числа пациентов 
с данным вариантом генотипа HCV. 

Выводы 
Таким образом, снижение уровня гемоглобина является достаточно частым нежела-

тельным явлением КПВТ, что требует постоянного его мониторинга в течение всего курса 
лечения. Особое внимание следует уделять пациентам с неблагоприятными полиморфиз-
мами (СТ и ТТ) гена IL28B в зоне rs12979860 и 3 генотипом HCV на 3 месяце от начала 
КПВТ из-за угрозы развития анемии. К 6 месяцу после окончания КПВТ у большинства 
пациентов происходит нормализация уровня гемоглобина и полное восстановление про-
цессов эритропоэза. 
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Введение 
Архаизмы (от греч. archaios — древний) — одна из разновидностей устаревших слов, 

вышедших из активного употребления вследствие замены их более новыми синонимич-
ными словами. Так, вместо слов ланиты, живот, пагуба, сатисфакция сейчас используются 
соответственно щеки, жизнь, гибель, удовлетворение. 

В зависимости от того, какая сторона слова устарела, выделяются разные виды арха-
измов: собственно лексические — когда устарело все слово целиком, и вместо него функ-
ционирует его синоним (аки, льзя, тать, брадобрей, инфлюэнца); семантические — когда 
слово в языке до сих пор используется, но не во всех своих прежних значениях (сейчас не 
употребляются: гость в значении «купец», истукан в значении «статуя», глагол в значении 
«слово») или в современном языке слово функционирует совсем в другом значении (обы-
денный означало «сделанный на один день», вокзалом первоначально называли «развлека-
тельное заведение», слово доверенность означало «доверие», позор в современном языке 
означает «бесчестье, стыд», а не «зрелище»). 

Цель 
Выявить и распределить по разрядам такие устаревшие слова, как семантические ар-

хаизмы. Основные задачи работы заключаются в следующем: 1) знакомство с научной ли-
тературой, посвященной проблеме устаревшей лексики; 2) обзор и классификация темати-
ческих групп семантических архаизмов. 

Материал и методы исследования 
Объектом исследования являются такие языковые единицы, как семантические арха-

измы, взятые из «Толкового словаря живого великорусского языка» В. И. Даля методом 
сплошной выборки, а также сравнительно-сопоставительный анализ данных лексем с их 
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значением в современных толковых словарях. Семантические архаизмы — это слова, по-
менявшие свое значение в современном языке. Семантический архаизм представляет со-
бой устаревшее значение какого-либо слова, в иных значениях являющегося обычным 
словом современного русского литературного языка. 

Результаты исследования и их обсуждение 
Среди семантических архаизмов (слов, у которых устарело одно или несколько значе-

ний) выделяются следующие разряды: 
1) названия отвлеченных понятий: ср. устаревшее значение слова афера «ж. франц. 

наживное предприятие, оборот из барышей: торговая или промысловая сделка, торговый 
оборот, подряд; нажив, нажитки. Он пустился на аферы, в нажитки. Аферить, пускаться в 
обороты, в нажитки. Аферный, оборотный, нажиточный. Аферист м. аферистка ж. идущий 
на обороты, на наживные сделки; охотник до смелых расчетов, приобретатель, стяжатель» 
и современная семантика — «недобросовестное мошенническое предприятие, дело, дей-
ствие»; аспект «м. астрономическое положение луны или планеты в отношении к солнцу 
или к другим планетам» и сегодня данная лексема употребляется в значении « точка зре-
ния, взгляд на что-нибудь»; язык — народ; или другой пример живот — устар. «жизнь» (не 
на живот, а на смерть биться): «Не жалей живота своего!», что означает «Не жалей своей 
жизни!» Как видим, слово живот в русском языке сохранилось, но его значение поменя-
лось («брюшная полость, где размещаются внутренние органы»). А в значении «жизнь» 
слово живот — это архаизм. Очень часто семантические архаизмы встречаются в религи-
озной литературе. Например, враг — это бес; «прелесть» — это не что-то красивое и при-
ятное, а соблазн, то, что вводит в грех; слово («в начале было Слово») — это не единица 
речи, а разум. Между архаизмом и его современным синонимом может быть довольно 
тонкая смысловая связь. Прелесть действительно может быть соблазном, но в современ-
ном понимании слово прелесть имеет более положительную окраску — не обязательно 
любой прелестный предмет будет греховным. Архаизм позор — «зрелище» и современное 
слово позор — «стыд, бесчестье»; архаизм урод — «красота, урожай» и урод — «человек с 
физическим недостатком»; архаизм плеск — «аплодисмент» и современное плеск воды, 
волны, пошлый — «популярный», мечта — «мысль», чары — «волшебство, колдовство 
(устар.), перен. «обаяние, пленительность», забвение — «утрата памяти о чем-нибудь», 
«пренебрежение тем, чем нельзя пренебрегать», «то же, что забытье (устар.)»; пошлый — 
«обыкновенный, обыденный» и современное значение — «низкий в нравственном отно-
шении; безвкусно-грубый»; ревнивый — «склонный ревновать, охваченный ревностью», 
«придирчиво — настороженный и заботливый (устар.)»; краса — «то же, что красота 
(устар.)», «украшение, слава чего-нибудь»; вольность — «свобода, независимость (устар.)», 
«непринужденность. преимущественно излишняя», «отступление от правил, нормы в чем-
нибудь», «преимущество, льгота (устар.)»; позор (в значении «зрелище») и ср. современ-
ное значение «бесчестье, постыдное, унизительное положение» и др.; 

2) названия людей, титулов, должностных лиц: негодяй — «негодный к воинской 
службе» и совр. значение — «подлый, низкий человек», человек — «слуга», вождь — 
«общепризнанный политический руководитель», «предводитель, глава», «военачальник, 
полководец (устар.). Нередко слова, устаревшие в прямом значении, в метафорических 
значениях слова не воспринимаются говорящими как устарелые: барин — «человек, кото-
рый не любит трудиться сам», лакей — «подхалим», холоп — «прислужник, приспешник»; 
трус — «землетрясение», а совр. «Так, слово раб толкуется «раб божий – человек как су-
щество, созданное богом и находящееся в полной его власти». Между тем в текстах Еван-
гелия существительное раб имеет несколько иное значение, соединяющее в себе значения 
слов слуга и дитя, причем с положительно-оценочной окраской. Ушедшие из употребле-
ния значения многозначного слова: кумир — в значении языческий идол; оператор — в 
значении хирург. Словом вор называли любого государственного преступника, изменника, 
злодея. Современное значение вор — «тот, кто совершает кражи»; язык — «народ»; старец — 
«старик (обычно о человеке уважаемом)», «пожилой монах, отшельник (устар.)», муж — 
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«мужчина по отношению к женщине, с которой он состоит в официальном браке», «муж-
чина в зрелом возрасте (устар.), а также деятель на каком-нибудь общественном поприщ»; 

3) названия бытийных понятий, предметов, явлений: яма — устар. тюрьма, современ-
ное значение — «углубление в земле», «впадина, низина», «оборудованное, углубленное 
место для хранения чего-нибудь» и перен. «тюрьма, арестное помещение»; натура — 
«природа», кабак (в царской России — питейное заведение низшего разряда) — в совре-
менном молодежном жаргоне «ресторан, кафе, где можно выпить»; чаша — «в старину: 
округлый сосуд для вина», «вообще округлый сосуд», «перен. большой естественный или 
искусственный водный резервуар», ложе — «место для спанья, постель (устар.)», «углуб-
ление, по которому течет водный поток»; чрево — «то же, что живот (устар.)», «перен. 
внутренняя часть чего-нибудь большого, тяжелого» и пр. 

Выводы 
Таким образом, семантические архаизмы – это устаревшие значения тех слов, которые 

существуют в современном русском языке, но называют другое явление, другой предмет. 
Знание семантики устаревшей лексики позволит лучше понять художественные произве-
дения русских классиков, а также осмыслить переносное значение ряда слов современного 
русского языка, возникшее на основе тесной связи с уже отжившим смыслом. 
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Введение 
Заболеваемость раком молочной железы (РМЖ) ежегодно растет, и хотя ее пик при-

ходится на более поздний возраст, увеличивается число пациенток в репродуктивном пе-
риоде. Кроме того, с каждым годом все больше женщин планируют беременность к 30 го-
дам и позже. Вероятно, в скором времени данная тенденция приведет к тому, что РМЖ все 
чаще будет выявляться у беременных пациенток.  

Цель 
Выявить особенности протекания беременности, родов и лактации у пациенток с РМЖ в 

анамнезе и у пациенток, у которых данная патология рецидивировала или была выявлена 
во время беременности. 

Материал и методы исследования 
Проведен ретроспективный анализ 25 историй болезни пациенток, наблюдавшихся в 

УЗ «МГКОД» с диагнозами РМЖ и беременность в период с 2013 по 2017 гг. Пациентки 
были разделены на 2 группы. В 1-й из них (10 (40 %) случаев) диагноз РМЖ был поставлен 
до беременности, пациентки прошли комбинированное лечение и болезнь никак не прояв-
ляла себя в последующем. Ко 2-й группе (15 (60 %) случаев) были отнесены пациентки, у 
которых болезнь была выявлена или возник ее рецидив во время беременности. 

Результаты исследования и их обсуждение 
Средний возраст пациенток в 1-й группе составил 37 лет (РМЖ был выявлен в сред-

нем в 31,1 года), во 2-й — 35,1 года. Средний срок постановки диагноза во время беремен-

 

 

 


