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материала исследования нами были отобраны медиафайлы, размещенные на 
видеохостинге YouTube: https://youtu.be/fN6StalC98I, https://youtu.be/vuq8-
JkANTm4, https://youtu.be/l0megL_WQn8, https://youtu.be/RdepozbiHHI, 
https://youtu.be/tF4tJ_AyuBc, https://youtu.be/3temS3VjsMc и др. 

В ходе анализа нами проанализированы объявления прибытия поезда на 
станцию. В частности, в минском метро во время прибытия на станцию 
«Вакзальная» объявление звучит как «Vakzałnaja» station. Данный вариант 
частично совпадает с варшавским вариантом Station Świętokrzyska, однако 
разнится с текстовыми вариантами, звучащими в метрополитенах Лондона 
This is «Brixton», Нью-Йорка This is «34 Street–Herald Square», а также 
Москвы This is «Dinamo». 

Замечено, что в минском метрополитене слово station всегда исполь-
зуется в объявлениях текущей и следующей станций, однако в объявлении 
конечной станции используется слово stop. Данный вариант сходен с нью-
йоркским и токийским This is the last stop, однако в перечисленных городах 
он вписывается в общую закономерность использования номинации stop 
в отличие от минского метро. 

Выявлено, что минский метрополитен является единственным в не-
англоязычных странах, где озвучивается предупреждение о закрытии дверей: 
Please, mind the closing doors. 

Объявление о возможности пересадки на другие линии в минском метро 
звучит как Transfer to the… line. Данный вариант значительно отличается от 
аналогичных объявлений в метрополитенах городов, вошедших в круг ана-
лизируемых в докладе: во всех городах, кроме Нью-Йорка и Минска, 
используется лексическая единица change. Лексема transfer в метро Нью-
Йорка используется как знак пересадки на другой поезд, а вовсе не перехода 
на другую линию. 

Таким образом, выявлено, что голосовые англоязычные объявления 
минского метрополитена, как и других городов мира, отличаются языковой 
спецификой и неповторимой индивидуальностью. Перспектива исследования 
видится нам в возможности оптимизации вербальной составляющей голосо-
вых объявлений в городском метро с целью актуализации и действенности 
заданного прагматического посыла. 

 

Ю. Толмачёва 

 

СПЕЦИФИКА АРХАИЧНЫХ ЯЗЫКОВЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 

В РОМАНЕ-ЖИТИИ Е. ВОДОЛАЗКИНА «ЛАВР» 

 

Целью исследования стало выявление состава и роли архаичных язы-

ковых элементов в романе-житии Е. Г. Водолазкина «Лавр» (2012). 

Достижение данной цели осуществлялось посредством решения сле-

дующих задач: 1) установить наиболее значимые архаичные элементы 

и определить их функции; 2) исследовать специфику функционирования 

древнерусского текста; 3) установить наиболее значимые древнерусские 

источники текста. 
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Развитие культуры предполагает постоянное обращение к истокам,

требует ретроспективы. Так, например, «литература Древней Руси, опреде-

лившая формирование русских литературных канонов, продолжала оставать-

ся актуальной для писателей XVII–XXI веков» (А. Д. Маглий). Таким приме-

ром служит и роман Е. Г. Водолазкина «Лавр».

В исследуемом тексте отразилось мировоззрение русского средневеко-

вого человека, что заметно в символах, описании повседневной жизни,

в объяснении и понимании событий героями. Судьбы и размышления персо-

нажей связываются с изречениями, заимствованными из сборника «Пчела».

Было выявлено, что в романе широко использованы цитаты из древнерусских

и переводных европейских средневековых произведений («Александрия»,

«Сказание об Индийском царстве» и др.). Таким образом, средневековые

тексты цитируются и пересказываются, создавая иллюзию реальности

происходящего в произведении.

Во многих местах текста есть лексические вкрапления и анахронизмы,

призванные разрушить возможную монотонность повествования. В связи

с этим, частым является употребление местоимений, преимущественно

личных и указательных (Се аз, Феодосий; Кто сей василиск?). Обращаясь

друг к другу, герои романа то и дело употребляют канувший в Лету зва-

тельный падеж (живи, друже; Чего ты хочешь, жено?). Вышеуказанные

архаичные элементы способствуют воссозданию колорита прошедшей эпохи,

позволяют воспроизвести речевой портрет средневекового персонажа. Этому

также способствует старославянская интерпретация и иных частей речи.

Здесь следует отметить, конечно, особенности архаичных форм глагола.

Основа некоторых старославянских глаголов настоящего времени имела

тематический суффикс (тему), который соединял корень и окончание.

В тексте преобладают именно тематические глаголы (Что убо плачеши;

Жити хощу), поскольку употребляются в репликах и диалогах героев

в качестве художественного средства реализация авторского замысла актуа-

лизации отдельных действий, эпизодов, мыслей. Таким образом, читая про-

изведение, мы проживаем то художественное время и пространство, что

изобразил автор; следуем по страницам созданного им Средневековья.

            

                                                  

                               

                                                          

                                                                    

                                                                     

                                        


