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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. 

 

А. Шиманович 

 
СУБЪЕКТИВНАЯ МОДАЛЬНОСТЬ В ТЕКСТАХ ЭЛЕКТРОННЫХ СМИ 

(на материале китайского языка) 

 

Помимо информационной, современные СМИ выполняют важнейшую 

задачу воздействия – формирования взглядов больших масс людей. Пола-

гают, что именно электронные (а не печатные) СМИ будут определять на-

правление развития всего мира в будущем. 
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Модальность – универсальная полиаспектная единица языка, выделяют

модальность объективную и субъективную. Субъективная модальность есть

отношение автора к сообщаемым им сведениям. Объектом нашего исследова-

ния стала субъективная модальность сомнения в текстах электронных СМИ

Китая.

Методом сплошной выборки мы отобрали исходный материал.

Источником материала послужили тексты статей газеты 人民日报 (Жэньминь

Жибао) (январь-апрель 2022 г.) (http://paper.people.com.cn). Объем проанали-

зированного текстового материала – 30 тысяч иероглифов. Нами обнаружено

9 контекстов, репрезентирующих субъективную модальность сомнения

(1 контекст на чуть более 3 тысяч иероглифов). Все найденные контексты

подверглись классификации в соответствии с используемыми средствами

выражения модальности сомнения:
1) Лексические средства: использованы лексико-семантические группы

слов с семантикой сомнения (в китайском языке слова с иероглифом 疑
‘сомневаться’). Был найден лишь 1 контекст, репрезентирующий модаль-
ность сомнения (11,11 %): 些境外媒体和机构频频质疑中国严格防疫“代价高昂且不可持续
‘Некоторые зарубежные журналисты и организации часто ставят под
сомнение эффективность жестких ограничений в условиях пандемии…’.

2) Морфологические средства: к ним относятся прежде всего модальные
слова китайского языка, выражающие сомнение. Самым распространенным
модальном словом китайского языка с семантикой сомнения стало сло-
во（不）可能 ‘возможно/невозможно’. Всего было найдено 4 контекста (44,44%):
… 制定应对可能遇到更大不确定性的预案 ‘Выработать план, который, возможно,
столкнется с еще большей неопределённостью’.

3) Синтаксические средства: вопросительные предложения, по мнению
Лю Хаотуна, являются способом выражения модальности сомнения. Нами
обнаружено 4 контекста (44,44 %): 深化改革，雄安新区能不能破除制约协同发展的行政壁垒?
‘Если углублять реформы в том числе в новом районе Сюнъань, станет ли
возможным устранить административные барьеры, сдерживающие совмест-
ное развитие?’.

Итак, выявлена и ранжирована парадигма средств китайского языка,
специализированных для репрезентации субъективной модальности (на
материале текстов СМИ).

       

                             

                                                                  

                                                                  

                                                                   

                                                                    

                                                                   

           


