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Предметом исследования в статье является актуализация категории 
эвиденциальности как средства аргументации в немецких газетных ста
тьях. Проведен анализ языковых средств немецкого языка с эвиденци- 
альной семантикой с учетом авторской субъективной оценки.

К лю чевы е слова: эвиденциальность, публицистический дискурс, оце- 
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Роль публицистики в современном информационном мире трудно пере
оценить. Она предоставляет обширный документальный материал, отража
ющий различные факты и явления жизни общества. В идеале целью публи
цистики является объективная оценка картины жизни. Однако при этом 
практически не представляется возможности отойти от субъективно- 
авторского начала. Текст газетной статьи является отчасти авторским виде
нием ситуации, но оно обусловлено общей картиной мира. При современных 
параметрах информационного пространства особо остро стоит проблема 
«информационных войн», в первую очередь, в геополитическом противосто
янии, когда средствами массовой информации формируется отношение к 
событию или личности, закладывается определенный имидж конкретной 
страны [Уразаева http], а затем это тиражируется для миллионных масс чи
тателей.

«Цель публицистики -  воздействовать на общество, привлечь внимание 
людей к какому-либо факту, добиться от них реакции. В публицистике все
гда существует чётко выраженная авторская позиция <...>» [Литература и
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язык 2006: 1142].
Автор публицистического дискурса -  это конкретная личность со своим 

жизненным опытом, мировоззрением, чувствами, которые в той или иной 
степени отражаются на создаваемом им произведении. Таким образом, пуб
лицистический дискурс имеет субъективную окрашенность, несмотря на 
стремление к объективному освещению событий.

Но одной из первостепенных целей публицистического дискурса явля
ется убеждение аудитории, пропаганда идей. Для реализации этих целей 
используется аргументативный речевой акт, призванный убедить читателя в 
объективности, истинности предъявляемой информации. Человеческая пси
хология устроена так, что людям необходимы доказательства, чтобы убе
диться в достоверности представляемых фактов. Опора лишь на личный ав
торитет автора не может быть достаточной, следовательно, необходима 
апелляция к другим авторитетным источникам информации как доказатель
ной базе. Указание на источник сведений является одним из наиболее опти
мальных средств воздействия на адресата и достижения поставленной авто
ром цели.

«Особая лингвистическая категория, с помощью которой говорящий 
определяет в описании события свою роль -  либо непосредственного свиде
теля, либо передатчика чужой информации», называется эвиденциальностью 
[Макарцев 2014:3]. Категория эвиденциальности изучалась в лингвистиче
ской литературе и становилась предметом многочисленных дискуссий, 
начиная с ее дефиниции: от широкой трактовки как любого отношения к 
знанию [Chafe 1986] до узкого понимания как исключительно глагольной 
категории [Якобсон 1972].

В качестве рабочего в данной статье было принято определение эвиден
циальности как «структурной области значений и реализуемых на их базе 
смыслов, представляющих собой указание на источник сведений говоряще
го» [Григоренко 2011: 15].

В зависимости от источника получаемой информации (собственные 
наблюдения, органы чувств, мыслительные операции) [Козинцева 1994:92; 
Храковский 2005:168] выделяют прямую непосредственную, косвенную 
непосредственную и косвенную опосредованную эвиденциальность 
[Плунгян 2003: 319].

Прямая непосредственная эвиденциальность заключается в представле
нии автора как очевидца произошедшего (видел, слышал, чувствовал и т.д.). 
В случае с косвенной непосредственной эвиденциальностью автор не явля
ется свидетелем, но может по определенным признакам восстановить карти
ну происходящего или выдвинуть гипотезу на основании своих знаний о 
мире. И при косвенной опосредованной эвиденциальности информация из
влекается из вербального сообщения внешнего источника.

Как категория, относящаяся к субъективной модальности [Уразаева 
http], эвиденциальность отражает степень достоверности информации, при
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этом выражая разнообразную палитру оценочных отношений: достовер
ность, уверенность, сомнение, согласие, несогласие, предположение и др. В 
публицистическом тексте маркеры эвиденциальности соотносят высказыва
ние с действительностью через оценку автором собственной точки зрения. 
«Субъективность и оценка являются основополагающими факторами эви- 
денциального смыслообразования. Оценочность и эвиденциальность соотно
сятся между собой на основе обязательности первого смысла для создания 
второго» [Шестухина 2009: 4].

В качестве материала для анализа были взяты статьи из немецкой газе
ты Die ZEIT. Методологической базой исследования выступает комплекс 
методов -  анализ теоретической литературы, дискурсивный анализ, описа
тельный, а также методы сплошной и специальной выборки.

Документальность, то есть привлечение официальных документов, яв
ляется наиболее надежным подтверждением истинности сообщаемого и до
вольно часто используется авторами в публицистике. Фактологическая точ
ность в следующем примере, выраженная ссылкой на параграф Закона о те
левизионных и коммуникативных средствах, не должна вызвать у читателя 
никаких сомнений в сообщаемой информации:

Wenn zum  B eisp ie l im K om m entarbereich un ter diesem  Text 
je m a n d  etw as Stra fbares posten  sollte und  d ies tro tz besseren Wis- 
sens longer do rt stehenbleibt, kann Z E IT  O N LIN E  daftir haftbar  
gem ach t werden. D as is t im  P a ra g ra f 10  des Telem ediengesetzes 
verankert und g a it schon lange vo r dem  N etzD G  (Die Zeit,
04.01.2018 (online).

Высокую степень надежности для восприятия читателя представляют 
указания точных количественных данных, статистик (со ссылкой на офици
альный источник, институт) и т.п.:

D ie  Bootsinsassen  w aren fa s t  ausnahm slos mannlich, zw ei 
D ritte l von ilinen zw ischen zw anzig  und  dreifiig  Jahre alt, das bele- 
g en  die Z ah len  des Tunesischen F orum s f i l r  w irtschaftliche u n d  
sozia le  R ech te  (FTDES), das d ie A n gaben  der B ehorden  ausgew- 
e r te th a t (Die Zeit, 02.01.2018 (online).

Как показал анализ, в газетном публицистическом дискурсе наиболее 
регулярными лексико-грамматическими средствами реализации данного 
эвиденциального значения являются конструкции с предлогами nach, laut, 
zufolge и местоименные наречия danach, demzufolge, конъюнктив косвенной 
речи, придаточные предложения с указанием источника информации, кон
струкция «so + название источника»

(Afghanistan, so  d ie Begriindung, sei zu  gefahrlich gew orden  
(Die Zeit, 18.01.2018, Nr. 01).

In  den sozialen N etzw erken m acht eine L iste  d ie R unde m it den  
N am en von dreifiig auslandischen K ardiologen, die in F rankreich  
eine Zulassung erhalten haben. S ie sind  alle um die dreifiig Jahre  
a lt und  den N am en nach zu urteilen fa s t  alle tunesischen Ur-
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sprungs. A uch  in D eutsch land  h a t sich d ie Z ah l d er Zulassungen  
von tunesischen F acharzten  se it 2011 ja h rlich  verdoppelt, Unit den  
Z ahlen  der A rztekam m er (Die Zeit, 02.01.2018 (online).

Также в газетных статьях встречается эвиденциальность «третьих лиц», 
выраженная модальными глаголами sollen и (довольно редко) wollen:

Sie  sollen  nach d er  M itte ilung  des Papstes, dass er Ihre  
A m tsze it n ich t verlangem  werde, den S til seines Vorgehens kritis- 
ie r th a b en  (Die Zeit, 12.01.2018, Nr. 01).

D enn  d er  P rasident, so  w ill es das Grundgesetz, entscheidet in 
dieser Page, w ie es w eitergeh t (Die Zeit, 23 .11 .2017, Nr. 48).

Ограниченное использование модального глагола wollen обусловлено, 
по всей вероятности, долей недоверия и скепсиса, которые содержатся в его 
семантике. Таким образом, данные конструкции могут быть использованы 
лишь в определенных оценочно маркированных контекстах.

Модальность сомнения в следующем примере актуализируется вводны
ми конструкциями (dufierten Zweifel), конъюнктивом II (geschaffen werden 
sollten, aufkommen konnte), частицей denn, ссылкой на наблюдателей: 

B eobachter aufierten Zweifel, w o die angekundigten A r-  
beitsplatze denn geschaffen werden sollten und w er daftir aufkom 
m en konnte. N ich t w enige hatten das G eld  aus d er  Soforthilfe zur  
Seite  gelegt, um a u f  d ie U berfahrt zu sparen, heifit es h in ter vorge- 
haltener H a n d  (Die Zeit, 02.01.2018 (online).

Во втором предложении автор сообщает информацию, предоставлен
ную ему как бы по секрету, «на ушко» (буквально «прикрывая рот рукой»), 
словно доверяя читателю что-то сокровенное и претендуя на максимальную 
степень доверия.

В следующем контексте, несмотря на ссылку на официальные заявле
ния, не звучит уверенность в сообщаемом, присутствует некоторое сомне
ние, допустимость другой точки зрения:

Dass die Uberfahrten mit kleinen Holz- oder Schlauch- 
booten oft todlich enden, wurde der tunesischen Offentlich- 
keit schmerzlich ins Bewusstsein gerufen, alsAnfang Oktober 
ein Boot mit Migranten von der tunesischen Marine gerammt 
wurde und sank. O ff iz ie l l  h ie fi es, s ie  w o ll te  d a s  B o o t  s to p -  
p e n . Mehr als vierzig Personen wurden tot geborgen, andere 
werden noch immer vermisst (Die Zeit, 02.01.2018 (online).

Меньшей степенью достоверности обладают инференциальные значе
ния, выраженные конструкциями с модальными глаголами в значении пред
положения различной степени вероятности, а также scheinen /  glauben /  
meinen+zu+Infinitiv. Степень достоверности оценивается путем логических 
выводов о фактах и событиях, сделанных на основе знаний, опыта, анализа и 
интерпретации имеющихся сведений:

D enn ein em stha ftes Interesse an diesen W ahlen scheinen die  
grofien P arteien  alle n ich t zu haben. Zu grofi is t die A n g st davor,
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abgestra ft zu  werden (Die Zeit, 02.01.2018 (online).
Прямая непосредственная эвиденциалыюсть представлена в газетном 

публицистическом дискурсе, в отличие от косвенной, довольно ограничен
но. Ее маркером может выступать, к примеру, модальное слово sichtlich:

S o d er geniefit den A u ftr itt sichtlich, p fliig t kreuz und quer  
durch die Reihen d er  D elegierten, schu tte lt H ande, lachelt dabei ins 
B litzlich t und g ib t den TV-K am eras In terview s (Die Zeit,
15.12.2017 (online).

Анализ языковых единиц, обладающих эвиденциальным значением, в 
газетном публицистическом дискурсе выявил их семантическую неоднород
ность. Ссылаясь на источник информации, автор вкладывает в сообщение и 
определенные эмоционально-оценочные смыслы. С одной стороны, автор 
ставит цель подчеркнуть точность сообщаемой информации, с другой сто
роны, через эвиденциальные значения передается широкий спектр оценоч
ных характеристик степени достоверности: уверенность, сомнение, предпо
ложение, скепсис и др.
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AXIOLOGICAL MEANINGS OF EVIDENTIALITY 
IN MODERN GERMAN NEWSPAPER JOURNALISTIC DISCOURSE

N.R. Urazayeva

Nosov Magnitogorsk State Technical University, Magnitogorsk
The article is devoted to the study of the category of evidentiality as a 

means of argumentation in German newspaper articles. The analysis of the 
German language means with evidential semantics is carried out with the con
sideration of author's subjective evaluation.

K ey  w ords: evidentiality, jo urna listic  discourse, evaluation, German lan
guage, argum entation.
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К ПРОБЛЕМЕ КЛАССИФИКАЦИИ ДИСФЕМИЗМОВ 
В СОВРЕМЕННОМ РУССКОМ ЯЗЫКЕ

(на материале онлайн-версии журнала «Сноб»)

Ю.А. Чернавина, А.С. Комкова

Сибирский государственный университет путей сообщения, Новосибирск
В статье рассматривается проблема классификации дисфемистических 

единиц в современном русском языке СМИ. Многие ранее табуирован
ные темы стали подниматься в источниках масс-медиа, открыв новый 
языковой стилистический пласт для изучения. Дисфемизм все ещё мало 
изучен современными лингвистами, большая часть научных исследова
ний посвящена процессу эвфемизации.

К лю чевы е слова: дисф емизмы, дисф емизация, огрубление речи, язы к  
СМИ, ст илист ический прием, дет абуированная лексика.

Художественная речь требует грамотного творческого использования 
арсенала языковых средств с учетом целесообразности речевых изменений в 
значении слов, их сочетаемости и уместности. В современной речи наблю-
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