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Политические и социально-экономические 
события, происходящие с начала XXI века, 
вызывают кризисные состояния общества, 
и эти процессы все очевиднее набирают 
темп. В условиях обострения конфликтов 
в политической сфере медиакоммуникация 
сама становится пространством конфликта, 
выдвигая на первый план проблему отноше-
ний между властью, языком (дискурсом) и 
обществом. Исследования о политических 
конфликтах последних лет подтверждают 
факт усложнения природы конфликта и мно-
гоуровневого взаимодействия медиа с ним 
[Иванова 2016; Руженцева 2022; Чанышева 
2020; Чудинов 2007]. Авторы медиатекстов 
конструируют образ конфликта, мастерски 
воздействуют на массовое сознание путем 
отбора, оценки и представления определен-
ных событий в выгодном свете. 

Можно утверждать, что мировые кризисы 
обусловили появление особого типа полити-
ческого языка — конфликтогенного полити-
ческого медиадискурса. Данному дискурсу 
характерно идеологическое противостояние 
политических субъектов, которые имеют 
противоположные интересы, у них противо-
поставлены ценности, мировоззренческие 
взгляды и представления, в условиях дефи-
цита правдивой информации преобладает 
эмоциональная оценка ситуации над рацио-
нальной [Чанышева 2021: 207]. Целью авто-
ров таких тестов является обострение про-
тивостояния и углубление конфликтных си-
туаций в межгосударственных отношениях, 
поэтому они осуществляют вбросы непрове-
ренной или сфабрикованной информации, 
насыщая смысловое поле разными видами 
агрессивной ложной информации [Хазиева 
2018: 6]. 

В фокусе внимания предлагаемой статьи 
находится описание особенностей употреб-
ления лексических средств категории «эви-
денциальность» в ходе передачи непрове-
ренной, неподтвержденной информации на 
разных уровнях содержания политического 
конфликтогенного медиадискурса. Для дос-
тижения поставленной цели был применен 
метод дискурс- и контент-анализа и метод 
количественного подсчёта. Материалом ис-
следования послужили англоязычные статьи 
из британских и американских электронных 
изданий, собранные в период с 2014 по 2024 г. 
Актуальность исследования обусловлена рас-
тущим интересом к изучению политического 
медиадискурса в тесной связи с языковым 
манипулированием, а также недостаточной 
изученностью категории эвиденциальности в 

данном ракурсе и значимостью интерпрета-
ции содержания и исследования оценочных 
эвиденциальных смыслов, порождаемых 
автором в ходе конструирования политиче-
ского конфликтогенного медиадискурса. 

Категорию эвиденциальности исследо-
ватели определяют в терминах «источников 
информации» как функционально-концеп-
туальную область, указывающую на когни-
тивное и коммуникативное обоснование су-
ждения автором [ oye and Harder 2009: 12]. 
Данное знание маркируется специальными 
лексическими, морфологическими или син-
таксическими средствами. Исследование 
эвиденциальности как модусной категории 
позволяет говорить о том, что говорящий не 
только обозначает свой источник знаний 
(информации), но и показывает, как он оце-
нивает эти знания с точки зрения достовер-
ности, то есть предполагает отражение от-
ношения говорящего к содержанию сообще-
ния. С этой точки зрения маркеры модусной 
категории «эвиденциальность» способны 
отражать интерпретацию и коммуникатив-
ную оценку достоверности и надежности 
сведений, превращая эвиденциальность в 
действенный инструмент управления вос-
приятием сведений [Козловский 2024: 1676]. 
Эвиденциальность как категория коммуника-
тивного плана раскрывает коммуникативные 
цели говорящего с учетом его прагматиче-
ских функций. 

В зависимости от доступа к сообщаемой 
информации Уиллетт разделил эвиденци-
альность на прямую (говорящий уверен в 
собственных знаниях, как будто он находился 
на месте события, присутствует чувственное 
восприятие факта) и косвенную (информация 
получена от других лиц, автор самостоятельно 
пришел к логическому умозаключению) [Уил-
летт 1988: 57]. Разделение эвиденциальности 
на типы позволило Плунгяну классифициро-
вать косвенную эвиденциальность по двум 
типам: непосредственный и опосредованный 
типы [Плунгян 2001: 352]. Однородное микро-
поле прямой эвиденциальности не делится на 
подтипы. Микрополе косвенной эвиденциаль-
ности делится на: 
– инференциальность — информация по-

лучена из источников, основанных на предпо-
лагаемых личных знаниях или убеждениях; 
– презумптивность — информация из об-

щего фонда знаний, в ее основе — предпо-
ложение или логическое рассуждение; 
– пересказывательность — свидетельство, 

основанное на слухах без ссылки на источ-
ник информации, Айхенвальд предлагает 
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использовать термин «стратегии эвиденци-
альности», чтобы охватить диапазон значе-
ний, характерных для сообщений не «из 
первых рук», которые сочетают в себе ссыл-
ку на умозаключение и вербальное сообще-
ние [Айхенвальд 2003: 18]. В данном случае 
ярко проявляется шифтерная природа мар-
керов эвиденциальности, оформленных в 
виде цитаций, ссылок, косвенной речи: «го-
ворящий может цитировать информанта, 
чтобы этим подчеркнуть достоверность пе-
редаваемой информации или, наоборот, 
чтобы снять с себя ответственность за то, 
что он говорит» [Джусти-Фичи 1994: 11]. 
Маркеры эвиденциальности приостанавли-
вают проверку высказывания на предмет 
истинности / ложности (they suspend truth 
conditions), заставляя исследователя обра-
щаться к понятию «возможных миров», в ко-
торых данное высказывание может быть ис-
тинным или ложным [Хазиева, Ризяпова 
2023: 160]. 

В ходе проведенного анализа (выборка 
составила 550 конфликтогенных медиатек-
стов) эвиденциальные ссылки на источник 
информации были классифицированы по 
четырем основным типам номинации по сте-
пени достоверности. Первым делом проана-
лизируем приемы, характерные для медиа-
текстов, квалифицируемых как средства 
прямой лексической номинации. Информа-
ция «из первых рук» исходит от субъекта 
сообщения либо субъекта в роли эксперта, 
осведомленного о чем-то наверняка. 

1. Знания о ситуации основываются на ло-
гических соображениях общего характера: 
гипотеза строится на личном знании гово-
рящего (2,5 % от всей выборки). 

В эвиденциальном высказывании под-
лежащее выражено местоимением первого 
лица единственного или множественного 
числа, сказуемое представлено эпистемиче-
скими глаголами (see, know, believe, think, 
guess, trust, consider и т. п.): I don’t see a 
reason to conclude Hamas could become irrel-
evant. The question is: How does Hamas 
change after this? And I think there is a very 
strong argument to be made that the leadership 
becomes more hard-line [Ryan] — пер.: «Я не 
вижу причин делать вывод, что ХАМАС мо-
жет стать неактуальным. Вопрос в том: как 
ХАМАС изменится после этого? И я думаю, 
что есть очень веские аргументы в пользу 
того, что руководство станет более жестким» 
(Здесь и далее перевод наш. — Р. Р.). 

В представленном примере речь идет о 
военном конфликте Израиля и Палестины и 
убийстве политического лидера ХАМАС Ис-
маила Хании. Эпистемические глаголы to 
see (to understand something), to think (a. to 

judge or regard; look upon; b. To believe; 
suppose) употребляются для передачи зна-
чения мнения с оттенком предположения, 
выражающим определенную степень уве-
ренности или убежденности. В данном слу-
чае выражение субъективной позиции, сде-
ланное автором с помощью этих эвиденци-
альных маркеров, направлено на поддержа-
ние и повышение градуса эскалации проти-
востояния: «I think the abortion issue has 
been very much tempered down,» he said. «I an-
swered, I think, very well in the debate, and it 
seems to be much less of an issue» [Scherer] — 
пер.: «Я думаю, что проблема абортов была 
значительно смягчена, — сказал он. — 
Я думаю, я очень хорошо ответил на деба-
тах, и, похоже, это уже не такая большая 
проблема». 

В данном примере речь идет о поддерж-
ке Трампом отмены закона о запрете аборта 
женщинам после шести месяцев беремен-
ности. Субъектная перспектива выражена 
с помощью ментального предиката to think. 
В процессе общения политик стремится со-
кратить коммуникативную дистанцию с элек-
торатом, создавая эффект некатегоричности 
высказывания. Это свойство конструкции 
используется автором текстов в целях сни-
жения ответственности за передаваемое 
сообщение. В этом случае категория эви-
денциальности в семантическом аспекте 
сближается со стратегией хеджирования. 
Термин, введенный в лингвистику Дж. Ла-
коффом, подразумевает оперирование та-
кими словами, которые призваны «предста-
вить вещи более или менее неясными» [Ла-
кофф 1972: 471]. Лексические средства хед-
жирования снижают точность и категорич-
ность высказывания, создают иллюзию объ-
ективности и служат снятию с себя субъек-
том коммуникации ответственности за озву-
ченные сведения, что особенно актуально в 
политическом дискурсе. Предположение, 
возможность, неуверенность, аппроксима-
тивность, редуцирование интенсивности 
проявления признака и значения и т. п. вы-
ражаются как раз хедж-маркерами [Оси-
пов 2013: 47]. 

2. В передаваемой информации есть ис-
точник заявлений, слов, идей. Роль источни-
ка, как правило, принадлежит либо одному 
из главных участников события, либо опре-
деленному идентифицируемому политиче-
скому деятелю (24 % от всей выборки). 
Ссылка на внешний источник информации 
используется автором текста для разных 
целей: в стремлении к фактуальности и бес-
пристрастности подачи материала автор 
может использовать цитирование или ссыл-
ку на источник как маркер истинности сооб-
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щения, с другой стороны, такой прием может 
быть эффективной попыткой избежать от-
ветственности за изложенный текст: Is the 
prisoner exchange with Russian President Vla-
dimir Putin a pact with the devil in the name of 
humanity? That is what one leading German 
commentator is calling it [Heilbrunn] — пер.: 
«Является ли обмен пленными с президен-
том России Владимиром Путиным сделкой с 
дьяволом во имя человечества? Так это на-
зывает один из ведущих немецких коммен-
таторов». 

При помощи эвиденциального маркера 
one leading German commentator is calling it 
автор встраивает в полотно текста религи-
озный мотив на тему сделки с нечистой си-
лой, реализуя мифопоэтическую оппозицию 
«свет — тьма», этому способствует нанизы-
вание «бесовских» символов и их разверты-
вание в пространстве: But now the Devil is 
demanding his due; This is more or less the 
equivalent of sacrificing innocents at the altar of 
the gods to ensure the leaders’ rule will contin-
ue to be successful. В тексте статьи ярко ак-
центируется бинарная аксиологическая оп-
позиция «свои — чужие». Автор описывает 
российских пленных как борцов за свободу, 
незаконно пострадавших от «репрессивного 
режима»: Kara-Murza, a British as well as 
Russian citizen, is among the most idealistic 
people I’ve ever met who had to face bogus 
charges. He could easily have lived out the rest 
of his life in the West — but insisted on return-
ing to Moscow to pursue peaceful political 
change despite the obvious dangers. He is a 
true Russian patriot, committed to the hope 
that his fellow citizens will one day find free-
dom. 

С другой стороны, западные пленные 
описаны как закоренелые преступники и 
убийцы: the Russians have been caught 
committing acts of sabotage across Europe; 
Moscow is bringing home are a motley crew of 
spies and criminals arrested in the United 
States; This man is a coldblooded killer; there 
is nothing remotely noble about him. 

There can be no doubt that, as Christian 
Caryl has observed in the Washington Post, 
Putin will seize upon the exchange to establish 
a kind of moral equivalence between East and 
West. The deal will help to fortify Putin’s rule as 
he demonstrates that he can force the West to 
deal with his regime, whether it likes it or not 
[Jacob Heilbrunn] — пер.: «Не может быть 
никаких сомнений, что, как заметил Кристиан 
Кэрил в Washington Post, Путин воспользу-
ется обменом, чтобы установить своего рода 
моральное равенство между Востоком и За-
падом. Сделка поможет укрепить правление 
Путина, поскольку он продемонстрирует, что 

может заставить Запад иметь дело с его ре-
жимом, нравится ему это или нет». 

Reports by Russian military bloggers 
and images circulating on social media con-
tradicted Russian Defense Ministry statements 
seeking to minimize the attacks, and suggested 
the raid was more substantive than past cross-
border incursions [Ebel] — пер.: «Сообщения 
российских военных блогеров и изображе-
ния, распространяемые в социальных сетях, 
противоречат заявлениям Министерства 
обороны России, стремящегося преумень-
шить масштабы атак, и предполагают, что 
налет был более масштабным, чем преды-
дущие трансграничные вторжения». 

Rybar reported that up to 400 Ukrainian 
troops entered the region, with up to 2,000 
troops concentrated along the border. Rybar 
also reported that Ukrainian troops had cap-
tured an important gas transit hub. Another 
Russian military Telegram channel, Archan-
gel Spetsnaz Z, reported that Ukraine had sent 
two battalions across the border that were 
pushing toward the town of Sudzha [Ebel] — 
пер.: «Рыбарь сообщил, что до 400 украин-
ских солдат вошли в регион и до 2000 сол-
дат сконцентрировались вдоль границы. 
Рыбарь также отметил, что украинские вой-
ска захватили важный узел транзита газа. 
Другой российский военный канал Telegram, 
Archangel Spetsnaz Z, сообщил, что Украина 
отправила через границу два батальона, ко-
торые продвигаются к городу Суджа». 

Репортажные глаголы report, say, declare 
(To make or present an official or formal 
account of) со ссылкой на участников собы-
тия или на источник сообщения служат для 
создания эффекта присутствия, а значит, и 
реальности происходящего события. В дан-
ном случае цель таких эвиденциальных вы-
сказываний на страницах прессы в том, что-
бы усилить враждебность, неприязнь и не-
доверие к России, углубляя и накаляя кон-
фликт в межгосударственных отношениях. 

Следующий пример заслуживает внима-
ния, потому как содержит эвиденциальный 
маркер, выраженный английской идиомой 
according to Cocker (according to accepted 
standards or rules). Идиома происходит от 
имени англичанина Эдварда Кокера, живше-
го в XVIII веке, который был известен своими 
познаниями в области чистописания и мате-
матических вычислений. Фраза according to 
Cocker означает «делать что-то тщательно 
или точно», часто относится к задаче или 
действию, выполненному с большим внима-
нием к деталям: On 6 August, a substantial 
Ukrainian force launched a cross-border incur-
sion into Russia’s Kursk region, shelling the 
little town of Sudzha and reportedly occupying 
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several villages with the troops lined up ac-
cording to Cocker, perfectly straight and or-
derly [Ebel]. 

Использование фразеологизмов, идиом 
и т. д., содержащих оценочные значения лин-
гвокультурных знаков, нацелено на адресата, 
который разделяет культурные смыслы и 
ценностные установки той или иной лингво-
культурной общности. Данный прием спо-
собствует повышению градуса агональности 
политического медиатекста. 

3. В сообщении есть значение «кажимо-
сти», когда адресант не имеет достаточных 
знаний для утверждения истинности пропо-
зиции (37,2 % от всей выборки). 

Supposedly, five social net pages have 
been found to be posting ‘Kremlin talking points’ 
in support of Farage and Reform, in an attempt 
to influence the General Election outcome. Al-
legedly, some dodgy memes is all it takes to 
hijack our democracy [Piper] — пер.: «Говорят, 
на пяти аккаунтах в социальной сети нашли 
публикации „кремлевских тезисов“ в под-
держку Фаража и реформ с целью повлиять 
на исход всеобщих выборов. Якобы несколь-
ких сомнительных мемов достаточно для 
подрыва нашей демократии». 

В примере наречие allegedly имеет зна-
чение репортативности и недостоверности 
передаваемых сведений. Семантика недос-
товерности, «кажимости» исходит из субъек-
тивной оценки автора, который сомневается 
в истинности высказывания. Эвиденциаль-
ные наречия (reportedly, reputedly, allegedly, 
apparently, supposedly) апеллируют к тому, 
что гипотеза основана на видимости, «кажи-
мости», а не на реальной сущности и факто-
логичности явления. Они передают значение 
мнения с оттенком допущения, выражая 
слабые эпистемические значения с низкой 
степенью достоверности сообщения. Сло-
варь Cambridge Dictionary определяет зна-
чение указанных наречий как according to 
what is generally thought or believed but not 
known for certain (в соответствии с тем, что 
обычно думают или во что верят, но что дос-
товерно не известно). 

З. В. Костанян выделяет наречия suppo-
sedly, reportedly и allegedly в отдельный вид 
и предлагает называть их «наречия речево-
го сообщения» (НРС) [Костанян 2019: 172]. 
Коммуникативно-прагматическая характери-
стика данных наречий указывает не на ре-

альную сущность события, а на ее ирреаль-
ность, снимая, таким образом, с говорящего 
ответственность за возможную неточность и 
недостоверность сообщения. 

4. Источник информации не идентифици-
руется, сведения сомнительны (36,3 % от 
всей выборки). 

В качестве инструмента фабрикации лжи 
большой потенциал имеет конструкция Com-
plex subject в английском дискурсе, когда 
эвиденциальный модус выражен с помощью 
глаголов и прилагательных с неопределен-
ными, неустановленными источниками со-
общений. 

The top leader Ismail Haniyeh is said to be 
killed by a bomb planted in Tehran [Solomon] — 
пер.: «Сообщается, что лидер Исмаил Хания 
был убит в результате взрыва бомбы, зало-
женной в Тегеране». 

Замена активных глагольных форм на 
пассивные — весьма распространенный 
прием в англоязычных медиатекстах. Спо-
соб помогает интерпретировать события с 
точки зрения идеологической повестки, так 
как информация исходит от неавторизован-
ного субъекта. It was not clear, however, if 
the attack on Kursk was carried out by an anti-
Kremlin militia, by regular Ukrainian forces or 
some other fighting formation [Dixon] — пер.: 
«Однако неясно, была ли атака на Курск 
осуществлена антикремлевским ополчени-
ем, регулярными украинскими войсками или 
каким-то другим боевым формированием». 
But Mr. Trump — who has been known to flip-
flop or equivocate on hot-button issues like 
abortion — argued that her early statements 
were the only ones that mattered [Cameron] — 
пер.: «Однако г-н Трамп, который известен 
своей нерешительностью и двусмысленно-
стью в таких острых вопросах, как аборты, 
утверждает, что его ранние заявления были 
единственными, которые имели значение». 

Количественный подсчет 550 контекстов 
показал, что чаще всего в качестве средств 
выражения модальности эвиденциальности 
используются интертекстуальные ссылки на 
источник информации. Также часто исполь-
зуется неидентифицируемый, сомнительный 
источник информации, что прежде всего 
отображается в употреблении пассивного 
залога. Информация от первого лица в про-
центном соотношении значительно уступает 
остальным типам номинаций. 
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Рис. 1. Номинации, выражающие модальность эвиденциальности 
Прим. A — источник информации не идентифицируется, сведения сомнительны; B — в сообщении 

есть значение «кажимости», когда адресант не имеет достаточных знаний для утверждения истинности 
пропозиции; C — в передаваемой информации есть источник заявлений, слов, идей; D — знания о ситуа-
ции основываются на логических соображениях общего характера: гипотеза строится на личном знании 
говорящего 

Основными лексическими средствами 
выражения модальности эвиденциальности 
являются эпистемические, репортажные и 
ментальные глаголы (say, tell, claim, see, 
suppose и т. п.). Вводные модальные слова: 
наречия, выражающие модальность воз-
можности (perhaps, possibly и т. п.), предпо-
ложения (allegedly, apparently и т. п.), уве-
ренности (obviously, evidently и т. п.), также 
относятся к способам выражения категории 
эвиденциальности. Синтаксическими сред-
ствами являются деавторизованные выска-
зывания (there can be no doubt that). Допол-
нительное значение имеют оценочность, 
персуазивность и эпистемическая модаль-
ность. 

В заключение стоит отметить, что пре-
небрежение принципом достоверности пуб-
ликуемой информации и подмена рацио-
нально-логической аргументации аффектив-
ным воздействием привели к тому, что на 
страницах газет мы наблюдаем значитель-
ное увеличение функциональной нагрузки 
манипулятивных технологий, моделирующих 
особую реальность вслед за происходящими 
изменениями в политической картине мира 
[Фефелов 2023: 85]. Использование эвиден-
циальных маркеров в дискурсе конфликта за-
няло прочное место в репертуаре дискурсив-
ных приемов в медиакоммуникации. Исполь-
зуя эти приемы, создатель текста может сво-
бодно выражать субъективные смыслы в фак-
тическом содержании текста, результатом ко-
торого является искажение причинно-след-
ственных связей, тенденциозное описание 
обстоятельств, персоналий и событий, вклю-
чаемых в дискурсивное пространство. 
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