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ПРОЯВЛЕНИЕ КАТЕГОРИЙ «эВИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ»  
И «АВТОРИТЕТНОСТЬ» В ТЕКСТАХ НЕМЕЦКИХ СМИ

Эвиденциальность и авторитетность являются коммуникативными категориями, играющими важную 
роль в организации процесса общения. В статье производится анализ средств выражения одного из типов 
эвиденциальных значений – пересказывательности – в немецких СМИ. В результате проведенного анализа 
доказывается, что средства пересказывательности в той или иной степени совпадают со средствами вы-
ражения категории авторитетности. На основе полученных данных осуществляется классификация источ-
ников информации, наиболее активно использующихся в медиатекстах, объединенных такими темами, как 
«политика» и «экономика». Языковые средства, одновременно выражающие пересказывательность и авто-
ритетность, повышают уровень достоверности сообщения. Вместе с тем пересказывательность может со-
провождаться и «маркерами недоверия», являющимися показателем нестабильности авторитета того или 
иного источника информации. Таким образом СМИ могут ослаблять или укреплять авторитет политиков, 
организаций, известных личностей.
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В современном языкознании особое внима-
ние уделяется коммуникативным категориям, 
способствующим организации процесса обще-
ния и оказывающим прагматическое влияние на 
его участников. К таким категориям обычно от-
носят оценочность, модальность, эмотивность, 
эвиденциальность, приблизительность, персуа-
зивность, отрицание, авторитетность [3, 4]. 

Предметом нашего исследования являет-
ся категория эвиденциальности, поскольку ее 
функционирование в немецком языке еще не-

достаточно изучено. В целом семантика эви-
денциальных показателей определяется как 
ссылка на источник информации [6, с. 101]. 
Категория эвиденциальности в некоторых язы-
ках мира (в тюркских, финно-угорских, кавказ-
ских, в языках американских индейцев и др.) 
является грамматической. В немецком языке 
ее следует рассматривать как функционально-
семантическую категорию, к которой относят-
ся единицы различных языковых уровней [1,  
с. 63]. 
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Н.А. Козинцева выделяет три типа эвиден-
циальных значений: 1) прямая эвиденциаль-
ность (сообщение говорящего основано на 
информации, полученной им самим посред-
ством органов чувств), 2) инференциальность 
(сообщение основано на логическом выводе),  
3) пересказывательность (сообщение основано 
на информации, полученной от других лиц) [5]. 

В случае выражения пересказывательности 
сообщение говорящего часто основывается на 
информации, полученной от известных лично-
стей или из значимых источников, что свиде-
тельствует о пересечении категории эвиденци-
альности с категорией авторитетности.

Авторитетность – это «одна из прагматиче-
ских категорий, проявляющая себя в использо-
вании пословиц, крылатых выражений, цитат, 
ссылок на мнение известных личностей и/или 
результаты тестов, апеллирующих к общепри-
знанным истинам и авторитетам» [2]. Среди 
средств выражения авторитетности выделяют 
маркеры авторитетности источника, прямо 
или косвенно указывающие на авторитетного 
автора, и маркеры авторитетности сообще-
ния, ссылающиеся на авторитетные тексты [3, 
с. 16]. Маркеры авторитетности играют важ-
ную роль в медиадискурсе, повышая уровень 
достоверности сообщаемой информации. 

В нашей статье мы проведем анализ средств 
выражения пересказывательности, используемых 
в немецких СМИ, при этом особое внимание уде-
лим вопросу о том, являются ли они также марке-
рами авторитетности. Поиск данных совпадений 
позволяет определить, какие личности, печатные 
или электронные издания и другие источники вы-
зывают доверие (или недоверие) читателя.

В ходе исследования нами были отобраны 
229 примеров из журнала Der Spiegel (6/2012) 
и газеты Die Zeit (6.12.2012), а также электрон-
ных версий данных изданий (www.spiegel.de, 
www.zeit.de). Рассматривались статьи из разде-
лов «Политика» и «Экономика». Выявленные 
маркеры эвиденциальности, используемые и 
как средство выражения категории авторитет-
ности, были систематизированы в зависимости 
от того, каким образом (прямо или косвенно) 

произведено указание на авторитетность ис-
точника информации.

К маркерам, непосредственно указываю-
щим на авторитетного автора, следует пре-
жде всего отнести: 

а) ссылки на политических деятелей – 16 % 
случаев: Kerstin Müller, Angela Merkel, François 
Holland, Thomas de Maizière;

б) ссылки на экспертов, специалистов в 
определенной отрасли – 8 %: der Inspekteur der 
Luftwaffe, Karl Müllner; Ralf Solveen, Volkswirt 
bei der Commerzbank; Joachim Englisch, 
Steuerprofessor an der Universität Münster (боль-
шая часть таких ссылок сопровождается указа-
нием должностей); 

в) ссылки на общественных деятелей, выда-
ющихся личностей – 4 %: Angelika Timm von der 
Rosa-Luxemburg-Stiftung; Serkan Öngel von der 
linksorientierten Gewerkschaft DISK (эти ссылки 
также часто содержат информацию о занимае-
мой должности или о роде деятельности).

Показателями авторитетности, косвенно 
указывающими на автора и выступающими 
также как средства выражения категории эви-
денциальности, являются: 

а) ссылки на экспертов, специалистов в 
определенной отрасли без указания имен –  
10 %: Diplomaten, Insider, die westlichen 
Waffentechniker;

б) ссылки на политических деятелей, 
представителей партий без указания имен –  
7 %: Grüne, Redner, die Linke, deutsche 
Landespolitiker;

в) ссылки на государственные службы, по-
литические штабы, финансовые и междуна-
родные организации – 7 %: Kanzleramt, Wulffs-
Stab, der ägyptische Militärrat, der Senat, das 
Pentagon, der Commerzbank;

г) ссылки на газеты, журналы, новостные 
агентства – 7 %: das Handelsblatt, Der Spiegel, 
die Nachrichtenagentur Reuters.

К маркерам авторитетности сообщения, 
используемым при передаче чужой речи, отно-
сятся ссылки на законы, законопроекты, госу-
дарственные документы – 3 %: der Gesetzentwurf, 
der Haushaltsplan, das Grundgesetz. 
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Приведем пример использования маркеров, 
непосредственно указывающих на авторитет-
ность автора и выражающих значение пере-
сказывательности: Niemals und auf keinen Fall, 
beteuern de Maizière und seine Mitarbeiter, wolle 
man Drohen so nutzen, wie die amerikanische CIA 
es tut [8, s. 3]. Пересказывательность в данном 
примере также выражается с помощью конъ-
юнктива косвенной речи. 

Вместе с тем ссылка на источник инфор-
мации в текстах СМИ не всегда коррелирует с 
категорией авторитетности. Перечислим мар-
керы эвиденциальности, не содержащие указа-
ния на авторитетность. Таковыми являются:

а) ссылка на источник информации обобщен-
ного характера – 3 %: alle Beteiligten, alle, wir; 

б) ссылка на представителей стран, терри-
ториальных единиц без указания имен и назва-
ний последних – 1 %: Gastländer, Niedersachsen; 

в) ссылка на некоторые социальные группы –  
1 %: Demonstranten, Rebellen;

г) ссылка на книги (печатную продукцию) 
неизвестных авторов – 0,4 %: das Buch eines 
ultranationalistischen Geschichtsdozenten. 

Отсутствие указания на авторитетность 
имеет место также в том случае, когда ссылка 
на источник информации при передаче чужой 
речи носит имплицитный характер (8 %). Сред-
ствами выражения пересказывательности как 
одной из разновидностей категории эвиденци-
альности при этом являются:

а) глагол sollen: In Syrien sollen etwa 1.000 
Tonnen chemische Kampfstoffe lagern, darunter 
Sarin, Senfgas und VX [10]; 

б) модальное слово angeblich: Dabei 
haben sie angeblich von der Armee erbeutete 
Luftwaffenabwehrraketen russischer Bauart 
eingesetzt [8, s. 15];

в) субъектно-предикатные конструкции с 
неопределенно-личным местоимением man: 
Inzwischen weiß man, dass er ein Stasispitzel war 

[8, s..8];
г) предложения безличного характера, со-

держащие маркер говорения (дополнитель-
ный маркер пересказывательности – конъ-
юнктив косвенной речи): Damit sich nach der 

milliardenschweren Einigung vom Mittwoch keiner 
zu viel Hoffungen macht, gab es in der Runde 
zudem die Ansage, dass die Union ansonsten auf 
Wahlgeschenke verzichten wolle [9].

Ссылка на источник информации может 
содержать ряд дополнительных значений, сиг-
нализирующих о недоверии к автору высказы-
вания, в результате чего известный источник 
утрачивает свою авторитетность. К средствам 
выражения недоверия автору высказывания 
можно, на наш взгляд, отнести:

а) глагол wollen: Amerikanische Geheimdien-
ste wollen erfahren haben, dass die syrische 
Armee Chemiewaffen für einen möglichen Einsatz 
vorbereitet [8, s. 15]; 

б) модальную частицу zwar: Zwar hat die 
Euro-Gruppe versichert, die Enteignung auf 
Zypern werde ein einmaliger Vorgang bleiben [9]; 

в) модальное слово jedenfalls: Das Problem 
ist nur, selbst nach dem Abzug könnte von diesem 
Land eine Gefahr für den Westen ausgehen – das 
jedenfalls behaupten die westlichen Regierungen 

[8, s. 2]; 
г) придаточные уступительные предло-

жения типа: …und Merkel selbst hat ja immer 
viel Wert auf Neutralität gelegt, auch wenn sie 
jetzt sagt, sie trete in Frankreich nur als CDU-
Vorsitzende auf [7, s. 24];

д) модальное слово angeblich (см. пример 
выше). 

На основе проведенного анализа можно 
сделать вывод, что категории эвиденциально-
сти и авторитетности тесно взаимосвязаны. В 
частности, во многих случаях имеет место со-
впадение средств выражения пересказыватель-
ности (как одного из типов эвиденциальности) 
и авторитетности, что повышает уровень до-
стоверности сообщения. Если же в статье при-
водится ссылка на известный источник, сопро-
вождаемая средствами выражения недоверия 
к нему, значит, авторитет в обществе данного 
источника не является стабильным на данный 
момент. Таким образом СМИ могут влиять на 
авторитет политиков, организаций, известных 
личностей.
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