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ON THE ISSUE OF STUDYING FICTION NARRATIVE  
AS COMMUNICATIVE PHENOMENON IN COGNITIVE-DISCURSIVE ASPECT 
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The article attempts to review analytically narrative researches from the positions of cognitive-discursive approach prevailing 
in the works of the most researchers of fiction text. Cognitive turn in text linguistics implies the creation of different theoretical-
methodological approaches to studying the structural organization, pragmatics and semantics of fiction narrative. It makes possi-
ble to identify this kind of speech activity as a communicative phenomenon including such interacting text-forming categories 
as “author”, “text” / “personage” and “reader”. Fiction narrative is a communicative event, which parameters are determined 
not only by these categories, but by the whole complex of extra-linguistic factors. 
 
Key words and phrases: fiction narrative; communicative event; dialogic character; anthropocentricity; author; reader; personage; 
triadic / diadic model of communicative interaction. 
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Эвиденциальность и эпистемическая модальность, вводимые в рамках репортажа интродуктивными пре-
дикатами, имеют непосредственное отношение к выражению достоверности отражаемого факта. Эви-
денциальность фиксирует источник информации, из которого было получено знание о факте. Эпистемиче-
ская модальность отражает оценку факта. Источник информации и оценка, в свою очередь, манифести-
руют как степень уверенности говорящего субъекта в истинности выражаемой пропозиции, так и сте-
пень достоверности этой пропозиции. 
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ТЕКСТ РЕПОРТАЖА: ИНТРОДУКТИВНЫЕ ПРЕДИКАТЫ  

КАК СПОСОБ ВВОДА ЭВИДЕНЦИАЛЬНОСТИ И ЭПИСТЕМИЧЕСКОЙ МОДАЛЬНОСТИ© 
 

Понятие «достоверности», используемое в данной работе, имеет непосредственное отношение к ответствен-
ности автора репортажа за освещаемую информацию как источнику или посреднику этой информации. Досто-
верность фактов и событий, излагаемых в репортаже, в первую очередь, соотносится с эпистемической (оце-
ночной) квалификацией информации, содержащейся в репортажном высказывании, дает возможность расцени-
вать данное высказывание не просто как механическое изложение фактов и событий. При этом достоверность 
непосредственно связывается с типом эвиденционального значения, которое оказалось доступным автору ре-
портажа: достоверность как непосредственный результат собственного восприятия события и показатель вос-
приятия этого события другим лицом, участником или сторонним наблюдателем. В связи с этим, задача нашего 
исследования состоит в том, чтобы определить специфику эпистемической / эвиденциальной репрезентации ак-
туальной ситуации в рамках репортажного текста (т.е. а аспекте актуального источника информации). 

Согласно нашим наблюдениям, достоверность социально-политической информации манифестируется в тек-
сте репортажа посредством суждений, вводимых глагольными предикатами говорения и когнитивной деятельно-
сти, а также указывающих на точку зрения субъекта речи (далее – интродуктивными предикатами (ИП)  прим. 
автора  Е. П.). Ср. (перевод английских примеров в рамках данной статьи выполнен автором  Е. П.): 

(1)  «В разговоре с корреспондентом “РР” уволенный ныне из СК Гривцов сказал, что был “простым 
солдатом” этого ведомства» [3, с. 36]; 

(2)  «Сторонники этой версии вспоминают, что ФАС уже проявляла мотивированный интерес к ино-
странным интернет-компаниям» [6, с. 71]; 

(3)  «For college-bound students, choosing between a laptop or a desktop computer can be a tough decision, said 
Devin Coldewey in NBCNews.com» [12, p. 48]. / «Для студентов, живущих на территории колледжа, выбор 
между ноутбуком и настольным компьютером может оказаться не таким уж и простым решением, ска-
зал Девин Колдевей на NBCNews.com»; 

(4)  «Managing director Alexandre Petrossian, who is the grandson of one of the company‟s co-founders thinks 
that the caviar market has completely changed» [16, p. 43]. / «Управляющий директор Александр Петросян, 
который приходится внуком одного из основателей компании, думает, что рынок рыбной икры претерпел 
существенные изменения». 
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Манифестируемые мнения при этом содержат эпистемическое или эвиденциальное обоснование актуаль-
ной информации, предполагают прямую / косвенную референцию на знания, имеющиеся у журналиста или 
другого (более компетентного) лица относительно тех фактов и событий, которые обнародуются в репортаже. 

Одна из актуальных проблем, с которой сталкиваются исследователи эвиденциальности, заключается 
в установлении отношений между непосредственным маркированием источника информации в рамках отдель-
но взятого высказывания и эпистемической модальностью, посредством которой выражается степень уверенно-
сти говорящего субъекта в истинности порождаемого высказывания. Многие исследователи считают, что связь 
между этими двумя категориями является достаточно существенной, если не сказать необходимой [1; 2; 7]. 

В частности, Ф. Р. Пальмер отмечает, что на уровне порождения высказывания обнаруживается, по край-
ней мере, четыре способа маркирования того, что говорящий субъект представляет произносимое как некий 
факт, одновременно реализуя возможность подчеркнуть, что в отношении данного факта он: 

1)  размышляет относительно сообщаемой ситуации; 
2)  оформляет его как результат логического умозаключения; 
3)  получил актуальную информацию от другого (более компетентного) лица; 
4)  выявляет его вероятность с опорой на собственное чувственное восприятие. 
Если говорящий маркирует свое высказывание как определенный факт первым способом, то исследова-

тель имеет дело с суждением, которое традиционно ассоциируется с эпистемической модальностью. Други-
ми словами, эпистемическую модальность можно интерпретировать как один из многих факторов, пред-
определяющих эвиденциальность [15, p. 250]. 

Другие три возможности, в свою очередь, представляют собой разновидности эвиденциальности. Когда 
говорящий прибегает к одному из отмеченных выше способов маркирования своего высказывания как со-
общения о некотором факте, он в то же самое время вводит в данное высказывание указание на наличие / 
отсутствие убежденности в том, что выражаемая пропозиция является истинной. 

Эпистемическая модальность имеет непосредственное отношение к сферам возможности и необходимости, 
которые характеризуются соответственно как слабая и сильная степени проявления данного типа модальности. 
Возможность и необходимость, в свою очередь, отражают разные степени уверенности говорящего субъекта 
в том, что выражаемая им пропозиция является истинной. Когда говорящий прибегает к «слабым» эпистеми-
ческим модальным средствам, степень его уверенности оказывается ниже, чем в случае, когда задействуются 
«сильные» соответствующие модальные средства. 

Эвиденциальность выявляет источник очевидности того, что конкретное высказывание интерпретируется 
говорящим как сообщение о том или ином факте, и может отражаться на уровне этого высказывания прямым и 
косвенным способами. Прямые эвиденциальные средства используются в том случае, когда в сферу текущего 
внимания говорящего попадает некоторое действие в результате его визуального (слухового) восприятия; кос-
венные эвиденциальные средства – когда то или иное действие не было лично засвидетельствовано говоря-
щим, но факт о его реализации стал результатом логических умозаключений или был получен от другого лица. 

Согласно точке зрения З. Фрайзингера, прямые эвиденциальные средства (например, визуальное или 
слуховое засвидетельствование о факте) придают сообщению о факте более достоверный (правдоподобный) 
характер, чем косвенные средства (например, свидетельство факта в результате логических умозаключений 
или на основании информации, полученной от другого лица) [11, p. 212]. Косвенные эвиденциальные сред-
ства указывают на то, что говорящий располагает исключительно косвенными знаниями относительно 
утверждаемой пропозиции. Эти средства предполагают, что сам говорящий не имеет возможности говорить 
об утверждаемой пропозиции как истинной и достоверной, исходя из собственного опыта непосредственно-
го восприятия реальной действительности. 

Четкого понимания об эвиденциональности как целостной лингвистической категории в языкознании 
еще не выработано. Однако можно говорить о том, что исследователи указанной проблемы разграничивают 
знание о событии, факте, полученное от прямого / косвенного источника или посредством самостоятельных 
логических выводов. Различие также осуществляется между сенсорной очевидностью события, факта, раз-
личными видами косвенной очевидности и очевидностью, которая была достигнута путем логических умо-
заключений [8, с. 55; 20, p. 55-56]. 

В лингвистической литературе, посвященной данной проблематике, выявляется широкий и узкий подходы на 
эвиденциальность, предполагающие соответственно разную степень учета грамматической составляющей. В ши-
роком смысле эвиденциальность, как мы уже указали, также предполагает эпистемическое отношение к освеща-
емому факту, событию, такое как убежденность, уверенность в надежности информации в аспекте достоверно-
сти / недостоверности знания о некотором положении дел и информации о том, как это знание было получено 
на практике. Широкое определение эвиденциальности предполагает тот факт, что эта категория оказывается более 
высшим концептом, чем модальность. При узком понимании эвиденциальность ограничивается исключительно 
явным выражением источника информации, лишенного какого-либо оценочного измерения [9, с. 57; 10, p. 262]. 
В частности, В. Чейф разграничивает три аспекта маркирования эвиденциальности: 

1)  надежность актуализуемой информации; 
2)  информация как выражение точки зрения; 
3)  источник актуальной информации [10, p. 263]. 
Согласно нашим наблюдениям, в рамках репортажных сообщений, как правило, оказывается нелегко от-

граничить категорию эвиденциальности от средств выражения эпистемической модальности. В частности, 
в нашей картотеке содержатся такие случае, в которых ИП манифестируют полисемантичный характер, пред-
полагающий тот факт, что эвиденциональность реализуется одним из потенциальных значений предиката. 
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В этой связи полагаем, что эвиденциальность всегда указывает на источник передаваемой информации, что, 
собственно говоря, является ее базовым значением и назначением в рамках репортажных сообщений. 

Не любое высказывание реализует в рамках репортажа эвиденциальное измерение, по крайней мере,  
извлекаемое из контекста повествования о некотором событии, явлении или факте. Ср. следующий пример: 

(5)  «…с улучшения внешнего вида начнется качественное изменение городской среды» [4, с. 37]. 
Данное высказывание квалифицируется нами как прямолинейное утверждение. В нем не содержатся 

прямого / косвенного указания на источник информации, как и на адресата, к которому оно непосредственно 
обращено. При этом у читателя репортажа нет достаточных оснований допускать, что рассматриваемое вы-
сказывание служит иной, чем утверждение определенного положения дел, иллокутивной цели. Теперь рас-
смотрим пример из корпуса собранного нами фактического материала: 

(6)  «Вице-губернатор Ленинградской области Дмитрий Ялов утверждает, что с улучшением внеш-
него вида начнется качественное изменение городской среды» [Там же]. 

Вышеприведенное высказывание также может быть квалифицировано как утверждение, однако, оно об-
ладает формой констатации определенной точки зрения. У автора репортажа нет необходимости проверять 
на истинность данное утверждение, поскольку в нем эксплицитно выражен достоверный и компетентный 
источник информации. Обратим внимание на тот факт, что ИП утверждает, указывая на присутствие  
в рамках высказывания другого источника информации (нежели сам автор репортажа), а поэтому это выска-
зывание интерпретируется как эвиденциальное. Автор репортажа «приписывает» излагаемую точку зрения 
другому источнику информации (более компетентному в контексте актуального повествования, чем сам 
журналист), что, в свою очередь, снимает с него какую-либо ответственность за излагаемый факт. 

ИП, констатирующие мнение субъекта речи, также исследуются в лингвистической науке как «сильные» 
средства эпистемической модальности [5; 19]. Указывается, что семантическая структура данных глаголов, 
их значение, извлекаемое из контекста, – в частности, в рамках академического дискурса – явно или косвен-
но соотносится с данным типом модальности [17, p. 150-152]. В то же время подчеркивается, что функцио-
нальный потенциал рассматриваемых предикатов не ограничивается исключительно выражением убежде-
ния адресата в истинности сообщаемой информации. 

В частности, Г. Мейерс пишет о том, что глаголы, констатирующие мнение субъекта речи, обнаружива-
ют и такое употребление, которое исходно связано с функцией принижения / сохранения социального лица, 
что является решающим при выражении такой категории, как вежливость [13, p. 21]. Эпистемическая мо-
дальность, выражаемая посредством исследуемых нами предикатов, является отражением когнитивной по-
требности журналиста в моделировании фактов, событий, явлений с точки зрения того, что в действитель-
ности обнаруживается в освещаемой ситуации, что потенциально в ней может произойти. Ф. Р. Пальмер 
определяет данную разновидность модальности как «непосредственно коррелирующую с отношением гово-
рящего субъекта к пропозиции высказывания в аспекте ее достоверности и истинности» [15, p. 8]. 

Т. Шопен исследует эпистемичность в терминах реализации некоторого события в объективном / воз-
можном / альтернативном мирах: «в определенной временной точке существует как объективный мир, так и 
целый ряд альтернативных миров, которые потенциально могут сосуществовать друг с другом. Эпистемиче-
ская модальность характеризует актуальное событие в свете объективного мира и его возможных альтерна-
тив» [18, p. 242-243]. Аналогичного мнения придерживается и Дж. Найтс. Данный исследователь, в частно-
сти, утверждает, что эпистемическая модальность предстает «языковым выражением субъективной оценки 
тех потенциальных возможностей, которые: 

●  являются гипотетическим состоянием дел в текущей освещаемой ситуации; 
●  реализуются в настоящий момент, будут реализованы в будущем или уже реализовались в возможном 

мире, который, в свою очередь, служит основой для оценочной интерпретации ситуации» [14, p. 21]. 
Эвиденциональные языковые средства обладают в рамках репортажа метатекстовым характером, автор 

текста прибегает к ним в момент непосредственного обращения к читателю, который, по мнению автора тек-
ста, призван осознать актуализуемый факт как значимый для исследования проблемы. Неоспоримость подоб-
ных фактов, по мнению автора, является очевидной. Вследствие этого у читательской аудитории не остается 
выбора, как признать выражаемую пропозицию в качестве отправной точки авторских рассуждений. Другими 
словами, показатели субъективной эпистемической модальности выступают аргументативным средством 
не столько ввода авторских рассуждений в текст, сколько непосредственно выражают данные рассуждения. 
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Evidentiality and epistemic modality introduced within a framework of a reportage by introductive predicates are directly related to 
the expression of reliability of the represented fact. Evidentiality registers a source of information from which the knowledge about 
the fact was got. Epistemic modality represents a valuation of the fact. Source of information and valuation, in its turn, manifest 
both a level of certainty of a speaker about the validity of the expressed proposition and a level of reliability of this proposition. 
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