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На материале русской рукописной газеты «Вести-Куранты» рас-
сматривается функциональная значимость оценочной лексики — при-
лагательных, наречий и существительных, реализующих субъективно-
модальные значения и передающих эмоционально-экспрессивные реакции 
автора газетного текста на описываемые им исторические события, на 
характер и поступки различных лиц — участников этих событий. 

 
Based on the materials of the handwritten Vesti-Kuranty newspaper, 

this article analyses the functional significance of evaluative lexis — adjective, 
adverbs, and nouns with subjective modal meanings conveying expressive 
emotional reactions of the author of a newspaper text to the described histori-
cal events, as well as the temper and actions of its participants.  
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При сохраняющейся дискуссионности вопроса о соотношении объ-

ективной и субъективной модальности в рамках функционально-
семантической категории бесспорным является факт приоритетного 
положения субъективных модальных значений в тексте, особенно в тех 
его разновидностях, где весьма отчетливо прослеживается точка зрения 
автора. К числу их, без сомнения, относится и газетный текст, высокая 
степень авторизации которого обусловливается его главной целью — 
открыто донести до читателя информацию о реальном положении дел, 
преломленную через авторские представления и оценки. «При выра-
жении собственного отношения к реальным проблемам реального ми-
ра, — отмечает Т. В. Романова, — автор публицистического текста не 
“прячется за спину” созданного им рассказчика, а говорит сам» [14, 
с. 56]. Газетно-публицистический текст является каналом передачи ин-
формации и определенного видения действительности, зачастую име-
ющего суггестивную направленность: автор заставляет читателя за-
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думаться над сообщаемой информацией и косвенно способствует 
формированию у адресата той или иной точки зрения на какой-либо 
факт действительности. 

Богатый комплекс субъективно-модальных значений имеет в рус-
ском языке адекватный ряд средств выражения, в числе которых разно-
уровневые экспликаторы: модальные глаголы и предикативы, выступа-
ющие в сочетании с зависимым инфинитивом, модальные (вводные) 
слова, частицы, различные синтаксические конструкции (предложения 
с независимым инфинитивом, риторический вопрос, типы сложных 
предложений и др.). Применительно к газетному тексту особенности 
их функционирования в диахронии и синхронии русского языка дос-
таточно подробно рассмотрены в работах исследователей, (см., например 
[9—11; 17]). Вместе с тем значительно меньше внимания уделено роли оце-
ночной, в том числе эмоционально-экспрессивной лексики в формирова-
нии системы средств выражения субъективной модальности в газетном 
тексте. Данный факт в определенной степени имеет объективные при-
чины, поскольку до сих пор у специалистов нет единства мнений по во-
просу о включении качественной и эмоционально-экспрессивной оцен-
ки в содержательный объем категории модальности. 

Так, В. В. Виноградов, считая, что «необходимо проводить принци-
пиальную четкую грань между разными эмоциональными формами 
выражения реакции на действительность и модальной оценкой отно-
шения высказывания к действительности» [6, с. 62], делает, однако, при 
этом оговорку, что «обе эти сферы речевых явлений, в которых отража-
ется объективная действительность в ее преломлении в общественном 
сознании людей, находятся между собой в самом тесном взаимодейст-
вии» [Там же]. Ш. Балли полагал, что в их число включаются «самые 
различные оттенки суждения, чувства или воли» [2, с. 44]. В принципе 
такой подход к содержательному объему модальности отражен в Рус-
ской грамматике-1980 [16], Чешской русской грамматике [17], в ряде 
монографических исследований и статьях специалистов — например, 
[13; 18]. Н. Ю. Шведова определяет субъективную модальность как ха-
рактеристику «отношения к сообщаемому, экспрессивное выражение 
тех или иных эмоций говорящего по поводу содержания сообщения» 
[20, с. 16]. Л. А. Пиотровская, объединяя в своем понимании модально-
сти разноуровневые средства выражения различных значений на осно-
ве выражения субъективного отношения говорящего к содержанию вы-
сказывания, полагает, что в силу этого становится возможным рассмот-
рение модальности как обобщающего термина для целого класса зна-
чений, связанных с выражением отношений говорящего, в том числе и 
эмоциональных [14, c. 130—138]. «Модальные реакции, — отмечает 
Т. В. Романова, — связаны с определенным эмоциональным состоянием 
говорящего, поэтому эмоциональность входит в модальность (через “я” 
говорящего). Эмоциональная экспрессия, в которой отражается эмо-
циональное отношение говорящего к предмету речи, является специ-
фической формой выражения отношения человека к окружающему 
миру, что дает объективные основания для включения эмоциональной 
экспрессии в категорию модальности» [15, с. 19]. 
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Другие исследователи, напротив, полагают, что эмоционально-
экспрессивная оценка не входит в понятие модальности, хотя и взаимо-
действует с ней [1; 12]. 

Более осторожной точки зрения по данному вопросу придержива-
ется А. В. Бондарко, указывающий, что «отнесение качественной и эмо-
циональной оценки к модальности нельзя исключить, однако речь мо-
жет идти лишь о периферии модальности, где специфические призна-
ки данной категории “размываются”» [3, с. 40—41]. Данное мнение в 
целом разделяет С. С. Ваулина, выражая при этом лишь определенное 
сомнение в правомерности безусловного отнесения данной оценки к 
периферии модальности, поскольку именно эта оценка, по наблю-
дениям исследователя, весьма частотно представлена уже в древнерус-
ских текстах, реализуясь, в частности, с помощью оценочных наречий 
лепо, достоино, подобно и т. п. [4, c. 214—215]. 

Солидаризируясь с позицией С. С. Ваулиной, мы в рамках данной 
статьи ставим перед собой задачу рассмотреть особенности реализации 
эмоционально-экспрессивной оценки в газетном тексте на конкретном 
материале русской рукописной газеты «Вести-Куранты», функцио-
нировавшей в ХVII веке и содержавшей русские варианты иностран-
ных новостей — переводы письменных печатных газет, которые осуще-
ствлялись дьяками Посольского приказа, как правило, в нескольких эк-
земплярах и предназначались для информирования царя и боярской 
думы о важных политических, социальных и культурных событиях за 
рубежом (об этом подробнее см.: [8; 19]). Наш интерес к данной газете 
определяется, во-первых, тем, что период ее функционирования, ох-
ватывающий почти весь XVII век, ознаменован серьезными преобра-
зованиями во всех сферах общественно-политической жизни России, 
нашедшими яркое отражение в языке и проявившимися в сближении 
литературного языка с разговорным, деловым языком, в зарождении и 
распространении жанров публицистики [7, с. 148]. Важным представля-
ется также то, что «Вести-Куранты» являются фактически первой рос-
сийской газетой, что дает возможность рассматривать ее как своеоб-
разный «отправной пункт» для анализа особенностей эволюции реа-
лизации субъективно-модальных оценок в газетных текстах последу-
ющих исторических этапов. 

В одной из предыдущих наших статей мы суммарно описали мо-
дальную специфику газеты «Вести-Куранты» и основные средства вы-
ражения объективных и субъективных модальных значений [9]. Таким 
образом, данная статья с ее вышеобозначенными задачами — продол-
жением ранее осуществленного нами анализа. 

Как показал рассмотренный языковой материал текстов газеты, сре-
ди средств выражения субъективной модальности значительную часть 
составляют оценочные прилагательные, наречия и существительные, 
передающие как положительные, так и отрицательные эмоционально-
экспрессивные реакции автора газетного текста на описываемые им ре-
альные исторические события, на характер и поступки различных лиц, 
имеющих непосредственное отношение к этим событиям. 
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В ряде случаев отношение автора к тем или иным сообщаемым им 
вестям обнаруживается уже в самом авторском эмоционально-оценоч-
ном определении их по шкале «хороший / плохой» с помощью качест-
венных прилагательных добрый, недобрый, худой, желанный, великий, жес-
токий, плохой и др. Например: «…вчерес и севодни добре нарочетыя 
договоры были толко на том станетца ино вскоре добрые вести слышати 
будет» [21, с. 140]1; «А из города Вина недобрые вести пишут про турских 
людеи потому что они многих людеи прибирают» [21, с. 102]; «…и тотъ 
городок и морское корабелное пристанище за заплату здали и то коро-
лю аглинскому и князю Роберту худые вести» [21, с. 173]; «В будущую 
неделю чают желанного полного совершенья здешным договорамъ и ча-
ет что его высококняжеское пресветлеишество от сего числа неделю 
спустя отсюды однолишно поедет…» [21, с. 190]; «Великое одоленье здес 
учинено июня в 15 де противу турских в проливе Отогеия две мили от 
Смире божиим благословением» [21, с. 117]; «А парламенты указали и 
комисаров уставили которымъ такое жестокое прошене выслушат и 
сыскат и себе про то известити велели…» [21, с. 77]; «…третево дни по-
сле обеда опят назад сюды приехалъ… Оранкендала плохои указ с со-
бою привез…» [21, с. 110]. 

В других, более многочисленных, случаях соответствующая оценка 
реализуется опосредованно, а именно: 

— через характеристику лиц, участвующих в описываемых событи-
ях. Ср.: «В Шкотцкую землю добровернои человекъ которои недавно из 
Англинские земли приехал сказывает что мирские люди от нового пар-
ламенского република сиречь от новых владетелеи столь жестоко отяг-
чаны и истеснены всякими налогами… [21, с. 185]; «О мировом поста-
новленье о котором многие доброхотящие люди долгое время с печалью 
ожидали буди всемогущему богу за то хвала воздана во всемъ дополна 
договорилис…» [21, с. 66]; «…Зундъ к Нетиборху августа… приехалъ къ 
Энгелголму… простился он с дацкими на рубеже и тогда тож с обеихъ 
сторонъ великою честию розехалис и по прямои дотоинои мере его коро-
левского величества…» [21, с. 140]; «Апреля въ 15 де смелои и мужест-
венной капитон молодой Шав у мыса Светаго Устина карабль з драгими 
товары взялъ и в Рецив привелъ [21, с. 199]; «…а добрые люди из всякихъ 
чинов хотели того чтоб было по прежнему королю а худые де люди во-
ры изо всякихъ чинов которые в солдатах и которые от того междоусо-
бия грабежем наполнилися… и те де хотят тово чтоб над ними никако-
ва начала не было» [21, с. 180]; 

— через характеристику действий и поступков лиц, участвующих в 
описываемых событиях. Ср.: «Пока город Оранкелданъ прямому владе-
телному господину отдан будет да возле того ж не толко куроистру 

                                                                 
1 В примерах используется упрощенная графика: буквы греческого алфавита 
кси, пси, фита, омега, ук, а также старославянские буквы ять, юс малый, юс боль-
шой передаются буквами современного русского алфавита. Буквенное обозна-
чение чисел переводится в цифровое. 
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Генделбергскому но и всем настоятелям достоино обнадежити королю 
оранцужскому… и то учинитца по мирному договору» [21, с. 187]; 
«…казаки своею болшою пришли ззади и поляковъ осадили и воиско 
ихъ разорили и побили многихъ пешихъ людеи… имянитыхъ людеи в 
полон взяли а княз Вишневетцкои которыи мужественно с ними бился 
ушол толко ранен [21, с. 72]; «…господин синдикус судебного чину 
дохтур сегодня здеся на торговои площади явно честную речь гово-
рил…» [21, с. 67]; «…городские люди посады свои выжгли и из города 
из наряду жестоко стреляют…» [21, с. 197]; «На острову Кандиятурские 
люди от крепостных местъ отошли а в Далмацие еще по сю пору грабе-
жем все емлют…» [21, с. 149]; «Прошлого вторника в другом часу в ночи 
свеискои маеоръ имянем Томас с некоторыми реитарами… силою во 
дворъ водрался и двор его бургомистров разорил… и не добре такое 
безчинство пригоже кажетца» [21, с. 139]; «Пишутъ что… тот младенецъ 
проговорил вашего де короля злым умысломъ 77 человек которые враги 
его были…» [21, с. 152]; «Октября въ 11 де к соемным людем Верхнево 
дому от короля англинского писмо пришло а Нижнего дому к соемным 
людем от посланных ихъ писмо пришло о томъ… чтоб указ учинити 
как оберегатися ото всяких папежских умысловъ которые супротивны 
владенья…» [21, с. 70]; «…здесь в мир обявили от парламента тое при-
чину для чево они воиско свое посылают на северную сторону в коро-
левство Шкотское… они по ся места искали всякими меры дружбу и 
любовию меж обеими народами держати… а супостаты их того не по-
читали… они видят все шкотские вымыслы и промыслы и злобы против 
ихъ…» [21, с. 204]2; 

— через оценочную характеристику описываемых событий (на-
стоящих и будущих). Ср.: «…и для того многие люди добрую надежду 
имеют о королевском деле…» [21, с. 79]; «…католицкие о своеи вере жа-
лобу свою тако же как и евангелские вместе снесли и свеиские цесар-
ским на те их речи… неотяхчанье и лготы писменно подали и добро по-
казалось обявити еще и на то писмо смышляно…» [21, с. 123]; «В Ню-
ренберхе будет богъ позволит скоро добро будет, потому что спорную 
статю настоятели на себя переняли» [21, с. 128]; «…а по тои вести у нихъ 
в Аглинскои земли было злое междоусобие…» [21, с. 180]; «и чают что в 
новои годъ радостные вести о том будут да и богъ милость свою и ста-
рым годом скончанье всемъ язвамъ воинамъ и бедамъ в нашеи отческои 
земле» [21, с. 176]. 

Таким образом, анализ функциональных особенностей оценочной 
лексики, проведенный на материале текстов рукописной газеты «Вести-
Куранты», позволяет, во-первых, убедиться в том, что данная группа 
лексики занимает достаточно заметное место среди других средств вы-

                                                                 
2 Последние два примера показательны употреблением в них префиксальных 
субстантивных дериватов от глагола мыслити — умыслов, вымыслы, промыслы, 
функционировавших в древнерусском языке с яркой негативной оценкой. См. 
об этом подробнее [5, с. 77]. 
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ражения субъективной модальности, а во-вторых, увидеть и ощутить 
стремление авторов данной газеты (пусть пока еще анонимных) не 
просто дать бесстрастный перевод на русский язык тех или иных зару-
бежных событий, но и показать искреннюю заинтересованность в эмо-
циональном выражении своих оценочных реакций на данные события 
с точки зрения морально-нравственных правил и устоев российского 
общества ХVII века. 
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