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В ПЕРВОЙ ПЕЧАТНОЙ РОССИЙСКОЙ ГАЗЕТЕ «ВЕДОМОСТИ» 
ВРЕМЕНИ ПЕТРА ВЕЛИКОГО 

 
Рассматриваются публикации газеты «Ведомости» 1709 и 1719 гг. 

На данном материале анализируются формы авторского присутствия 
в газетном тексте. Демонстрируется существенная роль уровня субъ-
ективно-модальных значений, надстраиваемого над фундаментом объ-
ективной модальности, в выражении отношения автора публикации к 
сообщаемому. Выявляются акцентируемые авторами субъективно-
модальные смыслы и средства их выражения (среди которых модально-
оценочная лексика, специфические вводные и вставные конструкции, 
частицы). Иллюстрируется и квалифицируется модальный синкре-
тизм газетного текста. 

 
The article examines the potential of the subjective modality as a tool to 

implement the author’s intentions in the texts of the first Russian printed 
newspaper «The Vedomosti». The article reveals a significant role of the sub-
jective-modal meanings built over the objective modality through a number of 
expressive tools (modality units, parenthetical words and structures, parti-
cles). The author illustrates and qualifies the modal syncretism of the newspa-
per text. 
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Признанная исследователями квалификация категории языковой 

модальности как антропоцентрической категории, отражающей пози-
цию говорящего относительно определенного фрагмента картины ми-
ра (см., например, об этом: [2; 4; 10; 12]), определяет непрекращающий-
ся интерес к субъективной модальности, планом содержания которой и 
является отношение говорящего к сообщаемому. 

В соответствии с традиционной грамматической точкой зрения в 
состав экспликаторов субъективной модальности включается обшир-
ный перечень разноуровневых языковых средств: вводные слова и кон-
струкции, модальные частицы, эмоционально-оценочная лексика, еди-
ницы экспрессивного синтаксиса (повторы, риторические вопросы и 
пр.) [11] и даже ряд конституентов, выражающих значения ситуатив-
ной модальности (модальные глаголы и предикативы). При этом по 
отношению к газетному тексту их содержательно-функциональная 
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специфика в диахронии становится объектом исследования довольно 
редко. Вместе с тем с точки зрения современного подхода к дискурсу 
массовой коммуникации как к особому, воздействующему типу дис-
курса, а к глобальной авторской интенции публицистического тек-
ста — как к убеждающей [5, с. 61] небезынтересно рассмотреть способы 
выражения отношения автора газетного текста к сообщаемому в диа-
хроническом аспекте — в период зарождения журналистики как соци-
ального института, что и стало задачей данной статьи. 

Иллюстративный материал извлечен нами из годовых комплектов 
«Ведомостей»1 за 1709 и 1719 гг., то есть периодов первого и второго де-
сятилетия XVIII в. с разницей в 10 лет. При этом существенно, что «Ве-
домости» 1709 г. (с февраля по июль) — года победы в Полтавской бит-
ве — в основном представляют собой реляции, донесения, письма вое-
начальников и даже самого государя с мест баталий, комплект же за 
1719 г. по традиции «Ведомостей» включает в себя зарубежные новости 
и в меньшей степени новости отечественные. Авторское присутствие 
обнаруживается и в подборе материалов, событий, фактов, и в форме 
их преподнесения читателю. 

Экспликация субъективно-модальных смыслов в газетных текстах 
во многом обусловливается интенцией автора, его намерением не толь-
ко продемонстрировать факты, явления, события как отражение окру-
жающей действительности в их временной отнесенности (уже произо-
шло, происходит сейчас или только будет происходить), но и квали-
фицировать их как достоверные, истинные (ложные), важные, полез-
ные, желательные и т. д. При этом на фундамент объективной мо-
дальности надстраивается субъективный модальный пласт, отражаю-
щий отношение автора к сообщаемому с помощью целого арсенала 
средств (см.: [1; 8] и др.). 

В определенном смысле позиция автора выявляется при квалифи-
кации им источника информации, при этом напомним, что в боль-
шинстве случаев ссылка на источник не является обязательным струк-
турно-содержательным элементом новости, в газетном тексте часто 
называется лишь место, откуда получена информация (по известной 
формуле Изъ — название места — пишутъ), однако в донесениях и реля-
циях за 1709 г. информация всегда предваряется точным указанием на 
источник — лицо биографическое, реальную историческую персону, 
например: «…писалъ изъ армеи господинъ генералъ отъ кавалерии 
князь меншиковъ» (1709, № 1, 15)2; «…писалъ из местечка глинска госпо-
динъ фелтъмаршалъ шереметевъ» (1709, № 2, 15); «От господина полковника 
Яковлева оуведано…» (1709, № 5, 19); «Изъ ливы отъ коменданта ржевско-
го…» (1709, № 7, 20). 

                                                           
1 Примеры приводятся по изданию [3]. В скобках указываются год, номер газе-
ты и страница, на которой находится пример в данном издании. 
2 В приводимых примерах сохраняется орфография и пунктуация источников, 
но используется упрощенная графика: буквы греческого алфавита кси, пси, 
фита, омега, ук, иже, а также старославянские буквы ять, юс малый, юс большой 
передаются буквами современного русского алфавита. 
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В годовом газетном комплекте за 1719 г. помимо подобного обо-
значения источника информации — например, «Реляция капитана 
Наума Сiнявiна с корабля Партемуия…» (1709, № 1, 251) — частотны 
примеры с акцентированием обобщенно-абстрактного, неофициального 
и даже неустановленного характера источника информации, в том числе 
на уровне слухов, маркерами чего чаще всего являются лексемы с про-
зрачной семантикой (слух, молва), вводные конструкции с глаголами  
3-го лица множественного числа говорят, сказывают, предикативом 
слышно, а также с достаточно устойчивыми в этот период формулами 
молва / слух носится, ведомость получена / учинилась и под.: «Сказываютъ 
что намерение въ томъ такое есть, чтоб идти атаковать Мастрандъ, или 
Готенбургъ» (1719, № 2, 264); «Слухъ носится, что будто Англичаня взяли 
три Гишпанские карабля…» (1719, № 3, 267); «Получили ведомость, что 
Конференции на остраве Аланте паки начались» (1719, № 6, 279); «Ска-
зываютъ, что 6 советниковъ отъ Ренского парламента уже побежали» 
(1719, № 28, 349); «И говорятъ что те беглые почитаи все въ нашу службу 
идутъ» (1719, № 29, 354). 

Таким образом, в случаях, когда автор решает указать источники 
информации, очевидными становятся две основные типичные комму-
никативные ситуации: 1) с точным обозначением официального источ-
ника (в том числе писем, депеш, донесений, приказов, указов и т. д.), 
с указанием исторически реальной персоны, реже — без такого указания; 
2) с обобщенно-абстрактным обозначением неофициального источника. 

В первом случае имплицитно формируется значение достоверности 
по отношению к сообщаемому за счет доверия источникам инфор-
мации, во втором — открываются возможности для еще большего про-
явления авторской позиции. Проиллюстрируем реализацию таких воз-
можностей за счет дополнительного использования модально маркиро-
ванных (нагруженных) средств: «Сказываютъ что можетъ быть вскоре 
поедетъ онъ въ Голландию моремъ» (1719, № 26, 346). В этом и подобных 
примерах на обозначение недостоверного источника информации 
наслаивается субъективно-модальное значение неуверенности и со-
мнения автора в том, что номинируемое событие произойдет, подчер-
кивается гипотетический характер новости, отнесенной к плану буду-
щего. Иногда после упоминания недостоверного / неофициального 
характера источника информации автор считает необходимым допол-
нительно акцентировать гипотетичность сообщаемого, например: «…о 
чемъ время возможетъ насъ лучше изъяснить» (1719, № 3, 266); «…о чемъ 
время лучше возможетъ намъ изъяснить» (1719, № 4, 268), предлагая чита-
телю подождать развития событий и получить в будущем либо под-
тверждение, либо опровержение сообщаемого. 

При неустановленном / неофициальном источнике информации у 
автора тем не менее может быть цель подчеркнуть ее достоверность и 
собственную уверенность в сообщаемом, чтобы сформировать такое же 
отношение к новости и у читателей. Чаще всего для реализации этой 
цели отбираются лексические средства с важной для контекста и наме-
рений автора семой «истинный»: «А потомъ такожь получили подлин-
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ную ведомость…» (1709, № 5, 18); «…понеже его царское величество какъ 
от неприятельскихъ перебежчика, такъ и от полоняниковъ подлинное 
оуведомление получилъ…» (1709, № 8, 22); За подлинно говорятъ, что 
Король вначале будущаго года коронованъ быть имеетъ» (1719, № 5, 
275); «…подлинно есть, что Маркизъ Карачиоли... убитъ» (1719, № 8, 287). 

В жанре реляций (донесений с места событий) коммуникативные 
роли автора текста и непосредственного участника событий часто сов-
падают, что, безусловно, повышает доверие к информации, переда-
ваемой, что называется, «из первых уст»: «И неприятель увиделъ оную 
нашу наступающую на нихъ партию, в порате себя поставили за рогат-
ками в три рядъ... где наши спешась наступили» (1709, № 2, 16); «…чего 
ради мы... къ помянутому городу пошли» (1709, № 5, 18); «Доношу ва-
шему Величеству, сего маиа противъ 24 числа въ полночь увидели мы 
три судна... и потомъ выпалилъ я из пушки... тогда я шведской флагъ 
спустилъ и поднялъ... флагъ Россииской» (1719, № 1 251); «…5 числа се-
го месяца продолжили мы нашу стрельбу» (1719, № 19, 324). 

Актуализаторами модальных смыслов в подобных примерах ста-
новятся лексические и лексико-грамматические средства: лексика по-
ложительной оценки, личные и притяжательные местоимения — и в 
целом использование тактического коммуникативного приема «свиде-
тельство очевидца» (третьего лица — участника событий) либо даже 
«личное свидетельство» (от первого лица) 

В числе прочего такие «эффекты включенности» постепенно фор-
мируют прообраз репортажного жанра. Недаром исследователи спра-
ведливо полагают, что многие информационные заметки в «Ведомо-
стях» тяготеют к событийному репортажу — в них представляется зри-
мая динамичная картина произошедших в реальности и описываемых 
событий: например, о действиях русской армии повествуется в третьем 
лице, но обязательно с местоимением наш: «наши переправились», 
«наши разбили» и т. д. [12]. Использование автором местоимения наш в 
силу специфики грамматического значения категории притяжатель-
ных местоимений (принадлежащий кому-, чему-либо) позволяет внести 
в квалификацию событий / фактов смысловые штрихи сопричастно-
сти, сопереживания, эмоциональной включенности в описываемые яв-
ления. 

Авторское отношение к сообщаемому обозначается в том числе и с 
помощью инсталляции в текст специальных маркеров («авторских ре-
марок») — вводных слов, словосочетаний и конструкций со значени-
ем различной степени уверенности / неуверенности, традиционно от-
носящихся к плану выражения субъективной модальности [6; 7]. При 
этом обращает на себя внимание специфика употребления данных 
экспликаторов с прозрачной модальной семантикой в зависимости от 
жанровых характеристик газетных текстов. Так, в комплекте «Ведомо-
стей» за 1709 г. в реляциях подобные конституенты авторами не ис-
пользуются, поскольку, как уже отмечалось выше, в этих типах текстов, 
близких к репортажному жанру, автор является непосредственным 
участником либо наблюдателем описываемых событий и не имеет 
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необходимости дополнительно подчеркивать собственную уверен-
ность / неуверенность, а также достоверность сообщаемого. В годовом 
комплекте за 1719 г. экспликаторы значения уверенности / неуверенно-
сти адресанта в реальности событий и фактов используются в зависи-
мости от намерения автора и группируются в два основных блока: 

— с общим значением проблематичной достоверности, низкой степени 
уверенности, сомнения автора по поводу сообщаемого события или фак-
та: «…принцесса Сабицеская... кажется быть великого ума» 
(1719, № 2, 262); «И тако по видимому превеликая у нихъ во всякомъ 
нужда» (1719, № 6, 276); «Здешний дворъ кажется не много печалится о 
гибели городовъ» (1719, № 20, 329); «…и может быть станется такъ, что 
учинятъ оную провинцию простымъ генералитетомъ» (1719, № 26, 346); 

— с общим значением категорической достоверности, высокой степени 
уверенности автора: «…а в нынешнемъ году конечно повелено отделать» 
(1719, № 2, 260); «И въ нихъ гарнизоны быть имеютъ въ такои силе, 
чтобъ конечно кубанцомъ проходить въ рубежи Россииские было невоз-
можно» (1719, № 13, 260); «Въ Шведской стране уронъ конечно вдвое или 
втрое больши нашего» (1719, № 15, 310). 

Обращает на себя внимание как количественное преобладание 
вводных слов и словосочетаний со значением неуверенности (сомне-
ния), так и их более обширный ассортимент с точки зрения разнообра-
зия: со значением уверенности в рассматриваемых текстах встречается 
практически единственное вводное слово конечно, тогда как в целях вы-
ражения антонимичного значения используется целый арсенал 
средств, что видно даже по вышеприведенным примерам. 

Таким образом, весьма отчетливо прослеживается реализация 
субъективно-модальных значений уверенности / неуверенности как 
ключевых компонентов модального поля достоверности. 

Еще один заметный актуализатор авторского отношения к сооб-
щаемому — использование устойчивых словосочетаний типа (с) божией 
помощью, слава богу и т. п.: «…на последокъ божиею помощию наши их 
прогнали» (1709, № 1, 15); «до света с божиею помощию напередъ зачали 
войска наши чрезъ мостъ въ лице неприятеля переходить» 
(1709, № 5, 17); «Сие все събожиею помощию съделано безъ великои утра-
ты людеи» (1719, № 1, 252); «О протчихъ здесь древнихъ и новыхъ бла-
гихъ духовныхъ и мирскихъ делахъ, слава богу, весма видимо, твердое 
созидание, и истинное во всемъ осмотрение» (1719, № 2, 11); Съ помощию 
Божиею оной Карабль... въ новую гавень введенъ» (1719, № 11, 294). 

С одной стороны, данный факт является отражением в новых тек-
стовых (газетных) форматах ценностных основ христианского мира, 
воплощенных и закрепленных в проповедях, летописях, сказаниях, 
церковных текстах старшего периода, что подчеркивает единство и 
преемственность глубинных сущностных духовных ориентиров рус-
ского человека, его сакральную связь с богом, без которого невозможны 
ни мирские достижения, ни военные победы. С другой стороны, это 
один из способов представить реальные события / факты как особенно 
важные, значимые. 
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Позиция автора текста «Ведомостей» довольно прозрачно обозна-
чается и путем использования модально-оценочной лексики, которая 
выражает как положительные, так и отрицательные эмоционально-
экспрессивные реакции на исторические события и поступки их участ-
ников. Чаще всего авторская эмоционально-оценочная характеристика 
событий дается по традиционной шкале «хороший / плохой» с помо-
щью качественных прилагательных добрый, славный, храбрый, злой, худой, 
великий, жестокий, плохой либо «хорошо / плохо» с помощью соот-
ветствующих наречий (предикативов): «И учинилъ съ онымъ доброи от-
поръ» (1709, № 1, 15); «Всякимъ добрымъ способомъ домогался в стороне 
цесарского величества оную склонить» (1709, № 6, 2); «…при такой без-
мерной трудной переправе... малыми людьми многимъ тысячамъ проти-
витись имъ могли» (1709, № 5, 18); «Такъ все и оставiли молоко, масло, и 
хлебъ худои съ корою» (1719, № 6, 276); «…а цесарцы пошли за ними въ 
добромъ строю» (1719, № 8, 286); «А остальные въ зело худое состояние 
приведены» (1719, № 18, 322); «…арестовали въ некоторомъ британ-
скомъ замке 17 Шляхтiчевъ зломысленныхъ» (1719, № 28, 349); «Приехали 
туды пять славныхъ юрисконсультовъ изъ Флоренции» (1719, № 29, 354); 
«…но осаженные также хорошо обороняются» (1719, № 30, 354). Именно 
в рассматриваемом годовом комплекте «Ведомостей» за 1709 г. пред-
ставлено известное сообщение Петра I о победе в Полтавской битве, в 
котором авторская позиция ярко выражена посредством использования 
оценочной лексики: «Объявляю вамъ о зело превеликой и неначаемой вик-
тории…» (1709, № 11, 24). Иногда автор специально подчеркивает важ-
ность и значимость новости, используя эмоционально-оценочную лек-
сику: «Получили мы две радостные ведомости объ изрядной надъ не-
приятелемъ победе» (1709, № 5, 20); «…отъ коль поехалъ онъ... съ прият-
ною ведомостию» (1719, № 3, 268); «Сии две ведомости суть великои важ-
ности» (1719, № 15, 311). 

Модальный потенциал частиц, которые играют роль «интенсифи-
каторов» авторской позиции [9, с. 35], также позволяет автору выразить 
отношение к событиям и фактам. Чаще всего подчеркивается исклю-
чительность, важность существенных для структуры новостной ин-
формации элементов (действия, его субъектов / объектов) путем упо-
требления ограничительно-выделительных частиц: «…и драгунские 
полки отпустилъ, толко оставилъ при себе гранадерские полки» 
(1709, № 1, 15); «…а большая часть немецкихъ офицеровъ... побито, но 
токмо главные офицеры ушли» (1709, № 8, 21); «И по некоторыхъ ма-
лыхъ разговорахъ изволилъ Его Величество съ нимъ итти въ спалню съ 
которыми только былъ Князь Куракинъ» (1719, № 1, 261); «Наши люди 
взяли отъ оной толко частицу» (1719, № 30, 354). Не менее активна по-
зиция автора, заключающаяся в необходимости усиления, вычленения, 
актуализации значимых аспектов в информации (преимущественно о 
самом событии), которая выражается с использованием усилительных 
частиц: «…Неприятель оную крепость уже несколько разъ жестокимъ 
приступомъ атаковалъ, и хотя съ великимъ оурономъ отбитъ, и чрезъ 
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выласки многие людей потерялъ, однако жь до сего времяни помянутой 
городъ въ крепкой блокаде держится» (1709, № 7, 17); «И даже до швед-
ского главного квартеру, жукова, за ними гналися» (1709, № 10, 23); 
«Многие генералы уже поехали отсель къ своимъ респективнымъ по-
стамъ» (1719, № 2, 264); «Галанские три корабля уже и пришли» 
(1719, № 28, 349). 

Употребление вопросительных частиц, встречающихся в рассмат-
риваемых газетных текстах несколько реже, позволяет автору выразить 
сомнение в подлинности сообщаемой информации: «И неведомо еще 
подлинно, продолжатъ ли они свои путь» (1719, № 2, 264); «…и того для 
нынешняго лета едва можетъ ли въ окончание приттить» (1719, № 14, 
304). В приведенных примерах также очевиден модальный синкретизм, 
когда субъективно-модальные значения неуверенности, сомнения 
формируются за счет использования комплекса средств выражения: 
экспликаторов с главной семой «незнание», лексико-грамматических 
средств ситуативной модальности и др. 

Уже в первой отечественной печатной газете такой модальный син-
кретизм становится еще более очевидным на текстовом уровне, когда 
комбинация разных модальных средств позволяет автору выразить не-
обходимые ему смыслы по поводу сообщаемого, например не просто 
особо подчеркнуть гипотетичность, но и предложить дождаться под-
тверждения информации: «Разсеялся слухъ, что Гишпанской Король от-
правилъ графа Пинто сюды, для договору о мире. Но обаче потребно 
ожидать въ томъ подтверждения прежде нежели тому верить» (1719, № 3, 
268); «…но понеже по всемъ симъ ведомостямъ, видна в онои Акции ве-
ликая до ныне разность, того ради потребно о томъ ожидать, для верного 
и подлинного известия безпристрастныхъ авизеи и конфирмаций, кото-
рые, может быть, приидутъ на будущеи почте» (1719, № 7, 284). 

При этом попутно автор решает и другие важные коммуникатив-
ные задачи: поддержать интерес к событию / факту, анонсировать сле-
дующие новости по теме, привлечь и закрепить читательский интерес 
к ней. А такое бережное отношение к фактам, которые не проверены и 
могут оказаться не соответствующими действительности, по сути, в 
определенной мере говорит о зарождении принципа социальной от-
ветственности — и адресанта как наиболее активного субъекта массо-
вой коммуникации, и института журналистики в целом. 

Таким образом, помимо осознанной актуализации адресантом ком-
муникативно значимой информации, происходит и обогащение сооб-
щения о положении дел модально-квалификативными оттенками. 
В совокупности это позволяет подчеркнуть особо ценную для автора 
информацию и отразить его мнение по отношению к представляемым 
читателю событиям, фактам, явлениям, а в целом — усилить прагмати-
ческий эффект газетных текстов, что довольно четко и последовательно 
прослеживается уже в период зарождения и становления отечествен-
ной журналистики. 
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