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Абстрактные колоронимы образуются аффиксальным способом с по-
мощью суффиксов -изн, -ость, -ота с общей семантикой отвлечённого 
признака. В ряде случаев образуются колоронимы со значением «неполноты 
качества, смягчения или уменьшения его по отношению к тому, что названо» 
за счет суффикса -ова. Анализ частотности выбранных слов, обозначающих, 
например, свойства белого качества, на основе данных корпуса НКРЯ показал 
следующее. 

Белизна является наиболее частотным словом (встречается в 1687 текстах, 
2753 вхождения) – Халат ее сверкал высокогорной белизной, руки были 
хирургически отмыты, а пальцами она совершала какие-то мельчайшие 
движения.  

Белёсость представлена в 23 текстах, 26 вхождений – Лес, куда сегодня 
утром удалился призрак, тонул в сырой белесости, и ближние деревья были 
отчетливы, а следующие за ними были будто их незакрашенные тени на 
белой стене. 

Белёсоватость – 8 текстов, 9 вхождений – Сколько горя приносили ему  
в юности больная белесоватость лицевой кожи, больная седина, краснота 
глаз, как он был глуп, говорил он себе, и как тяжело, ужасно был наказан за 
свой глупый стыд. 

Беловатость – 3 текста, 3 вхождения – Безветрие. Беловатость пше-
ницы, голубизна овса, плоскости вики. Чертополох в овсе. 

Градация признак – неполнота признака прослеживается в парах 
абстрактных существительных, выражающих базовые цвета спектра, причем 
«центральные» цвета в картине мира, белый и чёрный, порождают сложную 
структуру с широкой градацией отвлечённого признака при движении от 
центра концепта цвета к его периферии. 

Перспективой исследования является анализ колоронимов в перевод-
ческой перспективе и выстраивание корреляций русское абстрактное суще-
ствительное – английское прилагательное / существительное. 
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О СООТНОШЕНИИ КАТЕГОРИИ ЭВИДЕНЦИАЛЬНОСТИ  
И ЭПИСТЕМИЧЕСКОЙ МОДАЛЬНОСТИ 

 
В статье рассматривается проблема взаимосвязи категории эвиденциальности  

и эпистемологической модальности, выявлена тесная связь между этими языковыми явле-
ниями, которая предполагает отказ от их раздельного исследования. 

Ключевые слова: категория эвиденциальности, морфема, вербальное общение, 
эпистемическая модальность, феномен 

 
ABOUT CORRELATION OF THE CATEGORY OF EVIDENTIALITY 

AND EPISTEMOLOGICAL MODALITY 
 
The article deals with the problem of correlation of the category of evidentiality and 

epistemological modality and comes to the conclusion that these language phenomena are closely 
connected and mustn’t be investigated as separate phenomena. 

Key words: category of evidentiality, morpheme, verbal communication, epistemological 
modality, phenomenon 

 
Исследования категории эвиденциальности активно ведутся учеными  

в течение последних двадцати пяти лет. К наиболее важным исследованиям 
категории эвиденциальности относятся работы таких авторов, как Ф. Дэ Хаан 
1999a; 1999b, Т. Виллет 1988, Т. Гивон 1982, Дж. Нюитс 2001, Ф. Палмер 
1986; 1989, Краузе 2007, А. Ю. Айхенвальд 2004; 2006.  

Изначально концепция категории эвиденциальности была сформулирована 
для неевропейских языков после того, как в некоторых из них были обна-
ружены определенные морфемы, используемые для идентификации источника 
информации. В этих языках категория эвиденциальности имеет хорошо 
развитую систему морфологических маркеров.  

В структуре категории эвиденциальности можно выделить два основных 
вида: прямую и косвенную эвиденциальность. При этом выделяют переска-
зательный тип (reported, mediated) и инференциальность (inferring, reflected) 
(Л. Андерсон 1986, Т. Виллет 1988, Ф. Дэ Хаан 1999, В. А. Плунгян 2000 и др.). 

В дискуссиях ученых существуют различные разногласия в вопросе 
отделения категории эвиденциальности от родственных явлений, в частности 
это относится к категории эпистемической модальности. Эвиденциальность и 
эпистемическая модальность рассматриваются как два отдельных феномена. 
Средства выражения эвиденциальности выступают в роли языковых мар-
керов, указывающих на источник информации или тип полученных данных. 
Приверженцами данной точки зрения являются Ф. де Хаан 2001, Г. Лазард 
2001, А. Ю. Айхенвальд 2003, 2006, С. И. Буркова 2004, Г. Хаслер 2008, 
М. Сквартини 2004 и другие. 

Согласно другой теории, эти две категории имеют область пересечения. 
Эвиденциальность указывает на тип источника информации, а эпистеми-
ческая модальность отражает степень уверенности говорящего относительно 
достоверности высказывания. Некоторые лингвисты считают, что именно 
источник информации во многих случаях оказывает прямое влияние на 
уверенность говорящего. При такой трактовке можно сделать вывод, что 
эвиденциальность и эпистемическая модальности имеют точки соприко-
сновения. Данной точки зрения придерживаются такие учёные, как Т. Виллет 
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1988, Ван ден Аувера и В. А. Плунгян 1998, И. Мушин 2001, Дж. Нюитс 2001,
М. Т. Фаллер 2002.

Эвиденциальность может также рассматриваться как подобласть эписте-
мической модальности. При этом средства выражения эвиденциальности
являются маркерами, которые указывают на тип информации через призму
степени её надёжности, вероятности или достоверности. Сторонниками
данного подхода являются также Дж. Байби 1985, 1994, Т. Уиллет 1988,
Э. Инфантидоу 2001, Л. Мэттьюсон 2006, Э. МакКриди, Н. Огата 2007,
Т. Петерсон 2008 и другие.

Таким образом, несмотря на существование различных подходов к
проблеме соотношения категорий эвиденциальности и эпистемической
модальности, большое количество исследователей сходятся во мнении о том,
что существует тесная взаимосвязь рассматриваемых явлений, и их не
следует изучать в отрыве друг от друга в качестве самостоятельных языковых
категорий.
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