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Аннотация. Cтатья посвящена особенностям функционирования модусной категории «эви-

денциальность» в медиадискурсе в контексте цифровизации. Обращение к эвиденциальности связано 
с необходимостью определения источника информации, а также характера передаваемых сведений в 
ходе развертывания новостного дискурса. Цель данного исследования состоит в выявлении особен-
ностей репрезентации видов эвиденциальности в цифровом дискурсивном пространстве. К задачам 
статьи относятся анализ целесообразности обращения к эвиденциальной семантике при исследовании 
новостного дискурса, а также аргументация, обосновывающая преобладание показателей «явной эви-
денциальности» в новостном дискурсе в условиях пандемии COVID-19. В связи с этим в качестве 
материала исследования выступают 1000 дискурсивных контекстов из статей на тему текущей эпи-
демиологической обстановки, взятые с веб-сайта британского журнала The Economist, полученные 
методом сплошной выборки. Актуальность проведенного исследования обусловлена недостаточной 
изученностью эвиденциальности в данном аспекте, а также необходимостью изучения аксиологиче-
ских эвиденциальных смыслов, порождаемых субъектом коммуникации при конструировании дис-
курса. В ходе исследования автор дает определение глобальной цифровизации, описывает особенно-
сти цифровизации дискурсивного пространства и обозначает роль эвиденциальности в пространстве 
новостного дискурса. Исследователь приходит к выводу о важности обращения к персуазивным эви-
денциальным средствам в электронных новостных СМИ во время пандемии COVID-19, что позволя-
ет описать два вида данной категории в зависимости от коммуникативных намерений авто-
ра / субъекта новостного отрывка – явную и скрытую эвиденциальность.  
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Введение 
Активное развитие цифровых технологий, 

меняющее облик современного общества, дает 
возможность говорить о начале глобальной циф-
ровизации. Данный процесс представляет собой 
концепцию экономической деятельности, бази-
рующуюся на цифровых технологиях, внедряе-
мых в различные сферы жизни и производства, и 

активно реализуется во всех странах мира  
[Дорощук 2019: 100]. Наряду с изменением тех-
нологий в настоящее время появляется возмож-
ность не только наблюдать экономические пре-
образования, открывающие человечеству такие 
передовые явления, как искусственный интел-
лект, блокчейн, большие данные и современная 
робототехника, но и предсказывать различные 
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социальные эффекты и определять перспектив-
ные гуманитарные тренды [Грибанов 2019: 22]. 
Общество также все чаще сталкивается с гло-
бальными вызовами, требующими решений в 
области цифровизации. Одним из таких вопросов 
стала пандемия коронавируса COVID-19. Это 
событие войдёт в историю как одна из серьезней-
ших проблем первой четверти XXI в. Пандемия 
обнаружила неподготовленность общества к 
эпидемиологическим испытаниям как на миро-
вом уровне, так и на уровне местных правитель-
ств [Абрамов и др. 2020: 26]. Коронавирус по-
служил причиной беспрецедентных последствий 
в политической, экономической и социальной 
жизни общества и повлек за собой ряд измене-
ний. При этом одним из важнейших последствий 
пандемии в условиях повсеместного введения 
локдауна и различных ограничений в социальной 
сфере общественной жизни становится расшире-
ние интернет-новостного пространства, наряду с 
ростом тенденции к цифровизации онлайн-
дискурса [Долгова, Майзенберг, Мартынова 
2019: 79].  

Данный процесс оказывается связанным с пе-
реводом печатных текстов в электронный фор-
мат, при этом коммуникация между автором 
произведения и его адресатом происходит по-
средством электронных средств передачи сигна-
лов – интернет-страниц. Возникающая в резуль-
тате цифровая среда обладает такими характери-
стиками, как виртуальность, глобальность, муль-
тимедийность, динамичность, коммуникатив-
ность, ситуативная обусловленность и личност-
ная направленность [Сидорова 2014: 10]. По 
мнению исследователей, открытость, а также 
временная и пространственная независимость 
пространства цифрового дискурса позволяют 
говорить о росте персуазивного потенциала пуб-
ликуемой в сети Интернет информации по срав-
нению с печатными изданиями [Борисова 2016; 
Кудряшова, Мартынова 2020]. В результате это-
го цифровизация дискурса приводит к пересмот-
ру социальных границ интернет-пространства – 
публичное может становиться личным, местное – 
глобальным, а приватное – общедоступным [Го-
рошко 2009]. 

В подобном контексте новостной дискурс 
предстает как часть виртуальной, информацион-
ной и коммуникативной системы интернет-медиа 
и формирует новую форму подачи и обработки 
сведений [Иванова 2017: 34]. В результате циф-
ровизации пространства новостного дискурса, 
обусловленного ростом внимания к информаци-
онным технологиям, появляются современные 
дискурсивные регуляторы организации содержа-
ния новостных произведений, характеризующие 
языковую картину мира автора / субъекта ком-

муникации, его интерпретацию и оценку инфор-
мации, а также особенности воздействия на ад-
ресата / читателя новостного отрывка [Спиридо-
нова 2019]. Таким образом, особую значимость 
приобретает изучение характера передаваемых 
сведений, а также источника полученной инфор-
мации. Указанные значения являются основопо-
лагающими при определении эвиденциальной 
семантики дискурса и вызывают необходимость 
исследования реализации модусной категории 
эвиденциальности в условиях цифровизации дис-
курсивного пространства. В связи с этим в каче-
стве цели настоящей работы выступает выявление 
особенностей актуализации видов эвиденциаль-
ности в пространстве цифрового дискурса. 

Важно отметить, что категория «эвиденци-
альность» определяет авторство высказывания, а 
также источник исходящей информации. Поми-
мо этого, эвиденциальность служит для передачи 
дополнительных данных, касающихся целей и 
мотивов высказывания, а также особенностей 
коммуникативной ситуации. К числу эвиденци-
альных маркеров относятся знаменательные ча-
сти речи – глаголы, наречия, существительные, 
прилагательные, а также модальные вводные 
слова и устойчивые словосочетания. Лексиче-
ские показатели усиливают определение источ-
ника сведений, способствуют эвиденциальной 
интерпретации информации автором / субъектом 
коммуникации и формируют 10 групп эвиденци-
альных операторов – мыслительной деятельно-
сти (contemplate, dream, imagine), уверенности в 
знании (clear, evident, sure), усиления значимости 
высказывания (argue, claim, declare), выражения 
мнения (believe, consider, be of opinion), сомнения 
(admit, doubt, hesitation), предчувствия (expecta-
tion, forecast, predict), явного указания (inform, 
remark, state), неявного указания (allude, hint, 
imply), умственного восприятия (cite, flashback, 
unforgettable), а также чувственного восприятия 
(feel, notice, listen) [Козловский 2013: 271].  

Таким образом, в процессе передачи инфор-
мации говорящий обращается к определенной 
группе эвиденциальных операторов, придавая 
репрезентируемым сведениям дополнительные 
смыслы, которые логично изучать в простран-
стве новостного медиадискурса. Данное обстоя-
тельство связано с особенностями эвиденциаль-
ных значений и эвиденциальных средств, обла-
дающих коммуникативным потенциалом и нар-
ративной функцией. Следовательно, эвиденци-
альность целесообразно рассматривать в рамках 
структурной дискурсивной единицы – эвиденци-
ального дискурсивного контекста, объединяю-
щего в себе речевой и ситуационный дискурсив-
ные компоненты, первый из которых содержит 
описание ситуации, а второй представляет эви-
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денциальное высказывание. В его структуре 
представляется возможным выделить профазу 
(подготовительную фазу), в рамках которой автор 
/ субъект коммуникации характеризует источник 
сведений и осуществляет оценку данных при по-
мощи того или иного эвиденциального оператора, 
а также эпифазу (исполнительную фазу), моди-
фицирующую либо результирующую значение, 
содержащееся в «профазе» [там же: 272].  

Таким образом, значение конкретного эви-
денциального высказывания оказывается связан-
ным с порядком значений, принадлежащих про-
фазе и эпифазе, а коммуникативная направлен-
ность дискурса создает его эвиденциальный ре-
сурс и определяет особенности воздействия ав-
тора / субъекта на адресата / читателя. В этой 
связи материалом исследования выступают дис-
курсивные контексты (1000), взятые с веб-сайта 
британского журнала The Economist, полученные 
методом сплошной выборки. Актуальность ис-
следования категории «эвиденциальность» в про-
странстве новостного дискурса определяется не-
достаточной изученностью эвиденциальности в 
предлагаемом ракурсе наряду с важностью иссле-
дования эвиденциальных смыслов, порождаемых 
автором / cубъектом дискурсивного отрывка. 

Пандемия коронавируса COVID-19 привела к 
значительным трансформациям дискурсивного 
пространства, которые проявляются в росте об-
ращения читателей к электронным ресурсам с 
целью получения актуальной информации отно-
сительно эпидемиологической обстановки и све-
дений смежного характера. Это обстоятельство 
также оказало влияние на авторов новостных 
статей, которые все чаще используют цифровое 
пространство с целью оказания определенного 
воздействия на адресата / читателя. Авторские 
интенции могут быть связаны со стремлением 
проинструктировать население о необходимости 
проявлять бдительность в отношении потенци-
альной инфекции, соблюдать меры инфекцион-
ной предосторожности, обеспечить рост количе-
ства вакцинированных с целью сокращения пе-
редачи вируса внутри сообщества. Наряду с этим 
эвиденциальная семантика может иметь целью 
снять социальную напряженность и волнение, а 
также повысить эмоциональную и психологиче-
скую устойчивость населения. При этом воздей-
ствие на конечного адресата может осуществляться 
в явной или скрытой форме. Исходя из этого к за-
дачам данной статьи относится обоснование целе-
сообразности обращения к персуазивным эвиден-
циальным смыслам в новостном дискурсе, посвя-
щенном СOVID-19, а также аргументация, касаю-
щаяся количественной представленности явного и 
скрытого видов категории «эвиденциальность».  

Особенности репрезентации эвиденциаль-
ных смыслов в цифровом пространстве в 
контексте пандемии COVID-19 

В эпоху глобальной цифровизации именно 
медиадискурс является одним из важнейших ка-
налов передачи и распространения информации 
и охватывает всю совокупность факторов, со-
провождающих процесс коммуникации, включая 
отправителя – автора / субъекта коммуникации, 
получателя – адресата / читателя, социальный 
контекст, особенности восприятия сведений, 
культурно-идеологический фон и т.д. [Парулина 
2020]. Цифровой новостной дискурс обладает 
прагматической направленностью, так как вы-
ступает в качестве основного способа обеспече-
ния коммуникации автора новостного отрывка с 
читателем [Козловский, Исмаилова 2019]. Пан-
демия коронавируса COVID-19 сопровождается 
стремительными трансформациями в области 
доставки и восприятия новостного контента мас-
совой аудитории. Эпидемия дает возможность 
говорить о необратимых изменениях сетевого 
дискурса в реалиях новых СМИ [Карасик 2020: 
31]. В настоящее время пользователь сети Ин-
тернет получает и обрабатывает за несколько 
дней больше сведений, чем человек начала XX в. 
за всю свою жизнь. Это связано с рядом факто-
ров, к числу которых относится увеличение ко-
личества контента, его доступности, а также 
времени, которое пользователи проводят в Сети 
по причине таких явлений, как локдаун, удален-
ная работа / дистанционное обучение, различно-
го рода социальные ограничения. Новостной ме-
диадискурс становится одним из важнейших ин-
струментов воздействия на читателя, раскрывая 
огромный потенциал в области убеждения, 
управления мнением и настроением общества. 
Борьба за внимание аудитории потребовала от 
авторов медиадискурса поиска наиболее эффек-
тивных средств воздействия на адресата в циф-
ровом дискурсивном пространстве. В качестве 
такого инструмента выступает обращение к мо-
дусной категории «эвиденциальность». Данная 
категория обладает персуазивным потенциалом, 
реализуемым в пространстве медиадискурса по-
средством «персуазивной эвиденциальности» – 
имплицитного / эксплицитного лингвистического 
воздействия, нацеленного на достижение ком-
муникативных интенций автора / субъекта 
коммуникации посредством осуществления осо-
знанного / неосознанного со стороны адресата / 
читателя контроля над его сознанием при по-
мощи измененной, субъективной передачи сведе-
ний об источнике информации, а также трак-
товки полученных данных. Искусство автора ре-
ализуется во внедрении в сознание читателя сво-
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их целей, намерений, оценок, убеждений или 
установок. По аналогии с выделением явного и 
скрытого манипулирования [Шейнов 2016], а 
также выявлением семантики явной и скрытой 
оценочности [Жеребцова, Юткина 2017] в эви-
денциальном дискурсивном контексте представ-
ляется возможным определить следующие виды 
персуазивной эвиденциальности в зависимости 
от коммуникативных намерений автора: 

1. Явная эвиденциальность (73,8 % дискур-
сивных контекстов) 

Рассматриваемый вид эвиденциальности 
предполагает достижение желаемой цели автора 
/ субъекта коммуникации посредством оказания 
воздействия на адресата / читателя в явной фор-
ме и характеризуется четким пониманием цели и 
видения конечного результата данного воздей-
ствия субъектом коммуникации. Немаловажно, 
что данное воздействие на сознание адресата 
может происходить не только однократно, сию-
минутно, но и обладать определенной протяжен-
ностью. Автор открыто убеждает читателя в до-
стоверности / недостоверности передаваемых 
сведений и их источника при помощи смысловой 
/ логической / оценочной информации. Интенции 
субъекта коммуникации реализуются в экспли-
цитных речевых актах благодаря использованию 
операторов явного указания, усиления значимо-
сти высказывания, уверенности в знании, чув-
ственного восприятия, умственного восприятия, 
мыслительной деятельности, выражения мнения. 
Приведём пример: 

Even miracles have their limits. Vaccines against 
the coronavirus have arrived sooner and worked 
better than many people dared hope. Without them, 
the pandemic threatened to take more than 150m 
lives. And yet, while the world rolls up a sleeve, it 
has become clear that expecting vaccines to see off 
COVID-19 is mistaken. Instead the disease will cir-
culate for years. When COVID-19 first struck, gov-
ernments were caught by surprise. Now they need to 
think ahead [Beddoes 2021] / Даже у чудес есть 
предел. Вакцины против коронавируса появились 
раньше и действовали лучше, чем многие могли 
надеяться. Без них, пандемия угрожала унести 
более 150 миллионов жизней. И все же, в то время 
как весь мир закатывает рукава, чтобы получить 
прививку, стало ясно, что ожидать, что вакцины 
помогут избавиться от COVID-19, бессмысленно. 
Напротив, болезнь будет распространяться го-
дами. Своим появлением вирус застиг многие госу-
дарства врасплох. Теперь им нужно думать напе-
ред (здесь и далее перевод наш. – Д. К.). 

Данный дискурсивный контекст является 
фрагментом новостной статьи, посвященной 
описанию эффективности вакцин, применяемых 
для борьбы с коронавирусной инфекцией. Эви-

денциальность настоящего дискурсивного от-
рывка передается посредством описания позиции 
автора статьи относительно перспектив развития 
пандемии. Оператор уверенности в знании clear / 
ясно (impossible to doubt, question, or make a 
mistake about [LDOCE 2021] / не вызывает ника-
ких сомнений, вопросов; невозможно ошибить-
ся), используемый субъектом коммуникации в 
клаузе it has become clear, репрезентирует опо-
средованный характер получения сведений. Ука-
занный эвиденциальный маркер подчеркивает 
уверенность говорящего в достоверности переда-
ваемой информации, что наряду с выбором пер-
фектной формы has become clear при интерпрета-
ции данных об эффективности вакцины и возмож-
ных последствиях ее отсутствия может быть обу-
словлено стремлением автора убедить конечного 
адресата в истинности своих суждений, призвать 
потенциальных читателей применять стандартные 
меры предосторожности наряду с вакцинацией и 
позволяет говорить о персуазивной семантике рас-
сматриваемого дискурсивного контекста.   

2. Скрытая эвиденциальность (26,2 % дискур-
сивных контекстов) 

Данный вид эвиденциальности актуализиру-
ется в дискурсе при помощи скрытого воздей-
ствия на адресата с опорой на неявное / косвен-
ное знание, которым обладает субъект коммуни-
кации, а также на способность автора создавать в 
сознании читателя образы, влияющие на его чув-
ства, мнение и поведение. Обстоятельства, при 
которых происходит коммуникация, интенции 
адресанта, достоверность передаваемых сведе-
ний и характеристика их источника носят неявный 
характер и реализуются в имплицитных речевых 
актах. Воздействие подобного рода, как правило, 
не планируются для узнавания реципиентом. Рас-
сматриваемый вид эвиденциальности маркируется 
операторами неявного указания, предчувствия и 
сомнения. Приведем пример: 

In addition, new variants may withstand current 
vaccines. The ones found in Brazil and South Africa 
may also be defeating the immunity acquired from a 
previous COVID-19 infection. The hope is that such 
cases will be milder, because the immune system has 
been primed by the first encounter with the disease. 
Even if that is true, the virus will continue to circu-
late, finding unprotected people and – because that 
is what viruses do – evolving new strains, some of 
which will be better at evading the defences that so-
cieties have mounted against them [Beddoes 2021] / 
Кроме того, новые штаммы могут оказаться 
устойчивыми к существующим вакцинам. 
Например, разновидность коронавируса, обна-
руженная в Бразилии и Южной Африке, может 
обходить иммунный барьер, приобретенный в 
результате инфицирования предыдущим штам-
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мом COVID-19. Есть надежда, что такие слу-
чаи заболевания будут проходить в более легкой 
форме, потому что иммунная система уже 
находится в состоянии готовности в результате 
первичного инфицирования. Даже если это прав-
да, вирус продолжит циркулировать, находя не-
защищенных людей и, как и при любом другом ви-
русе, возникнут новые штаммы, некоторые из 
которых окажутся более опасными для людей.  

Рассматриваемый дискурсивный контекст ре-
презентирует рассуждения автора новостной ста-
тьи относительно губительных последствий воз-
никновения новых штаммов коронавирусной 
инфекции. Автор приводит данные об обнару-
женных в Бразилии и США вариантах вируса 
SARS-COV-2, которые могут оказаться более 
опасными, чем оригинальный штамм COVID-19. 
Эвиденциальная семантика настоящего дискур-
сивного контекста актуализируется посредством 
оператора предчувствия hope / надежда (a feel-
ing of wanting something to happen or be true and 
believing that it is possible or likely [LDOCE 2021] 
/ чувство, связанное с желанием осуществления 
или истинности чего-либо, а также вера в то, 
что какое-либо событие возможно или вероят-
но), а также оператора уверенности в знании true 
/ правдивый (based on facts and not  
imagined or invented [там же] / основанный на 
фактах, не выдуманный и не изобретенный). 
Данные операторы указывают на косвенный ис-
точник сведений и придают информации о даль-
нейшем развитии вируса характер предположе-
ния, что подкрепляется использованием усили-
тельной частицы even в условной клаузе even if 
that is true. Оценивая данные о новых штаммах 
коронавируса, автор стремится создать контекст, 
ведущий мысли конечного адресата в опреде-
ленном направлении, неявно предупреждая по-
следнего от возникновения чувства самоуспоко-
енности. Обращение автора к семантике скрытой 
эвиденциальности также может быть связано с его 
нежеланием вызывать чувство тревоги и прово-
цировать панику среди потенциальных читателей.   

Необходимо отметить, что ограниченный 
объем статьи не позволяет представить анализ 
большого количества эвиденциальных дискурсив-
ных контекстов. Рассмотренные дискурсивные от-
рывки являются примерами реализации персуазив-
ного потенциала категории «эвиденциальность» в 
контексте явной и скрытой эвиденциальности.  
 

Заключение 
Проведенное исследование демонстрирует, 

что в рамках, определяемых новостным медиа-
дискурсом, категория «эвиденциальность» реа-
лизуется посредством явной и скрытой персуа-

зивной эвиденциальности, при этом значения 
первой актуализируются в случаях, когда досто-
верность передаваемых сведений не вызывает у 
автора никаких сомнений, в то время как показа-
тели последней служат для выражения неуверен-
ного знания субъекта коммуникации.  

Исходя из особенностей коммуникативной си-
туации, использование автором показателей явной 
и скрытой персуазивной эвиденциальности в ходе 
передачи сведений способствуют дополнительно-
му обоснованию надежности источника информа-
ции, интерпретации передаваемых сведений, а 
также оказанию определенного воздействия на ад-
ресата / читателя посредством убеждения, с опорой 
на рациональное описание и эмоционально-оце-
ночные методы воздействия. Наряду с этим семан-
тика явной и скрытой эвиденциальности увеличи-
вает аргументативный потенциал дискурсивного 
отрывка и способствует реализации уверенно-
го / неуверенного знания автора / субъекта с опо-
рой на достоверность / недостоверность оценки 
объективного содержания высказывания.  

Количественное преобладание дискурсивных 
контекстов со значением явной эвиденциально-
сти (73,8 %) над дискурсивными контекстами, 
характеризующимися семантикой скрытой эви-
денциальности (26,2 % примеров) связано с те-
матической спецификой исследуемых дискур-
сивных контекстов. Необходимость четкого и 
аргументированного представления сведений, 
важность формирования грамотного и рацио-
нального отношения к сложившейся ситуации 
способствуют обращению автора к директивным 
инструментам воздействия на потенциального 
читателя и, как следствие, актуализации семан-
тики явной эвиденциальности. Наряду с этим 
важность стабилизации и поддержания настрое-
ния социума в период пандемии может потребо-
вать тщательного и деликатного выбора средств 
воздействия в ходе передачи сведений, способ-
ных вызвать волнения в обществе, и приводит к 
реализации значений скрытой эвиденциальности. 

Выявленная количественная представлен-
ность дискурсивных контекстов со значением 
явной и скрытой эвиденциальности также обу-
словлена особенностью англоязычной коммуни-
кативной культуры, заключающейся в стремле-
нии говорящего к обращению к источнику ин-
формации, обладающему высоким уровнем до-
стоверности, а также свидетельствует о прису-
щей носителям английского языка эмотивности в 
стремлении убедить собеседника в истинности 
своих суждений. В свою очередь, обращение ав-
тора / нарратора к «скрытой» эвиденциальности» 
(26,2 %) может быть объяснено такими чертами 
англоязычной коммуникации, как непрямоли-
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нейность, субъективность, а также нежеланием 
оказания явного, директивного воздействия на 
адресата с целью соблюдения его коммуникатив-
ной неприкосновенности. Приведенные объясне-
ния не противоречат данным, описываемым в ра-
ботах И. А. и М. А. Стерниных, а также Т. В. Ла-
риной [Стернин, Ларина, Стернина 2001; 2003]. 

Исследование показало, что пандемия коро-
навирусной инфекции в условиях цифровизации 
оказывает значительное воздействие на все сегмен-
ты медиадискурса как в национальном, так и в об-
щемировом аспекте. Технологические транс-
формации, наряду с изменениями в образе жизни 
общества, с одной стороны, способствуют увели-
чению частоты обращений читателей к сетевым 
изданиям, а с другой – вызывают необходимость 
поиска авторами новостных статей современных 
инструментов воздействия на общественное мне-
ние. В качестве одного из таких инструментов вы-
ступает модусная категория «эвиденциальность».  

Очевидно, что в эпоху цифровизации тради-
ционная точка зрения на эвиденциальность как 
категорию, репрезентирующую источник полу-
чения информации, подвергается значительным 
изменениям. Расширение эвиденциальной семан-
тики особенно ярко проявляется в контексте реа-
лизации персуазивного потенциала данной кате-
гории в дискурсе, посвященном COVID-19.  

Описанные в настоящей статье виды катего-
рии «эвиденциальность» позволяют понять 
структурные и содержательные особенности но-
востных отрывков, посвященных COVID-19. 
Значимость проведенного исследования также 
проявляется в возможности обращения к показа-
телям явной и скрытой эвиденциальности для ока-
зания эксплицитного и имплицитного воздействия 
на адресата в зависимости от коммуникативной 
цели. Кроме того, знание и понимание специфики 
персуазивных эвиденциальных средств будет спо-
собствовать отсеиванию фейковых новостей о ко-
ронавирусе и выявлению основной информации, 
на которую следует обращать внимание при ин-
терпретации полученных сведений. 
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Abstract. The article is devoted to the peculiarities of the functioning of the modus category of evi-
dentiality in media discourse in the context of digitalization. The study of evidentiality is motivated by the 
importance of identification of the information source and the nature of the information communicated. The 
purpose of this research is to reveal the features of the representation of types of evidentiality in the digital 
discourse space. The objectives of the article include analysis of the feasibility of taking evidential semantics 
as a subject matter in the study of news discourse as well as provision of arguments substantiating the pre-
dominance of indicators of explicit evidentiality in news discourse in the context of the COVID-19 pandem-
ic. The material under study includes 1,000 English-language contexts from articles about the pandemic tak-
en from the website of The Economist magazine via the continuous sampling method. The relevance of the 
research is due to insufficient study of evidentiality from this perspective, as well as the need to study the 
axiological evidential meanings generated by a communication participant when constructing discourse. The 
paper defines global digitalization, describes the features of digitalization of the discourse space, and outlines 
the role of evidentiality in news discourse. The author concludes that it is important to use persuasive eviden-
tial means in electronic news media during the COVID-19 pandemic, which makes it possible to describe 
two types of this category, depending on the communicative intentions of the author / subject of the news 
passage – explicit and hidden evidentiality. Depending on the characteristics of the communicative situation, 
the identified indicators of persuasive evidentiality contribute to an additional substantiation of the reliability 
of the communicated information and make it possible to exert a directed influence on the addressee through 
persuasion. 

Key words: discourse; evidentiality; pandemic; digitalization; communication participant. 
 


