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0-783~69 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Реферируемая диссертация посвящена исследованию системы непрототи

пических средств выражения субъектных модальных значений. 

АК"'l)'альность исследования. Исследование категории модальности -

одна из наиболее динамично развивающихся сфер современного языкознания. 

Самый пристальный интерес к категории модальности подтверждается 

многочисленными работами отечественных и зарубежных ученых: 

В. Г. Адмони, Ш. Балли, Е. И. Беляева, Й. Буша, В. Н. Бондаренко, 

А. В. Бондарко, В. В. Виноградов, Е. В. Гулыга, В. В. Гуревич, Т. И. Дешериева, 

Г. Дивальд, Е. А. Зверева, А. В. Зеленщиков, Г. А. Золотова, Г. В. Колшанский, 

Е. Е. Корди, Ю. А. Левицкий, Т. П. Ломтев, И. И. Мещанинов, Г. П. Немец, 

В. 3. Панфилов, Н. Е. Петров, М. Райс, О. В. Трунова, Л. Г. Фридман, 

Г. Хельбиг, С. Н. Цейтлин, М. А. Шелякин, Е. И. Шендельс, У. Энгель, 

Р. О. Якобсон и др. Тем не менее многоплановость семантики категории 

модальности, разнообразие средств её выражения, а также множественность 

возможных соотношений между формой и содержанием в процессе речевого 

функционирования позволяют определить категорию модальности как одну из 

наиболее сложных и противоречивых категорий языка. Особую актуальность 

проблема модальности приобретает в настоящее время в связи с пристальным 

вниманием к роли языка как средства коммуникации и передачи информации. 

Для глубокого изучения проблемы модальности необходим фактический 

материал разных языков, целый ряд частных и обобщающих исследований, 

в том числе и на стыке других наук. Первостепенное значение имеет глубокое и 

всестороннее изучение средств выражения модальности, представляющих 

собой важнейшее организующее и актуализирующее начало в процессе 

речевого общения. При этом исследованию подлежат не только исходные, 

первичные, прототипические, средства выражения модальности, но и 

вторичные - непрототипические. 

Большое количество работ посвящено проблеме собственно модальных 

глаголов как одного из прототипических средств выражения модальности: 

Е. И. Беляева, Й. Буша, И. М. Вайсбейн, Е. В. Гулыга, Е. Е. Корди, Е. А. Краше

нинникова, К. Г. Крушельницкая, О. И. Москальская, Е. А. Натанзон, С. И. Не-
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быкова, М. Райс, Д. А. Рейнгольд, О. В. Трунова, З. Я. Тураева, С. Н. Цейтлин, 

Н. И. Шахова, Е. И. Шендельс, У. Энrель и др. Однако кроме собственно 

модальных глаголов, существует целый ряд глаголов и предикативных 

сочетаний, эквивалентных модальным глаголам функционально и 

семантически. Так же как и собственно модальные глаголы, они характеризуют 

отношение субъекта к приписываемому ему предикативному признаку. 

Изучение данных непрототипических средств выражения субъектной 

модальности осуществлялось спорадически. Между тем комплексное 

исследование их семантических особенностей и системных отношений 

позволит развить не только частную проблематику субъектной модальности и 

средств еС! выражения, но и уrочнmъ содержательный объём лингвистической 

модальности в целом. 

Объект настоящего диссертационного исследования составляет субъект

ная модальность как отношение субъекта к приписываемому ему предикатив

ному признаку. 

Предметом исследования явruuотся непрототипические средства выра

жения субъектной модальности, их семантика и системные отношения. 

Научиаи иовюиа работы заключается прежде всего в самом предмете 

исследования непрототипических средствах выражения субъектной 

модальности. В работе существенно расширяется список иепрототипических 

средств выражения субъектных модальных значений, детально исследуются их 

семантика и системные отношения. 

Тема и подход к изучению языкового материала опредс.лили цель иссле

дования, которая заключается в построении системы непрототипических 

средств выражения субъектных модальных значений. 

Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи: 

раскрывается логико-философская сущность категории модальности; 

выявляется языковой С1'а1)'С категории модальное111; 

- определяется семантический обЬl!м лингвистической категории 

модальности; 



анализируется проблема дифференциации модальных глаголов 

в современной теоретической литера'l)'ре; 

выявляются непрототипические средства выражения субъектных 

модальных значений; 

анализируются и системаntзируются лексико-семантические значе

ния, выражаемые непрототипическими средствами, описываются 

сем3Н11fческие поля, соответствующие выявленным лексико-семанти

ческим группам. 

Методы, применяемые в работе, определяются как предметом иссле

дования, так и поставленными задачами. Работа выполнена с позиций функци

онального подхода, специфика которого заюпочается в дВижении «ОТ семан

тики к её формальному выражению» и «от формы к семантике», т. е. исполь

зуется сочетание ономасиологическоrо и семасиологического подходов, что 

предопределяет обращение к философскому, формально-логическому и когни

тивному аспектам категории модальности. 

В работе используются конкретные лингвистические методы: метод дист

рибутивного анализа, метод семантического разв(!ртывания, методы дефиницион

ного и компоненmого анализа, метод маrричноrо анализа, при~м трансформаций, 

перевод с одного языка на другой, методы сплошной и селеJmU1ной выборки. 

Материалом исследовани11 послужили 3500 примеров, полученных 

в результате сплошной выборки из художественных произведений современной 

немецкой и русской литера'l)'ры, частичной выборки из элекrро11ной 

библиотеки Die digitale BiЫiothek der deutschen Literatur und Philosophie, из сло

варей современного немецкого языка: Duden Deutsches Universalwбrterbuch, 

Langenscheidts GroBwбrterbuch Deutsch als Fremdsprache, а также справочников 

по rраммаntке немецкого, русского, английского, удмуртского и некоторых 

других языков. 

Теорnическая ценность работы заключается в уточнении ПОНJП'ИJI, 

статуса и семантического об'Ы!ма категории модальности на основании et! фило

софского и логического понимания, определении места субъектной модальнос

ти в функционально-семантическом поле модальности, расширении традицион

ной парадигмы средств выражения субъектной модальности за счl!т включения 
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в неё непрототипических лексико-граммаmческих средсn, в выстраивании 

системы модальных значений, реализуемых данными средствами. 

Практическое применение. Основные выводы и материал исследования 

могут быть использованы в преподавании лингвисmческих дисциплин: общего 

языкознания, теоретической грамматики, при обучении практическому 

владению немецким и русским языками, переводу, а также при сопостави

тельном изучении близкородственных и типологически различных языков. 

Представляется возможным включение полученных данных в спецкурсы и 

семинарские занятия по проблемам функциональной граммаmки, семантико

синтаксической организации предложения, сравнительной типологии 

разноструктурных языков. Результаты работы могут найти отражение 

в лингводидакmческих разрабоn<:ах, касающихся формирования у учащихся 

семанmко-синтаксической компетенции в плане разграничения омонимичных 

и синонимичных конструкций в области родного и иностранного языков. 

Теоретический материал исследования может таюке представлять интерес для 

специалистов в области философии, логики, когнитивной лингвистики. 

Концеmуальные идеи настоящего диссертационного исследования отра

жены в следующих пмоаени11:1, выноснмы:1 на эащкrу: 

l) оmошение субъекта к приписываемому ему предикаmвному 

признаку, прототипическим средством выражения которого являются 

модальные глаголы, составляет основу субъектной модальности; 

2) субъе1сr11ая модальность, сочетая признаки реального и ирреального, 

оmосится к сфере потенциальности и к полю реальности в широком 

смысле; 

3) модализованные глаголы и предикаmвы, сочетающиеся с 

инфинитивом и квалифицирующие характер связи субъекта и 

предиката, являются непрототипическими средствами выражения 

субъектных модальных значений; 

4) непраrаrипические средс-mа выражения субьектной модальности 

образуют лексико-семантические группы со значениями желания, 

возможности, необходимости, привычности дейсnия, оценки, каждая 

из которых может быть представлена в виде семантического поля. 
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Апробация исследования. Материалы диссертации обсуждапись на 

заседании кафедры грамматики и истории английского языка Удмуртского 

государственного университета. Основные положения работы докладывались и 

обсуждались на международных конференциях в Екатеринбурге (2007), Самаре 

(2004), Новомосковске (2006), Ижевске (2005, 2006, 2008). 

Основные положения работы отражены в 19 публикациях. 

Композиция диссертации определяется поставленной целью и задачами 

исследования, отражает ключевые этапы и логику развития. Диссертация 

состоит из введения, трёх глав, заключения, списков используемой литературы, 

словарей и справочников, источников иллюстративного материапа. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается аюуапьность исследования; раскрывается 

его научная новизна; определяются материал, объект, предмет и методы 

исследования; излагаются цель работы и сопугствующие задачи; определяется 

теоретическая и практическая значимость проводимого исследования; форму· 

лируются положения, выносимые на защиту; приводятся сведения об апро

бации работы. 

Первая глава «Теоретические основания исследования» посвящена 

анализу категории модальности в философском, формально-логическом и 

лингвистическом аспектах. Рассматриваются вопросы семантики и статуса 

категории модальности. 

Языковая категория модальности (от лат. тodus - мера; способ) имеет 

философские и формально-логические основы. В своём развитии логическая 

категория модапьности прошла путь от модальных силлогизмов Аристотеля 

(А необходимо принадлежит В; С возможно принадлежит D) и «чистых 

рассудительных понятий» И. Канта до теории «возможных миров» 

Я. Хинтикки. Модальность неразрывно связана с познавательной деятель· 

ностью человека и отражает процесс движения мысли на пуm познания связей 

объективного мира. Традиционно модальной логикой исследуются 

высказывания, имеющие значение возможности, действительности и необхо

димости. Все суждения делятся, соответственно, на проблематические -
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суждения возможноепt, ассерторические - суждения действительноепt, 

аподиктические - суждения необходнмОСПt. В зависимости от степени 

познаннОСПt объективно существующих связей все суждения формулируются 

либо как вероятные, либо как достоверные. 

В широком смысле под модальностью понимаются любые виды характе

ристики способа связи между субъектом и предикатом. Диапазон модальных 

значений, таким образом, не ограничивается значениями возможнОСПt, 

действительнОСПt и необходимости с точки зрения логических, физических, 

общественных законов, а включает также личные модальности индивидуума: 

желание, веру, знание, надежду, эмоциональную оценку и т. п. Наибольший 

интерес современной модальной логики вызывают: алетнчес:кая модальность, 

характеризующая суждение как необходимое, действительное, возможное или 

невозможное; эпистемичес:ка11 модальносп. - модальность знаний и убеж

дений, выражаемая операторами доказуемо, опровержимо, полагает, сомне

вается, допускает и т. п.; деонтическая модальность - модальность норм, 

устанавливаемых rосударсПIОМ или обществом, выражаемая операторами 

обязательно, разрешено, безразлично, запрещено; аксиологическая 

модальность - модальность оценок с точки зрения добра и ЗJJa, выражаемая 

операторами хорошо, плохо. 

Соединяющим элементом между языковым мЮ"ериалом и общим С1рОСМ 

человеческого мышления, категориями логики, выступают понятийные 

категории, одной из которых и является языковая модальность. Понятийные 

категории впервые рассматриваются О. Есперсеном, который отмечает, что 

«наряду с синтаксическими категориями, или кроме них, или за этими 

категориями, зависящими от стрУJсrУРЫ каждого языка, в том виде, в каком он 

существует, имеются ещё внеязыковые категории, не зависящие от более или 

менее случайных фактов существующих языков» (О. Есперсен). Понятийные 

категории, относящиеся к фактам внешнего мира или к умственной 

деятельности человека, применимы ко всем языкам, хатя и редко находят 

в конкретном языке ясное и недвусмысленное выражение. Именно такой 

понятийной категорией, которая рождается сознанием человека в процессе 

познания им объективного мира, и является категория модальноепt 
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(И. И. Мещанинов). Понимание языковой модальности как прямой аналогии 

модальности суждения, которая, являясь семантической категорией, 

«реализуется во всем составе предложения и не накладывает кахнх-либо 

особых признаков на саруктуру предложения» (Г. В. КолшанскиА), не получило 

широкого распространения в лингвистике. Более распросаранены два других 

подхода, вьшеляемые как узкое и широкое понимание модальности . 

Широкое понимание модальности основано на взглядах основоположни

ков теории лингвистической модальности. Образно называя модальность 

«душой предnожения», Ш. Балли указывает на необходимость данного 

признака для любого предложения как такового: «мысль нельзя свести к 

простому представлению, исключающему всякое ЗК11fВНое участие со стороны 

мыслящего субъекта>>. Именно поэтому в любом предложении выделяется 

дик-rум - представление, фактическое содержание мысли, и модус - произво

димая над данным представлением психологическая операция сопоставления 

его с реальной действкгельностью и субъект этой операции. 

Основопаложником теории модальности в отечественной линrвиС11tке 

является В. В . Виноградов, определяющий модальность как «оnюшение сооб

щения, содержащегося в предложении, к действительностю>. Под влиянием рабоr 

В. В. Виноградова к категории модальности в широком понимании разные авторы 

omoc.irr значения: l) реальности /ирреальности; 2) акrуальности / потенциаль

ности (возможности, необходимости, гипотетичности и т. д.); 3) оценки досто

верности; 4) коммуника111вной установки высказывания; 5) утверждения/ от

рицания; 6) засвндетелЬС11I0ванности; 7) эмоциональной или качесmснноА оценки 

пропозиции. В то время как узкое понимание модальности включает лишь три из 

названных значений: обьекпtв118• модмьносп. - оmошенне содержания 

высказывания к действительности с точки зрения реальностм / ирреальности; 

субъеК"П1вна11 модальностъ - оценка достоверности высказывания; субъектная 

мода.rо.ностъ - оценка способа связи между субъектом и предикатом . С точки 

зрения функционального подхода все вышеперечисленные категории объединены 

не только общностью значений: доминирующий признак реальность/ ир

реальность так илн иначе представлен во всех рассматриваемых оmошениях; но и 

общностью функции: все они прюваны обеспечиrь дОС'l)'ПНОСТЬ и действенность 
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сообщаемой мысли в процессе общения, т. е. служат эффективности языка как 

средства коммуникации и передачи информации. 

Модальность, понимаемая в широком смысле как отношение выска

зывания к действительности с точки зрения говорящего, характеризуется широ

ким набором разноуровневых средств выражения: лексических, словообразо

вательных, синтагматических, лексика-синтаксических, аналитических, кон

текстуальных, интонационных, образующих функционально-семантическое 

поле модальности. 

Одним из первостепенных средств выражения модальности, а именно 

субъектных модальных значений возможности, необходимости, желания, 

являются модальные глаголы. СубъеКП1ая модальность относится к сфере 

потенциальности, сочетающей признаки ирреальности нефактичность 

предметной ситуации; и реальности - объективно существующие или 

субъективно представленные говорящим обстоятельства, определяющие 

возможность или необходимость реализации предметной ситуа

ции (А. В. Бондарко). Потенциальность, в свою очередь, относится к периферии 

сферы реальности в широком смысле. 

Семантика и функционирование собственно модальных глаголов в 

разных языках довольно хорошо изучены (Н. И. Шахова, Д. А. Рейнгольд, 

Е. В. Гулыга, Е. И. Шендельс, Е. Е. Корди, Б. А. Крашенинникова, О. В. Трунова, 

М. Райс и др.). В немецком и английском языках группу модальных глаголов 

образуют претерито-презентные глаголы: глаголы, у которых в качестве 

настоящего времени выступает форма сильного претерита (нем.: wisseп, dйrfrп, 

kоппеп, sо//еп, тоgеп, тйssеп, wо//еп; англ.: сап, тау, тust, ought (to), sha//, wi//, 

should, would, dare, пееd). Данные глаголы отличаются также общей семантикой 

и выражают модальные значения возможности, необходимости, желательности. 

В таких языках, как русский, удмуртский модальные глаголы выделяются на 

основе семантики. Модальные значения возможности, необходимости действия 

выражаются в русском языке соединением инфинитива с модальными 

глаголами мочь, уметь, краткими предикативными прилагательными способен, 

должен, обязан и т. п. либо со словами категории состояния нельзя, можно, 

должно, нужно, надо и т. п. В удмуртском языке в качестве модальных 
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рассматриваются глаголы, обозначающие желание - потыны, намерение -

медыны, малпаны, возможность - быгатыны, стремление - турттыны, 

тыршыны, вырыны, решимость дасяськыны (И. В. Тараканов, 

М. К. Каракулова, Б. И. Каракулов). В предложении модальные глаголы выпол

няют функцию модальных модификаторов сказуемого, привнося в содержание 

сказуемого различные модальные значения. 

Кроме собственно модальных глаголов в разных языках существует 

целый ряд непрототипических средств выражения субъектных модальных 

значений. Чаще всего к ним относятся так называемые модализованные 

глаголы и предикативные сочетания с прилагательными/ причастиями, 

являющиеся функциональными и семантическими эквивалентами модальных 

глаголов. 

Во второй главе «Сема1П11ческие особеннОСПt непротопшических 

cpeдC'Ill выражения субъектной модальнОСПt>> освещаются некоторые способы 

выражения субъектной модальности в немецком и русском языках. Детальному 

семанrическому анализу подвергаются глаголы, выражающие субъеюную 

модальность в конструкции V + zu + lnf, и предикативы, выражающие 

субъекrnую модальность в констрУJа..lии сор+ Adj / Part + zu + lnf. 

На основе проанализированного фактического материала бьиrо выявлено 

80 глаголов, сочетающихся с инфинитивом полнозначного глагола посредством 

частицы zu и выполняющих наряду с собственно модальными глаголами 

функцию модальных модификаторов сказуемого 1 : sich аЬтйhеп, *sich 

angewohnen, sich anschicken, *sich anstrengen, *sich iirgern, aufgeben, •ausha/ten, 

*beaЬsichtigen, *bedauern, *bedeuten, sich Ьееi/еп, begehren, *beg/йcken, 

bekommen, belieben, *sich Ьетйhеп, *bereuen, *besch/ieften, Ь/еiЬеп, brauchen, 

brennen, bringen, denken, *drohen, *einfa/Jen, sich entscheiden, sich entsch/ieften, 

•erwiigen, •erwarten, *sich freuen, *fiirchten, geben (es gibt), gedenken, ge/ingen, 

ge/ten (es gi/t), *sich genieren, sich getrauen, glйcken, hаЬеп, haften, *hoffen, sich 

hйten, *interessieren, kriegen, /eicht fa/len, /ieben, *liegen daran, *sich Johnen, 

1 Здесь и далее знаком • обозначены глаголы и предикативы, способные употреблатьСJI как 
модусные, присоединю~ придаточное предложение с союзом dass. Знаком (•) обозначены 
многозначные глаголы и предик8П1Вы, способные употреблитьс11 как модусные в одном из 

своих значений. 
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neigen, пйtzеп, pflegen. •р/апеп. sаитеп, •schaffeп, (•)sich schiiтen. sich scheueп, 

schwer fа//еп, seiп, strebeп, sucheп, sich traueп, •tип (es tut gutlleidlweh), sich 

uпterstehen, *verdieneп, verfthleп, vermeideп, vermдgeп, •versprecheп, verstehen. 

versucheп, vorhaheп, sich vornehтeп, vorzieheп, wageп, sich weigerп, wisseп, •sich 

wипdеrп, ~nscheп, zlJgerп, zweife/п. 

Наряду с глаголами было выявлено 64 прилагательных / причастия, 

выполняющих в сочетании со связочным глаголом seiп функцию модальных 

модифика10ров сказуемого: •апgепеhт, befdhigt, befugt, begierig, •bemйht, 

Ьereit, Ьeruftп, beschiedeп, Ьestiтmt, Ьestrebt, dankhar, •ehrenvo//, eiпfш:h, 

eпtsch/ossen. •erlaubt, •er/eichtert, fiihig, •.froh, gefiihr/ich, gegebeп, geneigt, 

geпotigt, gеsоппеп, gespaппt, gestattet, gewi//t, •gewдhпt, gezwипgeп, •g/ucklich, 

gut, imstande, kiиg, kйhп, •/acher/ich, /aпgweilig, /eicht, /ieb, •moglich, тйf3ig, 

•пotwendig, •nйtzlich, •richtig, •schickiich, •schтerz/ich, •schoп, schwer, 

schwierig, •seltsam, •sinпlos, •to//, •toricht, •иnertriig/ich, ипhojlich, •иппйtz, 

•vergoппt, *vernйпftig, verpflichtet, •verrйckJ, versucht, ~ertvo//, ~ichtig, wil/ens, 

~иnder/ich, •zи.frieden. 

Модапизованные глаголы и предикативные сочетания выражают 

субъектные модальные значения дискре11ю и располагаются непосреде111енно 

вблизи ядра фунхционально-семантическоrо поля субъектной модапьносm. 

В большине111е случаев немецким предложениям с модалиэованными 

глаголами и преднкативами соответствуют русские предложения с модалиэо

ванными глаголами или предикаmвам11: 

Daruт wtigt er пicht nur jedes Wort sorgfaltig аЬ, soпdem Ьemйht sich auch, 

jedes ihт wichtig erscheinende Detail zu erwtihneп, das ihп g/aubwйrdiger тасhеп 

kапп (Н ZiergieЬe/). Аналогично в русском языке: Надо было сначала 

постаратЬСR прийти в себя, приостановить сейсмическое, как он определил 

для себя колебание собственной души (Ч Айтматов); 

Offenhar war dieser Junge ihm schoп liiпger nachgegangen. dachJe Pliпio, 

und dachte ihп nun тit einer .freиndscha.ftlicheп Gebi.irde zu Ье/оhпеп und vo//ends 

zu gewiпneп: er /ud ihп far dеп Nш:hтittag zu еiпет Besиch auf seiner StuЬe 

еiп (Н Hesse). Аналогично в русском языке: - Вот думаю картин много 

понарисовать, - сказал Фёдор Кузьмич (Г. Толстая); 
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Der Vorsitzende Richter kannte иnsere Seтinargruppe ипd war gerne Ьereit, 

тich noch einer Sitzuпg zи еiпет Gesprдch zu етрfапgеп (В. Schlink). Аналогично 

в русском языке: Это для тех, кто готов потратить на свою душу лишь очень 

немного времени (В. Пелевин); 

Jch war froh, das al/es посh еiпта/ seheп zu kоппеп, zит /etzteп Ма/е 

(Н. Ziergiebel). То же и в русском языке: - Рады встретиться, Фёдор Кузьмич! 

(Т. Толстая). 

При довольно большом количестве выявленных модализованных 

глаголов и преднкативов выражаемые ими значения ограничены различными 

отrенками значений желания: Insgeheiт argerte er sich al/erdiпgs JUrchterlich. 

dепп er hatte vorgehaЬt, тit Greпouil/e eine Tournee durch das ganze Koпigreich zu 

ипtеrпеhтеп, ит Aпhiinger jUr seine Flиidaltheorie zu werbeп (Р. Sйskind); 

Матушка, та тоже помирать не собиралась, да огнецы, проклятые, подвели 

(Т. Толстая); возможности: Sie wareп а//е еiп bl}Jcheп verlegeп ипd trauten sich 

nicht, einander anzuseheп (Р. Sйskiпd); - Я очень переживаю, Арсен, но сказать 

о6 этом никому не смею (Ч. Айтматов); необходимости: Das sei weit mehr, als 

er zu gеЬеп verpjlichtet sei, sagte Baldiпi, zuma/ Grenoиil/e Jйr die projUnde 

Aushilduпg, die er geпossen, keineп Sol Lehrgeld Ьezahlt hаЬе (Р. Sйskind); С мо

мента ш прибытия Арсен o6Jl3flll был постоянно и круглосуточно находиться 

при нш (Ч. Айтматов); привычнОСПI дейс:твиа: Aber warum Ье1iеЬеп Sie sich 

dепп zuweileп als еiп Sch/aпgleiп zи gebiirdeп? (Е. Т. А. Hoffmann); Есть и девки

поломойки, и пряхи, и ткачши, а есть одна баба особая, и пpucmQIJЛeнa та 

баба снежки катать, толчеными огнецами, как мукой, обваливать и к столу 

подавать, и Варсонофий Силыч те снежки кушать UЗ11олит (Т. Толстая); 

различного рода оценки: Jch lieЬe es, йЬеr Bйcher zu streicheп (В. LeЬert); Отец, 

правда, мыться не любил (Т. Толстая); F.s war пicht leicht, ruhig zu ЫеiЬеп 

(F. Kajka); Поэтому в сторону выбранной вазы двигаться леzче, чем в любую 

другую, и при хаотическш перемещениях Lilлемиль окажется перед ней 

довольно быстро (В. Пелевин). 

В треп.ей главе «Система непротслипичесюп средспs вы..-еННJI субь

е1n11Ых модальных значениiЬ> осуществляется сисrемаrнзация выявленных гла

ГО/IОВ и сочетаний. Семанrическая общность обнаруженных глаголов и предн-
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юrmвных сочетаний позволяет объединитъ их в семантические группы и 

выстроmъ систему непрототипических средС111 выражения субъекrной модаль

ности. ВН}'11'и каждой группы возможно деление на пересекающиеся семантичес

кие подгруппы, поскольку в семантике большинС111а лексем кроме основного 

значения присуrс111уют дополнительные семы как модального, так и немодаль

ного харакrера. Каждую группу можно представmъ в виде функционально

семапrического паля. 

Дпя каждой из подгрупп были составлены матрицы перекрещивающихся 

значений, с помощью которых выявляется объ!м значения слова, устанав

ливаются смысловые связи между лексическими единицами, а также наглядно 

демонстрируется возможность взаимозамещения лексем. Закономерно, что во 

многих случаях одни лексемы толкуются через другие, так как для системы 

языка не существует надсистемного знакового кода для определения значения 

лексических единиц. На основе функционального единства глаголы и предика

тивы представлены в матрицах вместе и расположены сверху вниз в порядке 

убыванЮ1 частотн0С11t. Наряду с непрототипическими средствами выражения 

субъекrной модальности в матрицу включены со6С111енно модальные глаголы, 

как прототипические и наиболее частотные средства, образующие ядро поля. 

Знаком [+] в матрицах обозначена возможность истолкования лексемы 

через сему в верхней строке. Знак [-] означает, что лексема может быть 

истолкована через соответствующую сему при участии отрицания. Знаками 

(+)/(-)обозначены дедуктивно выводимые семантические связи: если одна 

лексема толкуется в словарях через другую, то есть основание считать, что 

существует и обраmая семантическая связь. Знаки «+» / «-» указывают на то, 

что две лексемы связаны общим компонентом, присуrС111ующим в толковании 

обеих лексем. 

Семанrическое пале желания имееr кольцевую струюуру. Ядро паля обра

зуют модальные глаголы wo//en, тдgеп. Базовой является сема [желание]. 

В зависимости от С1УJ1ени семантического развl!рrывания, на которой проявляется 

базовая сема, образуется ядро, ближняя и дальняя периферия паля. Ближе всего к 

ядру находкгся группа со значением собственно желания (матрица 1). 
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Матрица 1 
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wollen (+] (+) «+» (+) (+) «+» «+» «+)) ((-)) 

mogen (+] [+] [+) «+>• [+] «+)) «+» 

ho/Тen [+) «+» (+) «+» (+] «+» «+» «+» 

Wllnschen [+] [+] (+) (+) (+) «+>> «+» 

Ьegehren [+] ((+)) «+11 [+] «+>> 

Ьegierig sein «+)) 

Ьrennen «+» 

erwarten (+) «+11 [+] 

gespannt sein <<+» [+] 

geneigt sein «+)) (+) «+» 

versucht sein [+] «+» «+» «+• «+» «+» «+)) 

Ье\iеЬеn [+] «+» «+» «+" «+» «+» 

verrneiden ((-)) 

Базовым для семанrnки лексем данной группы J1ВJ1Яеrся компонент 

[желание - Wunsch]. Глагол wo//en, согласно полученным результатам, чаще 

других используется для толкования остальных лексем подгруппы. Среди 

непраrотипических средств, согласно вер11{Кальному срезу маlрицы, наибольшей 

объяснкrелъной силой обладает глагол wйnschen. Развёрнуrое словарное 

rо.лкование получает также глагол hoffen, паrеснивший по частотности даже 

наиболее близкий к ядру глагол wйnschen. В икгенсиональном значении данной 

лексемы заложен компонент [ожидание - Erwartung], чrо подчёркивает 

пассивный, выжидающий характер желания, выражаемого лексемами данной 

подгруппы. Принимая во внимание наличие в семанrике глагола hoffen семы 

[возможн0С1Ъ], правомерно отнесrn данный глагол к периферии семанrnческого 

поля желания. То же относится и к глаголу erwarten ((ожидать», 

имплицирующему возможность осуществления желания. Глаrолы Ье/iеЬеп и 

geneigt sein имплициmо передают оценочное значение nредпо<rrений и симшrmй 
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субъекта, его склонностей, что анrропологически вполне закономерно, так как 

человек хочет делап. ro, что ему нрав1ПСя делап.. На некоrором отдалении ar 

ядра нахоДIП'Ся группа средС'ПI выражения семанrики намерения. На периферии 

поля расположены лексемы со значением попытки. В семанmческой струкгуре 

глагола sich Ьетйhеп - «старап.ся», через коrорый истолковывается большинство 

остальных лексем попьrrки, желание имплицируется лишь на пятой С1)'Пени 

развёрп.~вания: 

11 

ш 

JV 

v 

sich Ьетйhеп - sich anf trengen. einer Aufgabe gerecht zu werden 

sich mit а//еп Kra.ften einsetzen, 
sich grofte Мйhе gеЬеп, ит etw. zu /eisten 

т-
e"eichen 

i 
durchsetzen 

etw. Angeslebtes, Erwйnschtes 
unter Oberwindung von Hindernissen 
verwirklichen 

Такая структура поля в целом отражает стадии перехода от ирреального 

мира к реальному: желание - намерение - попьгrка (схема 1 на стр. 17). 

Семантическое поле субъеК"mой возможнОС'111 имеет сложную сегмент

ную структуру (схема 2 на стр. 18). В первую очередь поле разделяется на 

сегмент онтологической и деонтической возможнОС'Пf. Ядро первого 

сегмента составляет модальный глагол /сjjппеп, ядро вrорого - модальный 

глагол dйrfen. Сегмент онтологической возможности делится, в свою очередь, 

ещё на два: субъективную и объективную возможность. На периферии 

каждого из двух сегментов онrологической возможности находятся 

лексические единицы со значением реализованной возможноС"Пt, так как они 

содержат аспектуальную сему и сигнализируют о переходе от потенциального 

к реальному. На пересечении субъективной и объективной онrологической 

возможности располагаются лексемы со значением реmимоС"ПI. 
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Семантическое поле 

субъектиоА модальности желания 

А - собственно желание 

В 1 - намерение 

82 - формирование намеренИJ1 

С-попыrка 
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Схема 1 



Семантическое поле субъек-rной 

модальности воэможности 

А 1 - сегмент субъективной онтологической возможности 

А2 - сегмент объективной онтологической возможности 

В - сегмент деонтической возможности 

С - область реализованной возможности 
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Семантическое поле необходимоСП1 также разделено на два сегмента: 

01Полоmческая и деокrическа11 иеобходимосп.. Ядро первого сегмента обра· 

зует модальный глагол mйssen (матрица 2): 

Мвтрица2 

~ 
с ic ао 

с с 
с 

с "' ао :g с ~ с -8 с "' .J5 е !! t: "' с .<:: ~ ~ ~ "' ~ ~ .2! ·м 
v ·;;о ·;;о е - .2! ~ " :.<: " .!:! "'·- ~ :S " "' "' о -5 :Е е е .<:: е "' "' .>< ~ ~ 
.о .2! о .2! ·;: с ~ 

а 

mossen {+] (+) (+) (+) (+) (+) «+>> (+) (+] (+) 

haЬen (+] «+» «+» «+>> «+>> «+>> «+)) «+>> 
,___ 

sein (+] «+» «+>> «+>> «+>> «+» «+» «+» 

brauchen (+] «+» «+» «+» «+» «+>1 (+) «+» 

es gilt (+] «+» «+» «+>1 «+>> «+» «+1> «+» 

es gibt ((+)) 

Ьekommen [-] (+] «+>> ((+)) (<+» «+>> «+» <<+» «+» 

wichtig (+] •<+» (+] (+) (+) 

nicht [-] (+] •<+» «+>> «+» «+» ((+)) «+» «+» 
erspan 
ЫеiЬеn 

notwendig (+] ({+)) «+» [+] «+» <<+» «+» (+) «+» «+» <<+» 

viel (+] (+] «+11 «+11 
Ьedeuten 

daran liegen r+1 [+] «+» 
kriegen [-] [+] «+» «+» «+» «+11 «+» «+» «+» 

Ьeschieden 

Ядро сегмента деонтической необходимости образует модальный глагол 

sol/en. Субьектом деонтической необходимОС'Пf всегда является человек. 

Базовыми семами соответс-mенно являются [обязанность - Auftrag], [долг -

Pflicht]. Глагол mйssen также способен выражать данную семантику, актуализуя 

сему [Pflicht]. Входящие в группу непрототипические средС'Пlа представляют 

собой причастия, образованные от каузативных глаголов: genotigt, gezwungen, 

verp.flichtet, bestimmt, к группе 011юсятся также глаголы haben. sein и 

прилаnпельное notwendig. Наибольшей обьяснительной силой обладает 

причастие gezwungen. Самую полную характеристику получает причастие 

verpflichtet, кроме семы [обязанность], в его интенсионале содержится указание 

на моральный долг. Причастия genдtigt, gezwungen имплицируют нежелание 
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субъекта выполнять действие, подчi!ркивают его вынужденный характер. 

Праюически все выявленные непротоrипические средс-mа выражения деонти

ческой необходимости мoryr также выражать онтологическую необходимость, 

находясь, таким образом, на пересечении двух сегментов. Исключение 

составляет причастие verpjlichtet, однозначно выражающее деонтическую 

необходимость. 

Семантическое поле привычности действия имеет простую структуру. 

Лексемы располагаются от ядра к периферии в зависимости от степени прояв

ления базовых сем [привычка - Gewohnheit] и [повторяющееся действие -

wiederholte Handlung], от объяснительной силы лексемы внуrри группы, от 

уп011>«:бительное111 и стилистической окраски единиц (матрица 3): 

Матрица) 

~ 
- ~ с 

] О11 
ё !! с о § с с 

с € u u .с .с 
.с ..8 

1 :<; О11 "" ~ u ~ .!! u u 
·~ ·;;; -g 5 ~ ~ ~ :8 

~ ·~ ::i::: с 

" а 

pflegen [+] (+) «+)) <<+» «+» (+) 

neigen (+] ((+» ((+)) 

gewohnt [+) «+» <<+» 

sich [+] «+» «+» «+» 
angewбhnen 

ЬelieЬen [+] «+» «+» 

В наиболее чистом виде (без каких-либо оценок самого действия или его 

причин) значение привычности действия передают сочетание gewohnt sein и 

pflegen. Последний, согласно матрице, содержит две базовые семы, получает 

наиболее полное толкование и является самым частотным в данной подгруппе. 

На периферии поля находятся лексемы neigen, beliehen, содержащие в семанти

ческой струК1)'ре оценочные компоненты [симп1n1U1], [предпочтение]. 

Сем8JП1fческое поле оценки, согласно логике, образовано четь1рьмя сег

ментами: «хорошо», «плохо», «нормально», «странно» (схема 3). Ядро первых 

двух сегментов образуют абсолютные аксиологические предикаты gut, schlecht. 
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Семантическое попе 

субъекrноА модальности оценки 

А - оценка «хорошо - плохо» 
А 1 - легкость / трудность 
А1 - разумность / неразумность 
АЗ - полезность / бесполезность 
А4 - морально-этическая оценка 

AS - субъективно-змоциональнах оценка 

В - оценка «нормально - странно» 
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Каждый сегмент делится на более мелкие в зависимости от критерия 

оценки. В нашем корпусе примеров это оценка лёгкости / трудности, разумнос

ти / неразумности, полезности/ бесполезности, морально-этическая оценка, 

субъективно-эмоциональная оценка. Ядро сегмента странности образует преди

катив se/tsaт. На периферии данного сегмента находятся средства, в семантике 

которых содержится положительная или отрицательная оценка. Средства выра

жения субъектной модальности оценки со значением «нормальнш> в корпусе 

примеров не зафиксированы. 

В заключении подводится итог проделанной работы и формулируются 

общие выводы исследования. 

Исследование семантики непрототипических средств выражения субъект

ной модальности в немецком языке позволило выстроить систему взаимо

действующих элементов, объединённых общей функцией, а также уточнить 

содержательный объём субъектной модальности в частности и модальности 

в целом. Представляется возможным проецировать полученные результаты и на 

другие типологически различные языки. 

Перспективным видится дальнейшее исследование системы непрото

типических средств в синхронно-сопоставительном и диахронном аспектах, что 

позволит выявить закономерности их развития. Небезынтересно исследование 

субъектных модальных значений и способов их репрезентации в разных языках с 

точки зрения лингвокультурологического подхода. 
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