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О признаках выделения модальных глаголов в немецком языке

Модальность является одним из важнейших аспектов предложения / высказывания. С другой
стороны это одна из наиболее сложных и противоречивых грамматических категорий. Модальность -
от латинского modus - «мера», «способ». Следовательно, модальность характеризует способ, «каким
нечто существует, происходит или мыслится» (2, С. 478). Если в логике данная категория
ограничивается характеристикой суждения или его частей как возможных, действительных или
необходимых, то объем языковой модальности намного шире. К ней причисляют все возможные
отношения, присущие высказыванию: отношение высказывания к действительности, отношение
говорящего к высказыванию и к лицам, к которым оно обращено, отношение говорящего к
действительности. Для выражения вышеуказанных отношений существует множество средств
различных уровней языка. Одним из таких средств в немецком языке являются модальные глаголы.
Несмотря на то, что группа модальных глаголов довольно четко ограничена, среди германистов
существуют некоторые разногласия по этому поводу.

Традиционно в немецком языке модальными называют группу претерито-презентных глаголов
(Preterito-Presentia), т. е глаголов, у которых в качестве настоящего времени выступает форма
сильного претерита: wissen, diirfen, кбппеп, sollen, magen, mClssen, wollen. Однако выделение данной
группы глаголов происходит лишь по морфологическому признаку, который абсолютно не
обусловливает модального значения каждого из них. Об этом свидетельствует и история развития
претерито-презеитных глаголов. Так до XVIII в. к претерито-презентным относился, например, глагол
taugen - «годиться», перешедший позднее в класс слабых глаголов. Глагол wollen напротив
присоединился к данной группе лишь в поздний период средневерхненемецкого языка [ 1 , С. 117],
Кроме того, глагол wissen лишь в некоторых случаях имеет модальное значение.

Некоторые лингвисты (Г. Хельбиг, Й. Буша, В. Шмидт) выделяют модальные глаголы по
синтаксическому (семантико-синтаксическому) признаку. Согласно этому критерию модальные глаголы
являются вспомогательными, т. к. в отличие от самостоятельных глаголов они не могут в одиночку
образовывать предикат. Однако в отличие от вспомогательных глаголов haben, sein, werden, которые
передают чисто грамматическое значение (категорию времени), модальные глаголы преобразуют
предикат. Они ничего не добавляют к семантике лексической части предиката, выраженной
инфинитивом, задача модальных глаголов состоит в той, чтобы охарактеризовать действие как
возможное, необходимое, желаемое, предполагаемое и т. л. Данное семантическое значение
позволяет исключить из группы модальных другие глаголы, сочетающиеся с инфинитивом, например
gehen, lernen, helfen и др.

Таким образом, из ряда признаков, характеризующих модальные глаголы, наиболее важным
является семантический признак. Модальный глагол означает вид, способ, которым должен быть
преобразован (модифицирован) предикат. Он выражает физические, психологические и социальные
условия действия субъекта. Согласно этому определению к группе модальных можно отнести целый
ряд глаголов, употребляющихся с инфинитивом о частицей zu и модифицирующих предикат. К таким
глаголам относятся scheinen, glauben, pttegen, wissen, verstehen, suchen, drohen, haben, sein и др.
Конструкции с некоторыми из этих глаголов могут быть заменены на конструкции с собственно
модальным глаголом-.

Ich weiS gute Ratschlage zu geben. = Ich kann gute Ratschiage gehen.
Ich habe diese Arbeit muglichst schnell zu machen. = Ich muB diese Arbeit mdglichst schnell

machen.
Другие глаголы придают высказыванию другие модальные значении:

Ich glaube diese Frau zu kennen. = Ich vermute, Ich kenne diese Frau.
Er scheint uns nicht zu erkennen. = Er erkennt uns wahrscheinlich nicht.
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Данные глаголы не являются претерито-презентными (кроме wissen) они представляют собой
вспомогательные глаголы и обозначают условия протекания действия Т о данная группа глаголов
отличается от традиционных модальных глаголов по морфологическому признаку и частично по
синтаксическому признаку т к образуют предикат с частицей zu Поскольку морфологический признак
не является наиболее важным в данном случае можно говорить о родстве выделенной группы
глаголов с модальными глаголами Однако необходимо помнить что для данных глаголов модальное
значение является не единственным и не первым Большинство из них могут употребляться как
самостоятельные глаголы со своей немодальной семантикой тогда как традиционные модальные
глаголы всегда сохраняют свое модальное значение и употребляются без инфинитива только в
эллиптических предложениях Учитывая данное обстоятельство глаголы типа scheinen glauben
pflegen, wagan и т п не следует считать собственно модальными глаголами однако их можно
обозначить как потенциально-модальные глаголы для которых модальность является одним из ряда
возможных значений
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Интернациональные слова в современном английском языке в тематическом аспекте

В XVIII-XIX веках в ноаоанглииском языке сложился значительный слой интернациональных
слов, т е слов существующих приблизительно в одинаковом виде в целом ряде европейских языков
Эти слова имеют незначительные фонетические различия связанные с особенностями произношения
каждого языка Например адрес address (англ) adresse (фр) Adresse (нем) Telegraph (нем)
социализм socialism (англ ) sociahsme (фр) Sozialismus (нем )

Интернациональные слова являются этимологическими дублетами происшедшими в
большинстве случаев от греческих и латинских корней Интернациональная лексика образуется из
элементов разных языков преимущественно греческого и латинского Несмотря на то что эти слова
являются современными они образуются из старых элементов Например из древнегреческих
элементов

<T#le> <на расстоянии*

<РНбпё> -

<GRAPH6> - <пишу>

Однако похожесть таких слов как английское «son» немецкое «Sohn» и русское «сын» не
должна вести к ложному заключению что они являются интернациональными словами Они
представляют Индо-Европеискую группу языков и являются родственными словами т е
произошедшими от одного этимологическою корня но не заимствованы

В английском и русском языках существуют разные типы соотношения интернациональных
слов

1 Совпадение по значению при близости по форме - electronics - электроника geography -
география, nationalization - национализация

2 Несовпадение по значению при некотором различии по форме principal - главный основной
ведущий принципиальный (о человеке) - principled

3 Совпадение по форме но несовпадение по значению
prospect - вид панорама перспектива виды планы на Будущее предполагаемый
покупатель клиент подписчик

- проспект (улица) - avenue
проспект (книги издания) - prospectus
intelligence - ум рассудок интеллект сведения, информация разведка

- интеллигенция - intellectuals
family-семья семейство род содружество
фамилия (sur)name family name

4 Совпадение по форме но разные объемы значений
• В английском языке объем значений шире чем в русском

nature природа мир, вселенная природное первобытное состояние
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