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Особенностью использования данных глаголов в косвенных 

побуждениях – высказываниях со скрытой семантикой директивности – 
является то, что значение участвует в формировании общей семантики 

отдельных видов побуждения.  
Целью данного исследования является выявление специфики исполь-

зования различных модальных глаголов в косвенных речевых актах в 
немецком языке. Материалом для исследования послужили 92 высказывания 
с модальными глаголами, имеющие семантику скрытой директивности, 
отобранные из произведения художественной литературы – Harriet Buchheit 
«Julia und die Pferdefreunde».  

Анализ практического материала показал, что чаще всего в экспери-
ментальной выборке встречается модальный глагол wollen – 53 % (Wollen Sie 
noch eine Tasse Tee?). Семантикой модального глагола wollen является 
желание говорящего, в данном вопросе апелляция к желанию говорящего 
при реализации предложения позволяет адресату сделать свой выбор, не 
оказывая большого давления на собеседника. 

Вторым по частотности в нашей выборке является модальный глагол 
können – 30 %, семантикой которого является возможность совершения 
действия (Können Sie mich begleiten?). Вопрос о способности собеседника 
выполнить побуждение также смягчает настоятельность побуждения, т. к. 
говорящий показывает, что для него важно учитывать возможность выпол-
нения действия говорящим, которая является необходимым компонентом 
семантической структуры косвенных побуждений. 

Остальные модальные глаголы встречаются в выборке значительно 
реже. Модальный глагол mögen в некоторой степени синонимичен глаголу 
wollen (Möchtest du mitkommen?) – 8 %, глагол dürfen используется в кон-
венциональных вежливых вопросах (Darf ich auch fragen?) – 5 %, глагол 
müssen употребляется изредка и подчеркивает необходимость выполнения 
действия в повествовательных структурах (Du musst hier bleiben) – 3 %. 
Модальный глагол sollen может быть частью клишированной формы выра-
жения предложения (Soll ich dich nach Hause fahren?) – 1 %. 

Таким образом, рассмотрение материала показало, что модальные 
глаголы активно участвуют в формировании семантики косвенных побуж-
дений, каждый из них обладает определенной спецификой. Некоторые из 
таких структур можно рассматривать в качестве клишированных (конвен-
циональных) средств выражения директивного намерения.  
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ЯЗЫКОВАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ КОММУНИКАТИВНЫХ ТАКТИК 

КОМПЛИМЕНТА И САМОПРЕЗЕНТАЦИИ  
В СЕРИАЛЕ «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» 

 
Глобальные коммуникативные цели всегда предполагают воздействие 

на адресата, что может достигаться как косвенно, например, путем той или 
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иной самопрезентации адресанта, так и напрямую, посредством высказы-
вания адресату комплимента. При этом, независимо от осознанности своих

действий, мы предъявляем партнеру по общению информацию о себе

посредством того или иного вербального и невербального поведения.

За основу настоящего анализа были взяты такие тактики самопрезен-
тации, как запугивание, мольба, пояснение примером, стремление понра-
виться и самопродвижение, предстающие как средства достижения того или

иного вида власти. В ходе исследования было выявлено, что в целом тактики

самопрезентации составляют в среднем 1,6 случая на каждый из 78 эпизодов

сериала «Игра Престолов». Также было установлено, что тактики запугива-
ния и мольбы являются наиболее частотными. Тактика запугивания состав-
ляет 36 % от общего числа случаев самопрезентации в сериале, что говорит

о том, что в нем присутствует немалое количество сильных духом и харак-
тером персонажей, которые используют данную тактику для реализации

своих амбиций и раскрытия своей сильной личности. Напротив, демонстра-
ция страха и слабости представлена в виде тактики мольбы, она составляет

18 % от общего количества случаев проявления самопрезентации. В сериале

нашла отражение теория о том, что тактика запугивания присуща сильным

персонажам, а мольбы – тем, у кого слаб характер и кто попал в невыгодную

для себя позицию, зачастую угрожающую жизни.

Оставшиеся 46 % – это тактики стремления понравиться, пояснения

примером и самопродвижения. Примечательным является то, что количество

случаев самопрезентации уменьшается по ходу сериала. Это можно объяс-
нить тем, что знакомые герои уже раскрыты достаточно хорошо, а новых со

временем появляется все меньше.

В то же время употребляемость комплиментов как отдельной стратегии

никак не влияет на ход сериала, они встречаются в сериале регулярно,

а именно 34 раза. Данный факт указывает на достаточно широкий диапазон

коммуникативных средств, задействованных в сериале.

Можно сделать вывод, что анализируемые коммуникативные стратегии

играют в сериале значительную роль. Благодаря им герои добиваются

различных результатов в процессе коммуникации – от создания имиджа

волевого властного лидера до принятия подчиненного коммуникативного

статуса, что в конечном счете позволяет добиться желаемой реакции от

собеседника.

             

                                       
                                             

                                                                 
                                                                 
                                                                         


