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Аннотация. Упоминание в справочных и учебных грамматиках той или иной морфоло-

гической или синтаксической особенности закрепляет за ней статус дифференциального при-
знака языковой системы. Изучение данных источников свидетельствует о том, что конструкции 
со множественными модальными глаголами типа might could и др., а также расширенная воз-
можность включения модальных глаголов в аналитические конструкции являются элементом 
системы шотландского языка, хотя и относятся к регионализмам. 

Ключевые слова: конструкции со множественными модальными глаголами, аналитиче-
ские формы модальных глаголов, шотландский язык, справочные и учебные грамматики, диф-
ференциальный признак, шотландизм, регионализм 

Благодарности: исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда  24-
28-00049, https://rscf.ru/project/24-28-00049/ 

Для цитирования: Павленко А. Е., Гукалова Н. В. Формальные и функциональные осо-
бенности модальных глаголов в шотландском языке (по данным учебно-справочных грамма-
тик) // Известия ЮФУ. Филол. науки. 2024. Т. 28,  4. С. 20–31. 

 

Original article 

FORMAL, FUNCTIONAL AND SEMANTIC FEATURES  
OF MODAL VERBS IN SCOTS (THE EVIDENCE  
OF TEAC  

Alexander Ye. Pavlenko1, Nadezhda V. Gukalova2 

1 Chekhov Taganrog Institute (branch) of the Rostov State University of Economics,  
Taganrog, Russian Federation  

2 Academy for Engineering and Technologies of the Southern Federal University,  
Taganrog, Russian Federation 

 

 © Павленко А. Е., Гукалова Н. В., 2024 



 А. Е. Павленко, Н. В. Гукалова 21 

 

Abstract. Constructions with multiple modal verbs (CMMV) such as might could, might can, 
might should, etc. as well as analytic grammatical forms of the modals are considered to be distinctive 
grammatical features of the southern dialects of the Scots language (the Scottish Borders region). It 
seems that reference and teaching grammars as sources are of particular importance, since mentioning in 
them a morphological or syntactic feature assigns to it the status of a differential feature of the linguistic 
system of the Scots language. In addition, it, in fact, allows us to interpret the differential feature men-
tioned in them as a Scotticism. Therefore, the purpose of the article is to assess to what extent the phe-
nomenon of CMMV as well as that of analytic verbal forms of the modals are covered in popular gram-
mars of Scots, and to what extent these phenomena can be considered as a differential feature of the 
system of this idiom. Four well-known reference and/or teaching grammars published throughout the 
20th and early 21st centuries were selected as primary material. Judging by the evidence of the four above-
mentioned sources, it is possible to conclude that CMMVs and analytic grammatical forms of the 
modals constitute a notable element of the Scots language system, although they must be treated as a 
regional feature. If any noticeable phenomenon or feature of the linguistic system is not inherent in all 
territorial variants, but only in some of them, this can be separately noted and commented on in the 
grammar, which is what the authors-compilers of the three grammars in question did, unable to ignore 
such a notorious regional feature of Scots as CMMVs. It can be stated that the grammars of lesser-used 
languages, which do not have a generally accepted standardized variety, represent an important type of 
source for studying the morphology and syntax of such idioms. The special status and special value of 
such sources are constituted by their “diagnostic” nature provided by the expertise of their compilers, 
who, as a rule, are native speakers of the idioms in question and experts in them, what allows one to ex-
pect objectivity, sufficient reliability and completeness of the descriptions provided by them. 
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Введение 

Конструкции с двумя или тремя модальными глаголами типа might 
could, might can, might should и др., а также наличие у данных глаголов форм 
будущего времени, перфекта и прогрессива упоминаются в литературе как 
отличительная черта грамматики южных диалектов шотландского языка (ре-
гион Бордерс), а также близкородственных им английских диалектов, распро-
страненных по другую сторону англо-шотландской границы. Сходные явле-
ния наблюдаются также в Северной Ирландии – в местном ольстерско-
шотландском, а также по ту сторону Атлантики – в говорах юго-восточных 
регионов США. Правда, отмечается и то, что у подобных конструкций, встре-
чающихся в речи на территории Шотландии, а также за ее пределами, имеют-
ся существенные отличия, обусловленные расхождениями в системах модаль-
ных глаголов и некоторыми другими факторами [Beal, 2004; Bour, 2014, 2015; 
De la Cruz, 1995; Fennell, 1993; Miller, 1993, 2004]. Тем не менее с историче-
ской точки зрения такое широкое распространение данного грамматического 
явления отнюдь не случайно и даже позволяет некоторым авторам говорить о 
своего рода североатлантическом поясе распространения подобных граммати-
ческих конструкций с модальными глаголами [Montgomery, Nagle, 1993]. 

Вышеупомянутый социоисторический аспект проблемы, несомненно, 
заслуживает отдельного исследования, здесь же лишь отметим, что материн-
ским ареалом, из которого данные явления могли распространиться столь да-
леко, вероятно, послужила именно равнинная Шотландия. Местные диалекты 
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были перенесены в результате массовых переселений XVII – XVIII вв. внача-
ле в Северную Ирландию, а затем и на юго-восток Северо-Американского 
континента [Fennell, 1993].  

Таким образом, представляется возможным и целесообразным выделить 
вышеупомянутые сочетания, которые далее мы будем именовать как кон-
струкции со множественными модальными глаголами (КММГ), а также ана-
литические формы модальных глаголов в шотландском языке (точнее, в его 
южных и, вероятно, центральных диалектах) в отдельный предмет исследова-
ния и начать с рассмотрения истории вопроса. 

Одним из значимых видов источников в данном контексте оказываются 
учебные и справочные грамматики шотландского языка, традиция составле-
ния которых сложилась еще в первой половине ХХ в. Как известно, шотланд-
ский язык, несмотря на наличие древней и богатой литературной традиции, 
так и не выработал стандартизованного варианта и продолжает существовать 
как совокупность нескольких диалектных групп, каждая из которых имеет 
свои собственные, более или менее нормализованные, письменные варианты. 
Такая ситуация оказалась законсервированной на длительную перспективу по 
той причине, что, хотя шотландский признается исконным (indigenous) и ре-
гиональным языком равнинной Шотландии, а также языком, находящимся 
под угрозой исчезновения, в соответствии с положениями Европейской хар-
тии региональных или миноритарных языков, ратифицированной Велико-
британией, он не преподается на обязательной основе в начальной и средней 
школе и не используется в делопроизводстве [Scots Language Policy]. Этот 
идиом признается на государственном уровне важной составляющей куль-
турного наследия Шотландии, но набор его социальных функций остается 
крайне ограниченным [Павленко, 2003, с. 53–54]. 

Как известно, территориальные варианты шотландского языка демон-
стрируют существенные отличия на всех уровнях, в том числе в морфологии и 
синтаксисе [Aitken, 1984a, 1984b]. Таким образом, ключевым вопросом дан-
ной работы оказывается то, в какой мере явление КММГ, а также использова-
ние модальных глаголов в аналитических формах нашли отражение в подоб-
ных источниках, на основе чего можно будет судить о распространенности и 
значимости данных особенностей для грамматических систем рассматривае-
мых диалектов или диалектных групп в первом приближении. В то же время 
при всей информативности и важности справочно-учебные грамматики еще 
не изучались и не оценивались как отдельный вид источников по проблема-
тике системы модальных глаголов шотландского языка, чем и обусловлена 
актуальность данного исследования.  

В процессе работы над материалом статьи использовались такие эмпи-
рические методы, как наблюдение, описание и сравнение. Из использовав-
шихся частных методов исследования можно назвать элементы количествен-
ного и качественного контент-анализа. 

Действительно, представляется, что справочные и учебные грамматики 
как источники имеют особое значение, поскольку упоминание в них той или 
иной морфологической или синтаксической особенности закрепляет за ней 
статус дифференциального признака языковой системы шотландского языка. 
Факт фиксации такого явления в грамматиках может служить отправной точ-
кой для дальнейших, более детальных поисков. Кроме того, он позволяет 
трактовать упомянутый в них дифференциальный признак интересующего 
нас идиома как шотландизм. Понятие «шотландизм» неизбежно выходит на 
первый план в связи с близким родством английского и шотландского языков 
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и «втягиванием» шотландской системы в английскую, что привело в свое 
время к возникновению диалектного континуума в равнинной части страны. 
Данное понятие в своих работах в разных контекстах использует целый ряд 
авторов, и оно уже давно вошло в обиход частного языкознания – англистики 
и шотландистики [Aitken, 1984a, p. 94–95; Dossena, 2005, p. 18–36].  

Таким образом, цель статьи заключается в том, чтобы оценить, в какой 
мере феномены КММГ и аналитических форм модальных глаголов освеща-
ются в грамматиках шотландского языка и в какой мере данные феномены 
могут рассматриваться в качестве дифференциальных признаков системы по-
следнего. Иными словами, их трактовка в грамматиках должна помочь уста-
новить, могут ли они быть признаны типичными грамматическими шотлан-
дизмами или нет. 

В качестве первичного материала были отобраны три грамматики, опуб-
ликованные в ХХ в., и одна – в начале XXI [Grant, Dixon, 1921; Purves, 1997; 
Robertson, Graham, 1991; Wilson, 2002]. 

Ниже кратко охарактеризуем каждый из этих источников и отметим, в 
какой степени в них освещается вопрос о КММГ и аналитических формах мо-
дальных глаголов применительно к территории равнинной Шотландии. 

Исследование и его результаты 

Как следует из введения к грамматике Manual of Modern Scots (MMS), 
данное издание предназначено прежде всего для изучающих шотландскую 
литературу и работающих с письменными художественными текстами [Grant, 
Dixon, 1921, p. 20–22]. Необходимость в таком справочно-учебном издании 
обусловлена обильным вкладом шотландских поэтов и прозаиков в мировую 
литературу и международной популярностью их произведений, которые, кро-
ме того, включены в программы учебных заведений по всему миру. Шотланд-
ский язык, описываемый в данном учебном пособии, приближен к централь-
ношотландским диалектам региона Лотиан (Lothian), в котором, как известно, 
расположена и столица Шотландии Эдинбург, где до 1603 г. находился коро-
левский двор, а до 1709 г. – парламент страны. Данный диалект уже давно ис-
пользуется шотландскими авторами в литературном творчестве, и именно на 
его основе в ХХ в. сформировали письменный вариант, известный как лаланс 
(от шотл. Lalans, т. е. the Lowlands).  

MMS включает в себя два больших раздела – «Фонетика» (Phonetics) и 
«Грамматика» (Grammar). Как указано в предисловии, «…описание звуков 
шотландского языка и серия фонетических текстов, содержащиеся в данном 
руководстве, могут оказаться полезными для преподавателей в преодолении 
трудностей в области произношения и в достижении некоторого единообра-
зия в общественном функционировании “нашей древней речи”» [Grant, Dixon, 
1921, p. 20]. 

Составители грамматики также отмечают, что «большинство шотланд-
ских авторов отказалось от использования территориальных вариантов, свя-
занных только с определенными регионами, чтобы тем самым не потерять и 
без того не слишком широкую аудиторию своих читателей [Grant, Dixon, 
1921, p. 20–21]. 

Язык шотландской литературы, по мнению авторов MMS, несомненно, 
основан на диалекте (точнее, говорах) региона Лотиан, который располагается 
в центральной Шотландии и включает в себя округа (в грамматике приводит-
ся список, в котором содержатся названия как графств, так и отдельных горо-
дов) Берик, Пиблс, Хаддингтон, Эдинбург, Линлитгоу, Файф, Клакманнан, 
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Кинросс, Стерлинг, Дамбартон, Ренфру, Бьют, Эйр, Ланарк, Уигтаун, Кер-
кубри и Западный Дамфрис [Grant, Dixon, 1921, p. 22]. Подчеркивается, что 
язык этого большого региона отнюдь не однороден, однако все его говоры 
определенно контрастируют с диалектами южных и северо-восточных 
графств [Grant, Dixon, 1921, p. 22]. В связи с этим авторы MMS указывают, 
что в своем труде они «…описывают язык большинства отобранных ими ху-
дожественных текстов именно как обработанный вариант центральношот-
ландского…» [Grant, Dixon, 1921, p. 22]. При этом они включили в свое руко-
водство образцы и других шотландских диалектов – южных, северо-
восточных, островных (т. е. диалектов Оркнейских и Шетландских о-вов), а 
также восточных. 

Говоря во введении о территориальных особенностях, У. Грант и 
Дж. М. Диксон подразумевают исключительно фонетику, так как речь идет 
прежде всего об орфографии текстов, передающей местные фонетические 
особенности, но необходимо иметь в виду, что все сказанное выше можно от-
нести и к грамматике текстов, отражающих обобщенный центральношотланд-
ский вариант. 

В главе Verbs собраны сведения о системе глагола в шотландском языке. 
В частности, параграфы 53–66 посвящены описанию форм и функционирова-
ния вспомогательных и модальных глаголов: do; will; shall; to be; have; may и 
micht; can; maun; dare; owe/ought; behoved; need. 

Здесь же приводятся краткие сведения о фонетических и орфографиче-
ских особенностях этих глаголов и отчасти об их семантике и использовании 
в сравнении с ближайшими английскими аналогами. Описываются в семан-
тическом и функциональном плане особенности отрицательной формы шот-
ландских глаголов (например, canna, maunna, michtna и др.) в сопоставлении с 
их английскими аналогами. Примеры заимствованы авторами MMS из рома-
нов В. Скотта и Р. Л. Стивенсона, шотландской прессы разных лет, известного 
труда Дж. А. Х. Марри о южношотландских диалектах [Murray, 1873], а также 
из других источников.  

В параграфе 56 речь идет в том числе об использовании вспомогатель-
ного глагола will с модальным can в формах будущего времени, причем под-
черкивается, что подобные формы характерны для центрально- и южношот-
ландских диалектов: 

(1) “‘That’s my bairn! Said Kirstie rising, ‘I’ll can trust ye noo, I’ll can gang 
to my bed wi’ an easy hairt.’ ” R.L. Stevenson, Weir of H., c. 8.” [Grant, Dixon, 
1921, p. 117]. 

В параграфе 61, посвященном модальному глаголу can, снова отмечает-
ся, что can и could используются после вспомогательных will и have вместо be 
able – been able, за исключением северных диалектов (видимо, под северными 
подразумеваются и северо-восточные). Сравните: 

(2) “They haena cuid geate ane.” “If we haed cuid cum.” [Murray, 1873, p. 216]. 
(3) “He’ll no can haud doon his heid to sneeze, for fear o’ seeing his shoon.” 

Scott, Antiquary, c. 26. [Grant, Dixon, 1921, p. 121]. 
Из всего вышесказанного следует вывод, что, по мнению У. Гранта и 

Дж. М. Диксона, конструкции типа will can + инфинитив, have could + инфи-
нитив, а также их отрицательные формы достаточно частотны для языка шот-
ландских художественных текстов, чтобы упомянуть их в качестве граммати-
ческих шотландизмов. Конструкции с глаголом can являются отличительным 
признаком южных и центральных диалектов, откуда следует, что они могут 
служить характерным показателем речи жителей (выходцев из) соответству-
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ющих регионов [Grant, Dixon, 1921, p. 121]. У. Грант и Дж. М. Диксон не ис-
пользуют здесь термин «модальный глагол» и относят глаголы can, may и 
maun к вспомогательным (auxiliaries).  

Отмечаются особенности аналитических конструкций, в которых ис-
пользуются вспомогательные/модальные глаголы, а также способность по-
следних выступать в роли смыслового глагола. Однако в данной работе упо-
минаются далеко не все комбинации модальных и/или вспомогательных гла-
голов, описанные на материале шотландского языка [ср.: Bour, 2015]. В каче-
стве основы для данного описания послужил все тот же труд Дж. А. Х. Марри 
[Murray, 1873]. 

Вторым рассматриваемым источником является грамматика A Scots 
Grammar. Scots Grammar and Usage (SGU), составленная известным языко-
вым активистом Д. Первесом и опубликованная в 1997 г. Автор SGU был 
уроженцем юго-востока Шотландии (г. Селкерк, регион Бордерс), однако 
описываемый им шотландский язык представляет собой идеализированный 
компромиссный вариант, что отмечается в предисловии, написанном извест-
ной исследовательницей шотландского языка К. Макафи. Она указывает, что 
основой для иллюстративных примеров послужили цитаты из художествен-
ных произведений шотландских авторов, пословицы и поговорки, а также за-
писи речи жителей юга Шотландии, родного региона Д. Первеса [Purves, 1997, 
p. 7–8].  

Свидетельства Д. Первеса, как уроженца юга Шотландии, были бы осо-
бенно интересны в данном контексте, но факты, приведенные им в разделе 
Verbal forms, весьма скудны. В параграфе Auxiliary verbs он перечисляет такие 
глаголы, как ti be, ti hae, ti dae, can, maun, sal и wul. Однако все примеры, ил-
люстрирующие их употребление, у этого автора принципиально не отличают-
ся от английской нормы, за исключением единственного:  

(4) “Gin it haed a been me, A wad a taen hir bi the neb.” [Purves, 1997, p. 25], 
где haed a been соответствует конструкции *had have been, аграмматичной для 
литературного английского. Данный пример имеет лишь косвенное отноше-
ние к теме нашей статьи, однако он интересен в плане «необычных» с точки 
зрения английской литературной нормы путей грамматикализации аналити-
ческих конструкций в различных территориальных вариантах, а также осо-
бенностей функционирования служебных слов. Здесь глагол have/hae ис-
пользуется скорее не как вспомогательный глагол, а как частица, что находит 
параллели в организации и других интересующих нас конструкций. Этот факт 
свидетельствует о том, что подобная десемантизация вспомогатель-
ных/модальных глаголов и их использование в КММГ и в других конструк-
циях, вероятно, представляют собой явление более системное и распростра-
ненное в соответствующих вариантах шотландского языка.  

Что касается непосредственного предмета нашего исследования, то в 
разделе Conjugation of other Auxiliary Verbs автор отмечает, что «глагол can 
используется более широко, чем в английском языке...», иллюстрирует это 
следующими примерами:  

(5) A dout we’l no can be reddie in tyme. 
(6) Wi his sair fuit, he wad never coud clim yon stairs [Purves, 1997, p. 26].  
Косвенным подтверждением функционально-семантических отличий 

модальных глаголов в шотландском языке является их способность прини-
мать суффикс -ing, как в другом приведенном в SGU примере: 

(7) Ir ye greitin, son, at no canning git a hirl? [Purves, 1997, p. 26]. 
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Любопытно, что пример (5) приводится второй раз, хотя в другой орфо-
графии и с некоторыми структурными отличиями, в параграфе, посвященном 
построению отрицательных форм: 

(8) A dout we’l no (winna) can be ready in tyme [Purves, 1997, p. 27]. 
Очевидно, это может свидетельствовать о низкой частотности подобных 

конструкций и о малой доступности их примеров. 
Третьим рассматриваемым нами источником является самоучитель 

шотландского языка Luath Scots Language Learner. An Introduction to Con-
temporary Spoken Scots (LSLL), составленный лингвистом-любителем и язы-
ковым активистом Л. К. Уилсоном и опубликованный в 2002 г. LSLL пред-
ставляет собой учебный курс для начинающих. Как говорится в предисловии, 
основой варианта шотландского языка, преподаванию которого посвящен 
данный курс, послужил диалект северо-востока Шотландии, родного региона 
автора, известный как Doric (назван так по аналогии с северным диалектом 
древнегреческого языка). При этом автор указывает, что для обеспечения 
возможности междиалектного общения в самоучителе делается акцент на си-
стемных особенностях, общих для всех вариантов шотландского языка, рас-
пространенных на «большой земле», т. е. в исторической области Лоуленд 
(the Lowlands) [Wilson, 2002, p. 1]. 

В уроке 25 самоучителя лишь вскользь упоминаются некоторые инвен-
тарные и функционально-семантические особенности шотландских модаль-
ных глаголов:  

1)  приводятся аналоги английских глаголов can, could, may и might в 
шотландском языке (отмечается, в частности, отсутствие в шотландском язы-
ке непосредственного эквивалента английского глагола may); 

2)  кратко описывается образование и функционирование отрицатель-
ных форм данных модальных глаголов [Wilson, 2002, p. 287–289]. 

В последнем абзаце данного грамматического раздела автор пишет, что 
завершающий аспект темы модальных глаголов, а именно обсуждение кон-
струкции, фигурирующей в речи жителей некоторых регионов Шотландии и 
известной как double modal (двойной модальный глагол), помещен в «Прило-
жение С» рассматриваемого учебного пособия [Wilson, 2002, p. 289].  

В приложении «Разное» (Miscellaneous) приводится краткая характери-
стика интересующего нас явления. Любопытно, что во втором из двух аспек-
тов описывается такое фонетическое явление, как сингармонизм гласных, ти-
пичный для некоторых вариантов шотландского языка. 

Л. К. Уилсон подчеркивает, что конструкция двойной модальный глагол 
рассматривается в приложении, а не в основной части учебника именно по той 
причине, что для всего ареала шотландского языка она является регионализ-
мом. Однако это необходимо упомянуть, поскольку изучающие шотландский 
язык могут с ним столкнуться в живом общении [Wilson, 2002, p. 343].  

Автор самоучителя не указывает, для речи каких именно регионов стра-
ны характерно данное явление. В приложении содержится лишь следующее 
описание: «Обычно в конструкции с модальными глаголами (такими как will, 
can, micht, maun и др.) за ними следует инфинитив другого глагола, не марки-
руемый частицей tae. Таким образом, сочетание двух модальных глаголов 
обычно невозможно, поскольку у модального глагола отсутствует форма ин-
финитива. Конструкция “двойной модальный глагол” там, где она использу-
ется, представляет собой исключение из данного правила (является наруше-
нием данной структуры), в результате чего один модальный глагол следует за 
другим в его обычной форме изъявительного наклонения» [Wilson, 2002, 
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p. 343]. К двойным модальным глаголам Уилсон относит и формы будущего 
времени модальных глаголов, такие как will can и will maun. 

Далее приводится всего три примера данного явления, сопровождаемые 
английскими эквивалентами: 

(9) If ye canna come the nicht, ye micht can come the morn. 
 If you can’t come tonight, you might be able to come tomorrow. 
(10) Ye’ll maun dae something aboot that. 
 You’ll have to do something about that. 
(11) Ye’ll no can come the morn. 
You won’t be able to come tomorrow [Wilson, 2002, p. 343]. 
В основных разделах самоучителя также имеется материал на тему мо-

дальных глаголов – например, в уроке 20 освещаются средства выражения 
необходимости и долженствования, в частности упоминается модальный гла-
гол maun, а в уроке 22 рассматриваются отрицательная форма глагола can, а 
также глаголы should (shid) и ought. При этом конструкция двойной модаль-
ный глагол (как именует ее автор учебника) нигде не упоминается. В целом 
это вовсе не удивительно, ведь автор – уроженец северо-востока Шотландии, 
а КММГ отнюдь не являются территориальной особенностью, характерной 
для данного региона. 

Также не вызывает удивления и тот факт, что в качестве диалектной ос-
новы своего учебного курса Л. К. Уилсон выбрал именно северо-восточный 
территориальный вариант, известный как Doric (букв. «дорический»). Дей-
ствительно, это один из наиболее консервативных, хорошо сохранившихся и 
авторитетных диалектов шотландского языка, и он вполне мог бы стать осно-
вой для построения литературной нормы в масштабах всей равнинной части 
страны. Кроме того, на этом диалекте создана значительная литература – про-
за и поэзия, а главное, на северо-востоке сохранился относительно многочис-
ленный языковой коллектив, регулярно использующий данный вариант в по-
вседневном общении.  

Наконец, представляется целесообразным упомянуть в интересующем 
нас контексте грамматический справочник Grammar and Usage of the Shetland 
Dialect (GUSD), составленный языковыми активистами и филологами-
любителями Т.А. Робертсоном и Дж. Дж. Грэмом и изданный в Леруике, ад-
министративном центре Шетландских островов, в 1991 г. Это небольшое по 
объему справочное издание является важным источником по морфологии и 
синтаксису шетландского диалекта, наряду с оркнейским составляющего от-
дельную группу – так называемый островной шотландский. 

Мы обратились к данному изданию ради чистоты эксперимента, по-
скольку шетландский диалект исторически восходит к центральношотланд-
ской диалектной группе, и можно было бы предположить, что КММГ в нем 
встречаются, хотя ни в одном из источников не сообщается о присутствии 
этого явления в речи жителей Шетландских о-в. Действительно, в разделе The 
Verb этой грамматики даются сведения о модальных глаголах [Robertson, 
Graham, 1991, p. 9–12]. В частности, указывается, что в качестве вспомога-
тельных глаголов (к которым авторы справочника относят и собственно мо-
дальные) в шетландском диалекте используются ta be, ta hae, böst, dö, man, 
may, sall и will [Robertson, Graham, 1991, p. 9]. Здесь же приводятся опреде-
ленные сведения об отрицательных и редуцированных формах некоторых из 
этих глаголов, однако никаких упоминаний о КММГ и/или об аналитических 
формах модальных глаголов в данной грамматике нет. 
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Следовательно, отсутствие таких упоминаний в GUSD отметает выска-
занное выше предположение и помогает сузить область нашего поиска и со-
средоточиться исключительно на южных и, по-видимому, центральных диа-
лектах шотландского языка.  

Заключение 

Рассмотрев четыре вышеупомянутых источника, мы можем сделать сле-
дующие выводы: 

1. Вместе данные справочно-учебные грамматики охватывают большин-
ство территориальных вариантов шотландского языка, за исключением оль-
стерско-шотландского, оркнейского (составляющего общую группу с шет-
ландским), северного (регион Кейтнесс) и некоторых других.  

2. Подобные грамматики могут иметь более или менее наддиалектный 
характер, но при этом не игнорировать и наиболее распространенные и зна-
чимые регионализмы (примерами являются MMS, SGU и LSLL). И наоборот, 
такие справочно-учебные источники могут иметь и узкорегиональную 
направленность, полностью игнорируя инодиалектные особенности, как это 
наблюдается в GUSD. 

3. Судя по материалу, обобщенному в вышеупомянутых грамматиках, 
модальные глаголы в шотландском языке демонстрируют существенные си-
стемно-структурные и функциональные отличия от соответствующей группы 
глаголов в литературном английском языке. 

4. К основным особенностям шотландских модальных глаголов (наряду 
с их инвентарными, произносительно-орфографическими, семантическими и 
функциональными отличиями) можно отнести их использование в аналити-
ческих формах будущего времени, перфекта и даже прогрессива, а также в 
конструкциях с другими модальными глаголами, именуемых double… («двой-
ными…») и triple modals («тройными модальными»). По отношению к послед-
ним мы используем рабочее наименование «конструкции со множественными 
модальными глаголами». 

5. В ареале шотландского языка КММГ и аналитические формы мо-
дальных глаголов представляют собой грамматические регионализмы и яв-
ляются отличительной чертой южных и центральных (последнее требует 
уточнения) диалектов. 

6. КММГ и аналитические формы модальных глаголов можно рассмат-
ривать в качестве дифференциальных признаков шотландского языка и ха-
рактеризовать их как грамматические шотландизмы. 

Упоминание тех или иных отличительных особенностей в словарях 
и/или грамматиках позволяет рассматривать эти особенности как элементы 
языковой системы. Тот факт, что в случае шотландского языка мы имеем дело 
с идиомом, лишенным литературного стандарта, в контексте нашего исследо-
вания является несущественным. Фактически описания лексического состава 
(словари), а также звукового и/или грамматического строя (грамматики) 
принимают за основу некий обобщенный общепризнанный территориальный 
вариант идиома (например, диалектную группу), который разделяет большую 
часть (или все) общих с прочими вариантами идиома признаков. 

Если какое-либо заметное явление или особенность языкового строя 
присущи не всем территориальным вариантам, а лишь некоторым из них, это 
может быть отдельно отмечено и прокомментировано в грамматике, что и де-
лают авторы-составители трех из рассмотренных грамматик, не имея возмож-
ности проигнорировать такие слишком известные особенности строя терри-
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ториальных вариантов шотландского языка, как КММГ и использование мо-
дальных глаголов в аналитических конструкциях. 

Можно констатировать, что грамматики «малых языков», не имеющих 
общепринятого стандартизованного варианта, представляют собой важный 
тип источников для исследований морфологии и синтаксиса таких идиомов. 
Особый статус и ценность подобных источников обусловлены их своего рода 
диагностическим характером. Их составители, как правило, являются носите-
лями данного идиома и его знатоками, что позволяет ожидать от них объек-
тивности, достаточной достоверности и полноты описания. 
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