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В настоящее время наблюдается большой интерес к проблеме модальности и 

различным средствам ее выражения в разных языках: нерешенность достаточно емкого 

комплекса вопросов, определяющих лексико-грамматическую аспектность выражения 

модальных отношений в предложениях, вызывает необходимость обращения к этой проблеме. 

Функционирование языков сопровождается (определяется) постоянным совершенствованием 

форм, границ и параметров отношения к сообщаемому и сообщаемого к действительности, 

осложняются формулировки, системы классификаций, однако упрощаются формы и факты 

реализаций. Это создает необходимость постоянного совершенствования методов и методик 

наблюдения и исследования обозначенных категорий (модальности, семантики, синтаксиса).  

В современном языкознании модальность имеет три основных определения. 

Модальность определяется как категория, выражающая: а) отношение высказывания к 

действительности с точки зрения говорящего; б) отношение говорящего к содержанию 

высказывания; в) отношение субъекта к действию. 

Известно, что существующие определения категории модальности совсем не 

исключают, а дополняют друг друга, свидетельствуя о сложности и многоплановости самого 

понятия модальности, так как помимо обязательного для каждого предложения объективно-

модального значения, относящего сообщение к действительности, предложение может 

заключать в себе также то или иное субъективно (объективно)-модальное значение, то есть 

выражение отношения к тому, что он сообщает – ко всему высказыванию ли к какой-то его 

части. 

Всестороннюю характеристику модальности можно найти в трудах академика В.В. 

Виноградова. Им прослежена история изучения данной категории, очерчен круг средств 

выражения модальности, выявлены ее объем и конкретное содержание. Он считает, что 

каждое предложение содержит в себе указание на отношение к действительности. Такого же 

мнения и другой отечественный языковед И.Р. Гальперин, рассматривающий модальность как 



категорию, присущую языку в действительности, то есть речи, и поэтому являющуюся самой 

сущностью коммуникативного процесса. 

Например, в трактовке Ш. Балли (1955) модальность выступает как синтаксическая 

категория, в выражении которой первостепенную роль играют модальные глаголы, 

обозначающие суждения говорящего о предмете речи. Как сторонник широкого понимания 

модальности он считал модальность душой предложения и в число модальных значений 

включал самые различные оттенки суждения, чувства и воли, которые выражаются 

модальными глаголами, наклонениями, интонацией, формами вопроса, приказаниями, 

модальными жестами, мимикой лица, междометиями и другими приемами, с помощью 

которых пробуждается и поддерживается внимание собеседника. 

Лексические средства выражения модальности, как модальные глаголы и глаголы, 

выступающие в модальном значении, объединены общей синтаксической позицией – они 

выступают в роли его сказуемого, простого или сложного. 

Что касается описания значений модальных глаголов, то посвященная этому вопросу 

литература весьма обширна. В каждой грамматике даются (более или менее полно) основные 

значения модальных глаголов. 

В предложении модальный глагол обычно выступает в соединении с инфинитивом как 

часть составного сказуемого, а именно как финитный глагол, становясь тем самым 

своеобразным центром предложения. 

Каждый модальный глагол кроме своего основного значения имеет целый ряд 

дополнительных значений, под которыми мы понимаем имплицинтные (скрытые) категории, 

а также прагматические категории, проявляющиеся в дискурсе. 

В данной статье мы рассмотрим выражение будущности немецкого модального глагола 

«können» и какими средствами выражаются модальность и будущность в чеченском языке. 

Предметом исследования является сопоставление языков, генетически неродственных. 

Основное лексическое значение глагола können – "мочь, иметь возможность, быть в 

силах". Глагол können выражает любую возможность или невозможность что-либо сделать, а 

также умение или неумение что-либо сделать. Например: Endlich haben wir Urlaub. Jetzt können 

wir in die Berge fahren. – Наконец-то у нас отпуск. Теперь мы можем отправиться в горы. 

Выражает возможность (на объективных условиях) отправиться куда-либо. 

В следующих примерах глагол "können" выражает невозможность совершить действие.  

1. Ich kann es Ihnen wirklich nicht sagen, mein Herr.  

(Ich habe keine Möglichkeit, es Ihnen zu sagen). 

2. Kannst später immer wieder anfangen. 

(Du hast immer Möglichkeit, später wiederanzufangen). 

Конструкция с глаголом "können" проявляет целый ряд дополнительных значений. 

Одним из таких значений является выражение будущности. 

В то время как немецкий модальный глагол können может употребляться в 

футуральном значении, однако только в презентных формах, в чеченском языке модальность 

может выражаться посредством наклонений. Например: 

Язйийр юй ахь сочинени? – Напишешь ли ты сочинение?  

Kannst du den Aussatz schreiben? – Сможешь (сумеешь) ли ты написать сочинение? 

или 

Язълур юй хьуна сочинени? – Сможешь ли ты написать сочинение?  

(В данном примере употреблена вопросительная форма изъявительного наклонения, 

которая образуется при помощи суффикса -й или –ий, присоединяемого к временным 

формам).  

Суффикс  -й добавляется к глаголу-связке ву (йу, бу, ду) при образовании общего 

вопроса. В приведенном примере употребляется потенциальный глагол йаз-йалан (йаз-далан), 

образованный посредством многозначного суффигированного вспомогательного глагола 

далан (валан, йалан), придающего производному глаголу модальное значение 

потенциальности, способности, возможности, например, ваг1а-вала «мочь идти», ала-дала 



«суметь сказать», ца ваг1-ло «не могу идти», ца алало «не могу сказать» [Токаева А.С. 

Деривационные глагольные категории в чеченском языке].  

Аналогично можно привести следующие примеры:  

Кхана малх хьажахь, тхо экскурсе г1ур ду. – Если завтра выглянет солнце, мы 

отправимся на экскурсию (реально-условное наклонение). Данный пример может 

переводиться двояко:  

-…мы отправимся на экскурсию. 

-…мы сможем отправиться на экскурсию. 

Если это же предложение перевести на немецкий язык, - Wenn morgen die Sonne 

rauskommt, können wir einen Ausflug machen. -, то его также можно будет перевести двумя 

способами. 

Нереально-условное наклонение выражает условие, которое говорящий считает 

нереальным. Составное сказуемое, выражающее нереально-условное состоит из двух 

компонентов: 1) глагола в будущем времени (в нашем примере - ладуг1ур), 2) придаточной 

или союзной формы глагола, которая образуется путем добавления суффикса условного союза 

-ахь к вспомогательному глаголу – ду (йу, бу, ву), плюс суффикс нереальности -ара (в нашем 

примере делахь-ара). Например:  

Нереальное условие: Ахь дика ладуг1ур делахьара, ас сайн байт йоьшур яра хьуна. – 

Если бы ты внимательно слушал, я бы прочел тебе свое стихотворение. Реальное условие: Ахь 

дика ладуг1ур делахь, ас сайн байт йоьшур йу хьуна. 

Данное предложение можно перевести на немецкий язык как сослагательным 

наклонением(Konjunktiv), так и при помощи модального глагола können:  

1. Wenn du genau zuhörst, würde ich dir mein Gedicht vorlesen. – Если бы ты внимательно 

слушал, я бы прочел тебе свое стихотворение. 

2.  Wenn du genau zuhörst, kann ich dir mein Gedicht vorlesen. – Если бы ты внимательно 

слушал, я бы смог прочитать тебе свое стихотворение. 

На основании вышеприведенных примеров можно сделать вывод о том, что язык в силу 

своей гибкости может выполнять различные прагматические установки. По определению 

И.Ю. Алироева [2001: 42], чеченский язык можно отнести к агглютинативным языкам, 

обладающим некоторой долей флективности, по другому параметру к синтетическим: с 

элементами аналитизма – (о чем свидетельствует использование послелогов и 

вспомогательных глаголов). Преобладание агглютинации в синтетической морфологии 

чеченского языка объясняет некоторые отличия в парадигматике времени от немецкого 

флективного языка. 

Итак, предметом исследования было сопоставление языков, генетически 

неродственных. Сопоставление языков, относящихся к разным языковым семьям, помогает 

лучше понять структуру родного языка (в данном случае чеченского). 
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