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ЧАСТИЦА ZXJ В СИСТЕМЕ ЧАСТИЦ СОВРЕМ ЕННОГО 
НЕМ ЕЦКОГО ЯЗЫКА

Проблема частиц в современной лингвистике не является новой. 
В разное время к ней обращались как отечественные, так и зарубеж
ные лингвисты. Разработке данной проблематики посвящены и от
дельные статьи, и целые лингвистические исследования. Среди авто
ров, связанных с этой областью лингвистической науки, следует на
звать таких, как М.Д. Бузаева, А.М. Искоз, Н.А. Торопова, У. Браус- 
се, Г. Хельбиг и др. Предметом исследования работ названных линг
вистов были преимущественно частицы немецкого языка, которые, 
однако, рассматривались и в контексте всей науки о языке.

Но несмотря на столь пристальное внимание отдельных герма
нистов к данному лингвистическому явлению, в современной науке о 
языке с проблемой частиц связано большое количество спорных во
просов, что свидетельствует о необходимости дальнейшего изучения 
частиц различных языков, в частности, немецкого языка, следствием 
которого была бы разработка универсальных характеристик при 
описании частиц в рамках общего языкознания. Поэтому в данном 
случае представляется вполне 'оправданным движение от изучения 
отдельной частицы конкретного языка к описанию всей группы по
добных слов этого языка; от описания и сравнения частиц отдельных 
языков - к общей характеристике этого лингвистического явления, 
что и послужило основанием для определения темы последующего 
рассуждения.

Предметом рассмотрения настоящей статьи является частица zu 
в немецком языке. Цель, которая здесь преследуется, заключается в 
том, чтобы предпринять попытку обозначить круг проблем, связан
ных с описанием частицы zu в немецком языке, а именно: определить 
её место, значение и функции в системе немецких частиц и вообще в 
системе немецкого языка; важным представляется также наметить 
возможные пути для дальнейшего разрешения имеющихся вопросов.

Прежде чем перейти к представлению самой частицы zu, дадим 
краткую характеристику частицам вообще. Как уже оыло отмечено, с 
частицами связано большое количество дискуссионных вопросов. 
Анализ имеющейся литературы по данной проблеме позволяет опре
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делить следующие трудности, возникающие при описании такого ро
да слов в языке:

- во-первых, определённые сложности встречаются при выделе
нии частицы как части речи:

- зо-вторых, имеются спорные моменты и относительно вопроса 
о значении и функциях частиц в языке;

- и, наконец, дискуссионной остаётся проблема классификации 
частиц в рамках самой системы этих слов.

Выделенные таким образом проблемные моменты носят обоб
щённый характер и могут быть, естественно, дополнены.

Н е вдаваясь подробно в историю развития взглядов относи
тельно такого лексико-грамматического разряда слов, как частицы, 
представим здесь общепринятые на данный момент определения это
го явления. Поэтому обратимся к Лингвистическому энциклопеди
ческому словарю, который даёт следующее определение: “Частицы - 
разряд неизменяемых служебных слов, участвующих в выражении 
форм отдельных морфологических категорий, входя в состав слова 
(“некто", “кто-то", “дай-ка") либо присоединяясь к нему ( “пошёл 
бы” , “да будет”, “пошёл было” и т.п.), передающих коммуникатив
ный статус высказывания (вопросительность - “разве”, “ли”, 
“неужели”, отрицательность - “не” , “ни”), а также выражающих от
ношение высказывания и / или его автора к окружающему контексту, 
выраженному или подразумеваемому: так называемые модальные 
частицы (“только” , “и", “даже” и т. п.) (ЛЭС 1990: 579). Однако заме
тим, что данное определение выделяет частицы как самостоятельную 
часть речи в широком смысле и судя по приведённым примерам, 
больше подходит для частиц русского языка.

Что же касается немецкого языка, то здесь вопрос о частицах 
также получил освещение в лингвистической литературе. Подробно 
об этом пишет в своей статье “Частицы в современном немецком 
языке" А.М.Искоз, которая считает, что частицы, являясь служебной 
частью речи, образуют в немецком языке самостоятельную лексико- 
грамматическую группу с единым обобщённым значением, а именно - 
выделителей значений других слов и словосочетаний. В качестве кри
терия для выделения данной служебной части речи данный автор на
зывает возможность примыкания частиц к словам других лексико
грамматических разрядов и к словосочетаниям, что и создаёт специ
фику их грамматической сочетаемости (Искоз 1958: 96-97).

Частицы были в центре внимания и немецких грамматистов. 
Так, например, Г.Хельбиг, описывая частицы немецкого языка, назы
вает категориальные признаки этой служебной части речи:

1) частицы не являются самостоятельными членами предложе
ния;

2) как правило, частицы не могут занимать самостоятельное 
первое место без слова, к которому они откосятся, а также перед из
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меняемой формой глагола; только со словом, к которому они отно
сятся, частицы могут поменять своё место в предложении;

3) к частицам нельзя задать вопрос, т.е. они не могут выступать 
в качестве ответов;

4) частицы не вносят ничего в истинное положение вещей, кото
рое высказывается в повествовательном предложении; не затраги
в а ю т  истинную значимость предложений, в которых они употребля
ются; предложение с частицей соответствует по истинному значению 
предложению без частицы; то, что частицы вносят каждый раз в 
предложение без частицы, является информацией другого рода, кото
рая отличается в зависимости от вида частиц, однако это не касается 
истинного положения вещей;

5) из предыдущего признака следует, что частицы могут уда
ляться из предложений, в которых они употребляются, но при этом 
данные предложения не становятся синтаксически аграмматичными, 
а также и семантически ( в смысле истинной значимости ) ничего не 
теряют;

6) хотя в этом смысле частицы и могут устраняться из предло
жения, они всё же определённым образом' изменяют высказывание 
(частично семантически, частично прагматически); как они изменяют 
предложение, к каким частям предложения ( ко всему предложению, к 
отдельным его частям и т.д. ) относится эта модификация, зависит от 
типа самих частиц.

Далее Хельбиг отмечает, что признаки 1 -3 носят синтаксический 
характер, а признаки 4-6 - семантический. Естественно, они находятся 
во взаимосвязи и один следует из другого. Комплекс всех этих приз
наков позволяет отличить частицы от других неизменяемых частей 
речи (G .H elb ig  1988: 21-24).

О морфологической неизменяемости частиц говорит в своей ра
боте и М.Д. Бузоева (Бузоева 1994: 37). Данный автор, опираясь на 
три критерия - морфологический, синтаксический и семантический, - 
также выделяет частицы в самостоятельную часть речи и называет их 
категориальные признаки, которые в общем совпадают с названными 
выше.

Как уже было сказано, вопрос о значении частиц также является 
противоречивым и запутанным. Однако многие лингвисты считают, 
что частицы всё же обладают определённым лексическим значением. 
Как справедливо заметила Н.А. Торопова, все слова обладают значе
ниями, весь вопрос в специфичности значений служебных слов, в от
личие от значений слов знаменательных (Торопова 1980: 21). В защи
ту этого высказывается и А.И. Смирницкий, который говоря о слу
жебных словах, отмечает: “Отрицание у служебных слов лексическо
го значения - есть отрицание того, что они являются словами, что ... 
было бы ошибочно” (Смирницкий 1959: 367). С таким замечанием 
ТРУДНО не согласиться. Поэтому, не заостряя внимания на научных
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спорах относительно данного вонпоса. выскажем распространенное 
лингвистике мнение, согласно к о т о р о м у  настань: привносят дополни
тельные смысл;-- о: ' о": едки в :.нсче::не др-дло-делл::. н :■ изменя" грн 
злом зыскдзъ:вае:' г фз^дв. или и злввелнс друго; о слова, кол-- 
сое они выделял-л ивнлчивакд дли усиливают в зависнмосд; о- 
своего вида. Именно эти оттенки и следует рассматривать кал значе
ние частиц.

Известно, что любое слово языка обладает как лексическим, так 
и грамматическим значением. Применительно к частицам можно ска
зать, что их лексическое значение заключается з выделении и уточне
нии самих значений слов и предложений, грамматическое - членов 
предложения. Отсюда следует': основное значение частиц - выделение 
(Искоз 1958: 96; Торопова 1980: 21).

Говоря о частицах немецкого языка, следует отменить н \ мно
гообразие и большое количество, а также наличие различных класси
фикаций. которые молено встретить в работах, посвящённых описа
нию этого класса слез. Например, свои классификации предлагают 
А.М. Искоз, М.II. Бузоева, Г.Хельсиг. которые ко многом повторяют, 
дополняют и у\ очняюг друг друга. Поэтому представим их з виде 
таблицы, которая наглядно бы отражала все три классификации и ид 
своеобразие, а также обратим внимание, в какую группу кадсдый из 
авторов относит частицу zu:

М.Д. Бузоева A.M. Искоз Г. Хельбиг
( ук.соч. C.37-3K ) ( -/к.соч. с. 100-! 02 ) ( уте.соч. с.27-31 ) 1

• I.Лексические части- ! . Усилительные час I . Abtonungspartikein ;
; цы : тицы 2. Gradparnkdn
; 1. модалзные чаегд- ( ... ...) 3. Sieigerungspanikein
;цы 2. Ограничительные (... ZU... ) ;
! 2. усилительные час- частицы 4. Antwortpa-rtikeiH j
’ тицы 3. Определительные 5. Negationspartikeln
! ( ... ZU ... ) частицы 6. Infinitivpartikel zu i
; 3. ограничктелынле 4, Отрицательная час i
; частицы тица
.' П. Грамматачсские

:

; частицы (... zu ...) i
Как видно из таблицы, все эта классификации объединяет то, 

что в их основе лежит семантический признак, т.е. те смысловые от
тенки, которые ч&етикы вносят в значения предложений, слсз и сло
восочетаний, с которыми они сочетаются и которые они выделяют. 
Разница их лишь в формальном и количественном построении. Не 
оснаружено га:д:<е и серьёзных разногласий в терминологии.

Теперь обрати'.:-.л непосредственно к рассмотрению самой час
тицы ZU.



Итак, слово zii относится к частицам, которою, согласно выше
изложенному материалу, рассматриваются в немецкой грамматике 
как служебная часть рстл. Отсюда следует, что ей присущи все те 
признаки частиц, которые были уже отмечены, т.е. частица zu являет
ся неизменяемым словом, не может быть членом предложения, ко 
служит для выражения различных оттенков значений как одного из 
членов предложения, так и предложения в целом. Однако, несмотря 
на эти “классовые” признаки, частица zu обладает в немецком языке 
и определённым своеобразием, что отражается на её поведении в ре
чи.

Частицы, как составная часть всей языковой системы, находятся 
в постоянном развитии. Их происхождение связывают с различными 
частями речи. Подробно этот процесс анализирует в своей статье 
А.М. Искоз (Искоз 1958: 97-100). Что касается частицы zu, то она в 
древневерхненемецком языке имела форму предлога zi, таким обра
зом, частица zu произошла от предлога zi. В древневерхненемецкий 
период развития немецкого языка частица zu употребляется с инфи
нитивом в форме дательного падежа (Die Dativform des W initivs), ко
торый в большинстве случаев выражал значение цели (die finale 
Bedeutung). Распространение предлога zu ( двн. zi ) при инфинитивах 
по аналогии привело впоследствии к стиранию значения цели и к 
формированию частицы zu. А для усиления значения цели стал упо
требляться оборот um ... zu. Такую историческую справку даёт нам
О.И. Москальская в своей “Истооии немецкого языка” (Москальская 
1965: 116-117; 198; 246).

В настоящее время частица zu занимает определённое место в 
системе частиц немецкого языка и считается сравнительно распро
странённой б устной речи. Как свидетельствует" составленная нами 
таблица, частица zu может выступать в речи в качестве усилительной 
частицы и в качестве грамматической ( инфинитивной ).

Так, А.М. Искоз указывает, что усилительные частицы подчёр
кивают значение того или иного слова в предложении, придают ему 
больший вес, большую эмоциональную насыщенность (Искоз 1958: 
100). Усилительная частица zu в предложении стоит перед словом, к 
которому она относится и которое она усиливает; это могут быть ли
бо прилагательные, либо наречия. При этом частица zu может быть 
либо ударной, либо неударной. Основное значение - чрезмерность, 
превышение нормы. Например:

Das Wetter ist heute zu kait. (Погода сегодня слишком/очень хо
лодная) (Helbig 1988: 244).

В данном качестве частица zu, как замечает Г.Хельоиг, ян может 
употребляться с прилагательными, которые не изменяются по степе
ням сравнения или имеют предельное значение, например:

* h r ist zu verheiratet.
“ Der Roman ist zu dreiteilig.
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То же самое касается и прилагательных в превосходной степени, 
которые не могут больше быть изменены по степеням сравнения :

* Sie singt zu ausgezeichnet.
Однако сочетание zu + Adjektiv может усиливать своё воздей

ствие благодаря употреблению с такими словами, как viel, weitaus, bei 
weitem. Например:

Das Wetter ist heute viel zu kalt.
D ie Musik war bei weitem zu laut ( Helbig 1988: 245 ).
Но наряду с функцией усиления частица zu может выполнять и 

чисто грамматическую функцию. По мнению М.Д.Бузоевой, грамма
тические частицы подверглись полной десемантизации, поэтому их 
главная функция - грамматическая (Бузоева 1994: 37). Такой же точки 
зрения придерживается и Г. Хельбиг, который, говоря о граммати
ческой функции частицы zu, указывает, что её особенность в том, что 
она не имеет ни семантической, ни коммуникативной ценности, как 
другие типы частиц. Частица zu выступает при этом лишь как фор
мальный синтаксический признак инфинитива, в предложении она 
безударна и может быть дополнена другими элементами с различным 
значением (um, ohne, anstatt). Однако с её удалением из предложения 
оно становится грамматически неверным (Helbig 1988: 30; 245).

Таким образом, эти грамматисты указывают на то, что частица 
zu в этом качестве употребляется при инфинитиве и не имеет при этом 
никакого значения. Однако в этих источниках ничего не сказано об 
особенностях употребления частицы zu при инфинитиве в различных 
функциях. Из грамматик немецкого языка (перечислять которые 
здесь не имеет смысла) известно, что при инфинитивах после опреде
лённого ряда глаголов частица zu употребляется всегда, а после дру
гих отсутствует. В этом случае серьёзных разногласий не существует и 
употребление zu регламентируется определёнными правилами.

В то же время употребление частицы zu в некоторых ситуациях 
становится проблематичным и запутанным. В данном случае речь 
идёт о так называемых колебаниях в употреблении zu перед инфини
тивом. И нужно сказать, что многие грамматисты обращают на это 
внимание в своих исследованиях, например, В.П. Недялков в статье 
“О колебаниях в употреблении морфемы zu перед инфинитивом”, где 
он даёт характеристику инфинитивной конструкции с глаголом helfen 
(Недялков 1970: 90-98). Здесь инфинитив выступает в функции допол
нения.

Нас же, в свою очередь, интересует инфинитив в функции под
лежащего, где также нет ясности относительно употребления частицы 
zu. Грамматики немецкого языка лишь констатируют факт наличия 
колебаний, в большинстве своём не указывая чётко на случаи 
употребления или неупотребления zu.

По-видимому, можно предположить, что частица zu всё-таки 
имеет здесь определённое значение. Например, в силу общей
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семантики частиц - выделения и усиления, - часгаца zu в случае её 
употребления в данны х конструкциях выделяет инфинитив- 
подлежащее в предложении, усиливает его собственное значение, 
оказывая при этом определённое эмоциональное воздействие на че
ловека. Если же частица zu не несёт в себе никакого значения, то не
мецкий язык в процессе своего развития просто желает от неё изба
виться, как от ненужного элемента. Отсюда случаи употребления ин
финитива-подлежащего с zu можно рассматривать как временные или 
промежуточные, что предполагало бы наличие в современном немец
ком языке тенденции к неупотреблению частицы zu в указанных ин
финитивных конструкциях. Но эти вопросы должны стать целью спе
циального исследования.
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