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Данное исследование посвящено изучению частиц в сравнительно-типологическом ас-
пекте на материале современного английского, русского и немецкого языков. Целью ис-
следования является определение категориального статуса частиц, ключевых характери-
стик изучаемого класса, возможного состава, особенностей функционирования в тексте
и дискурсе. Выводы, сделанные относительно частеречной принадлежности частиц и их
ключевых характеристик, основаны на анализе грамматических исследований, лексико-
графической практике, а также анализе художественной литературы. Актуальность дан-
ного исследования объясняется наличием различных частеречных классификаций как в
разных языках, так и в рамках одного языка, что подтверждает сложность и актуальность
данного вопроса.

Традиционно вопрос о частях речи открывает раздел теоретической грамматики -
морфологии, с последующим представлением классификации частей речи и их описани-
ем. Существует подход, в рамках которого части речи изучаются с точки зрения другого
фундаментального раздела грамматики - синтаксиса (например, в зарубежной грамматике
- работы Р. Кверка, в отечественной - А.А. Шахматова). Однако, наиболее точная клас-
сификация частей речи может быть предложена на основании максимально возможного
полного описания класса. Таким образом, представляется, что фундаментальный вопрос о
частях речи объединяет оба подраздела грамматики и не мыслится лишь в рамках одного
из них.

Одно из классических определений частиц в отечественном языкознании было предо-
ставлено В. В. Виноградовым: «Частицами называются классы таких слов, которые обыч-
но не имеют вполне самостоятельного реального или материального значения, а вносят
главным образом дополнительные оттенки в значения других слов, групп слов, предло-
жений или же служат для выражения разного рода грамматических (а следовательно, и
логических, и экспрессивных) отношений» [1]. Так, В. В. Виноградов, включая частицы в
класс служебных слов, противопоставил их классу знаменательных слов. Схожую харак-
теристику классу частиц дает «Русская грамматика», включая в данный класс «неизме-
няемые незнаменательные (служебные) слова» [3]. В грамматике немецкого языка Duden
выделяются две основные группы частей речи: изменяемые и неизменяемые части речи.
Данная классификация основана на выделении основных, легко выявляемых граммати-
ческих признаков классов (спряжение глагола по временам, склонение существительных,
прилагательных и др.). Грамматика Duden подчеркивает, что частеречная классифика-
ция базируется на признаке изменяемости (“die Flektierbarkeit”) [4]. Среди неизменяемых
частей речи, грамматика Duden предлагает выделить наречия, частицы, предлоги и со-
юзы. Классу частиц уделяется особое внимание. Подчеркивается, что частицы особо ча-
сто встречаются в разговорной речи и выполняют широкий диапазон коммуникативных
функций.

Проведенный анализ показывает, что существует множество подходов к определению
частеречной принадлежности частиц, однако сложная и противоречивая сущность изуча-
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емого нами класса до сих пор не позволила установить единый общепринятый подход, не
вызывающий противоречий.

Суждение о формировании частицами особой, отдельно стоящей части речи подвер-
галось широкой критике, в основе которой лежит отсутствие отличительных критериев
частиц, которые позволили бы осуществить четкое отделение данного класса. При изуче-
нии характеристик частиц отмечают, что они совмещают в себе признаки смежных клас-
сов. В грамматиках английского языка зарубежных исследователей чаще всего частицы
не выделяются в отдельную часть речи и, как правило, включаются в класс наречий.
Однако, включение частиц в класс наречий означает включение частиц в группу самосто-
ятельных частей речи, что приводит к ряду противоречий самостоятельных-служебных
частей речи. Кроме того, ряд признаков наречий являются лишь частично применимыми
или оказываются полностью не релевантными для частиц. Так, способность наречия быть
членом предложения, а именно - обстоятельством, быть прикрепленным к определенному
компоненту предложения не может быть полностью применена к частицам. Например,
в высказывании They both spoke cheerfully [6] наречие является обстоятельством, отно-
сится к глаголу-сказуемому и указывает на признак действия. В сравнении, частицы не
всегда указывают на признак действия и относятся к глаголу: Indeed , of all the region
only the beach stirred with activity [6]. В приведенном примере частица only относится к
существительному, подчеркивая его признак, а частица indeed не прикреплена к опреде-
ленному члену предложения. Так, частицы могут относится как к существительным, так
и к глаголам, выделяя определенный признак: I don’ t suppose you ever hear much about
those sort of people in Hollywood [6]. Сравнение характеристик изучаемых классов говорит
о взаимопроницаемости частей речи. Данную характеристику единиц, отнесенных нами
к классу частиц, называют межкатегориальной омонимичностью. Некоторые лингвисты
используют термин «межкатегориальная полифункциональность» [2].

Проведенное исследование категориального статуса частиц в сопоставляемых язы-
ках показало, что ряд отличительных признаков частиц дает основание выделить их в
отдельную часть речи, что позволит в полной мере описать их функциональные и се-
мантические особенности. Структурирование класса частиц с помощью метода полевого
описания, описание спектра функций частиц - важные вопросы, изучение которых необ-
ходимо для описания частиц как отдельной части речи. Их обсуждению будет посвящено
дальнейшее исследование.
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