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Аннотация. Данная статья посвящена критическому анализу точек зрения отно-
сительно лексической и грамматической сущности немецкого артикля. Приводятся
аргументы в пользу несостоятельности наиболее распространенной концепции, соглас-
но которой артикль рассматривается как аналитическое средство, не имеющее своего
собственного содержательного потенциала. Автор доказывает, что данная языковая
единица является самостоятельным местоименным словом и образует вместе с ука-
зательными, притяжательными и неопределенными местоимениями особый лексико-
грамматический разряд дейктических слов. Этот класс слов используется носителя-
ми немецкого языка для реализации специальной семантической категории, получив-
шей название «категория соотнесенности». Суть ее состоит в том, что одно и то же
оформленное как существительное имя может быть использовано для номинации раз-
личных сущностей, таких как один единственно возможный объект, представитель клас-
са подобных ему объектов, все представители какого-либо класса или подкласса, а
также понятие об объекте. При этом выбор артикля регулируется исключительно реа-
лизуемым им видом соотнесенности. Грамматические характеристики немецкого ар-
тикля – дистрибуция, формоизменение и синтаксическая функция – указывают на его
принадлежность к прилагательному и в соответствии с лексической сущностью к пе-
риферии в полевой структуре данной части речи.

Ключевые слова: артикль, лексическая сущность, грамматическая сущность,
языковой статус, часть речи, категория соотнесенности / несоотнесенности, дейкти-
ческая функция.

Одним из наиболее дискуссионных воп-
росов грамматики немецкого языка был и ос-
тается вопрос о статусе артикля: является ли
он морфемой или словом, если словом, то ка-
ково его место в системе частей речи.

Некоторые исследователи, например
П. Кристоферсен [7] и Д. Хокинс [9], счита-
ют, что между артиклем и формообразующи-
ми морфемами есть сходство функций и ар-
тикль, подобно этим морфемам, является но-
сителем грамматических значений имени су-
ществительного.

Если рассматривать артикль в качестве
морфемы, то его следовало бы определить как
составную часть существительного, посколь-
ку морфема представляет собой наименьшую
значимую часть в составе слова.

1. Несмотря на тесную семантическую
и синтаксическую связь с существительным,
артикль имеет все формальные признаки от-
дельного слова, главным из которых являет-
ся возможность его дистантного расположе-
ния по отношению к имени существительно-
му, ср.: das Buch, des Buches, die Bücher. Мор-
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фемы в составе слова, напротив, обладают
прочным сцеплением и не отрываются от сло-
ва в предложении. Хотя артикль не может
образовать отдельного предложения, он явля-
ется его полноправным членом и в предложе-
нии его место строго фиксировано: он всегда
стоит перед существительным.

2. Признание за артиклем статуса члена
предложения предполагает то, что он обла-
дает и статусом части речи, потому как син-
таксическую функцию могут выполнять толь-
ко единицы, являющиеся частями речи и, сле-
довательно, словами.

3. Артикль не является морфемой, пото-
му как может быть разделен на морфемы –
корневую и флективную, ср.: de-r, de-s, de-m,
de-n [3, c. 23].

Все это свидетельствует о том, что ар-
тикль представляет собой не морфему, а слово.

По мнению О.И. Москальской, артикль
относится к служебным словам и является их
особой разновидностью. Как и вспомогатель-
ные глаголы, которые в составе сложных форм
участвуют в выражении грамматических зна-
чений (времени, лица, числа, наклонения и за-
лога), артикли не выполняют синтаксических
функций в предложении, а лишь образуют ана-
литические формы, реализуя служебные фун-
кции в области морфологии. Таким образом,
О.И. Москальская утверждает, что в систе-
ме служебных слов определенный и неопре-
деленный артикли наиболее близки к вспомо-
гательным глаголам, но представляют собой
отдельную разновидность служебных слов.

К особенностям артиклей исследова-
тель относит следующее: артикль отличает-
ся от большинства служебных слов высокой
степенью грамматизации, что обнаружива-
ется при сравнении его с предлогами и со-
юзами, которые участвуют в выражении син-
таксических отношений между словами в
предложении. Однако они имеют разные лек-
сические значения и именно благодаря сво-
им лексическим значениям используются
для уточнения грамматических отношений
между словами. Артикли же, оторвавшись от
производящих знаменательных слов, почти
полностью утратили свое прежнее лексичес-
кое значение. Те значения, которые в совре-
менном немецком языке выражает артикль
(определенности / неопределенности, рода,

числа, падежа), полностью относятся к об-
ласти грамматики [3, с. 24].

Представляется, что артикль вместе с
именем не формирует такой неразделимой
единицы, какой является аналитическая фор-
ма глагола. Иначе аналитической формой
следовало бы считать сочетание существи-
тельного с любым детерминантом, способ-
ным замещать артикль, – местоимением и
прилагательным.

Что касается значений, выражаемых
немецким артиклем, то, по мнению О.И. Мос-
кальской, они относятся к области граммати-
ки, однако это не совсем так. Как уже было
сказано выше, по форме артикля можно опре-
делить род, число и падеж существительно-
го, но его значение, выражаемое корневой
морфемой, на наш взгляд, является не грам-
матическим, а лексическим.

В немецком языке традиционно выделяют-
ся артикли трех видов: определенный, неопреде-
ленный и так называемый «нулевой артикль»
(то есть отсутствующий артикль). В связи с этим
отметим, что при образовании аналитической
формы аналитическое средство опущено быть
не может, следовательно, существование нуле-
вого артикля – еще один аргумент в пользу трак-
товки артикля как самостоятельного слова. Кро-
ме того, артикль является определителем име-
ни, между ним и именем реализуется такая же
синтаксическая связь, как между прилагатель-
ным и существительным, которая невозможна
между компонентами аналитической формы. Все
это подтверждается предложенной В.Г. Адмо-
ни теорией монофлексии – средства оформле-
ния группы существительного в немецком язы-
ке [6, с. 117]. У всех определительных словосо-
четаний отмечается общий грамматический по-
казатель – флексия, по которой можно опреде-
лить грамматическую форму существительно-
го. Флексия входит в состав первого слова в сло-
восочетании – артикля, местоимения или прила-
гательного, например: schönes Mädchen, meiner
besten Freundin; die interessante Geschichte
и т. д. Таким образом, согласно теории об объе-
динении артикля и существительного в составе
аналитической формы, следовало бы признать в
качестве аналитического средства и прилага-
тельное, но это невозможно, так как прилагатель-
ное, несомненно, является самостоятельной ча-
стью речи.
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Нет единого мнения и относительно сущ-
ности лексического значения немецкого артик-
ля. Так, Н.Л. Огуречникова отмечает, что для
определенного артикля оно может быть сфор-
мулировано как «количественная информация
о содержании речевых единиц (слов в речи и
синтагм), выделенных при помощи артикля»;
определенный артикль, указывая на наличие
одного варианта содержания у слова или сло-
восочетания в речи, характеризует соответ-
ствующий фрагмент текста как однозначный;
неопределенный артикль, указывая на потен-
циальную вариантность речевого содержания
у слова или словосочетания, – как неодноз-
начный [4, с. 7].

Интерпретация лексической сущности
немецкого артикля представлена в концепции
категории соотнесенности / несоотнесеннос-
ти, которая была предложена Л.Р. Зиндером
и Т.В. Строевой [5, с. 219].

Определенный артикль в немецком язы-
ке, согласно данной концепции, выполняет фун-
кцию индивидуализации конкретного предме-
та, являясь маркером ситуативной уникаль-
ности объекта. Ср.: Der Brief war auf ein
grobes Schulpapier geschrieben, aber sauber
und mit einer gewissen Zierlichkeit
zusammengelegt (Dumas, S. 21). При перево-
де данного фрагмента определенный артикль
вполне можно заменить местоимением этот.
Кроме того, он может выполнять функцию ге-
нерализации класса предметов или модифи-
кации всей группы существительного в целом.
Ср.: Sprachlernen ist Bodybuilding für das
Gehirn. Здесь имеется в виду не конкретный
мозг, а мозг как человеческий орган.

Неопределенный артикль отграничивает
один класс предметов от другого. Он указы-
вает на то, что предмет, лицо или явление,
обозначаемое существительным, представля-
ет собой «один из многих», то есть выполня-
ет функцию классификации или определения.
В высказывании Ich begriff noch gar nicht,
daß mich ein Mensch lieben konnte (Remarque,
S. 162) речь идет о некоем представителе
класса людей. Неопределенный артикль так-
же может выполнять функцию генерализации
того или иного подкласса объектов на основе
общего свойства, ср.: Der Mensch war um
diese Zeit nichts mehr; ein gültiger Pass alles
(Remarque, S. 6). В данном случае говорится

обо всех элементах подкласса – паспортах,
которые имеют статус «законных».

Согласно концепции Л.Р. Зиндера и
Т.В. Строевой, отсутствие артикля указыва-
ет на несоотнесенность имени с конкретным
предметом или классом, то есть на то, что
оно представляет собой понятие в самом ши-
роком смысле слова. Однако мы убеждены,
что имя, оформленное как существительное,
всегда с чем-то соотносится в высказыва-
нии, и поэтому так называемую несоотнесен-
ность следует именовать понятийной соот-
несенностью. Таким образом, отсутствие ар-
тикля указывает на соотнесенность суще-
ствительного с каким-либо понятием в наи-
более общем виде, вне классификации и ин-
дивидуализации. Например: Und abends, als
wir schon glaubten Ruhe zu haben und die
Flasche aufmachten, kam Gas und quoll in
die Unterstände (Remarque, S. 6). Так, по мне-
нию Л.И. Божно, «нулевой артикль – это наи-
высшая степень обобщения в значении обо-
значенного понятия» [1, с. 58].

Из всего вышесказанного становится
понятно, что, во-первых, артикли наравне с
местоимениями входят в обширный класс оп-
ределителей или сопроводителей существи-
тельных. Во-вторых, в функции указания на
род, число и падеж существительного артикль
можно заменить любым адъективным мес-
тоимением или прилагательным, если после-
днему не предшествует другой определитель.
В-третьих, артикли имеют схожее с место-
имениями лексическое значение, о чем сви-
детельствуют соответствующие эквиваленты
в русском языке.

Не менее значимой представляется про-
блема определения частеречной принадлеж-
ности артикля.

Поскольку артикль выполняет ту же мор-
фологическую функцию, что и целый ряд ме-
стоименных слов, некоторые лингвисты, на-
пример Г. Хельбиг и Й. Буша, включают его
в обширный класс артиклевых слов, или де-
терминантов [10, с. 198].

Другой известный немецкий исследова-
тель Г. Глинц, концепция которого основана на
семантической близости артиклей и некоторых
местоимений и числительных, относит артик-
ли к классу сопроводителей и заместителей су-
ществительного и объединяет местоимение,



Ю.Н. Горюнова. О языковом статусе немецкого артикля

МАТЕРИАЛЫ И СООБЩЕНИЯ

112

числительное и артикль в единую часть речи
Hinweiswörter. При этом лингвист предлагает
различать в ней две группы: Grössenhinweise
(местоимения, определенный артикль) и
Grössenumrisse (числительные, неопределен-
ный артикль). Однако ни в первую, ни во вто-
рую группу не включено прилагательное, кото-
рое, бесспорно, является определителем суще-
ствительного и, подобно местоимению с артик-
лем, выражает своей формой его род, падеж и
число [8, с. 266].

Признание местоименного характера ар-
тикля не снимает еще целого ряда вопросов.
Многие лингвисты считают, что местоимения
являются частью речи, с чем, однако, трудно
согласиться, поскольку местоимение пред-
ставляет собой лексический класс слов с дей-
ктической функцией, использующихся в пред-
ложении как слова других частей речи. Это
дает основания П. Гарду рассматривать ме-
стоимения как самостоятельную частеречную
подсистему, дублирующую по морфологичес-
ким и синтаксическим признакам основную
систему частей речи [2]. Именно поэтому в
научной литературе часто встречается деле-
ние местоимений на местоименные существи-
тельные, местоименные прилагательные, ме-
стоименные наречия, местоименные союзы.

Специфика дистрибуции, формоизмене-
ния, синтаксической функции артиклей указы-
вает на принадлежность их к прилагательно-
му. Одновременно артикли вместе с другими
присубстантивно употребляемыми местоиме-
ниями образуют особый лексико-граммати-
ческий разряд слов. Подтверждением этого
является следующий факт: когда немецкие
имена существительные употребляются без
артикля, то сопровождающие их имена при-
лагательные изменяются так же, как артик-
ли, – принимают во всех падежах единствен-
ного и множественного числа окончания оп-
ределенного артикля (кроме генитива един-
ственного числа), иными словами, выражают
грамматические значения имен существи-
тельных, ср.: interessanter Vortrag,
neugeborenes Kind, optimale Versorgung,
dänische Wissenschaftler,  mit großem
Vergnügen и т. д.

Таким образом, все вышесказанное по-
зволяет интерпретировать немецкий артикль
как самостоятельное местоименное слово,

функционирующее в речи как прилагательное
и занимающее в соответствии со своей лекси-
ческой сущностью периферийное положение в
полевой структуре данной части речи.
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Abstract. This paper is dedicated to the critical analysis of the present points of
views about the lexical and grammatical essence of the German article.  The author adduces
the arguments for the inability of the most common opinion, pursuant to the German article
is described as an analytical tool, which doesn’t have its own lexical meaning. It is proved
that the analyzed linguistic unit is an independent pronominal word, which forms a special
lexical and grammatical class of deictic words with the demonstrative, possessive and
indefinite pronouns. The German native speakers use this word class for the realization of
the special semantic category of correlation. The gist of this category is that the same noun
can be used for the nomination of different essences, such as an only possible object, a
class of the similar objects, all members of the same class or subclass of objects or a
concept. For all that, the choice of one or another article is regulated with the realized type
of correlation. Grammatical characteristics of the German article, that is the distribution,
form change and semantic function, identify it as an adjective, which holds a peripheral
position in the field structure of this part of speech.
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