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Аннотация. В  статье рассматривается интерактивная функция дискурсив-
ных частиц в  немецком языке. Показано, что дискурсивные частицы спо-
собны выполнять различные функции в  организации интеракции. Особое 
внимание уделяется также классификации дискурсивных частиц со стороны 
протагониста и со стороны реципиента. Они служат для согласования и ко-
ординации действий между говорящим и  слушающим. Отличительные 
свойства дискурсивных частиц прослеживаются при анализе их в сюжетной 
линии, а именно, в организации и структурировании разговора. Они марки-
руют начало, переход, прерывание или возобновление разговора.
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Впоследние годы все больше внимания фокусиру-
ется на психологической составляющей коммуни-
кативной функции речи — интеракции, т. е. на про-

изводстве интерактивной организации разговора. Как 
справедливо отмечает Н. Д. Павлова, «интерактивная 
организация разговора представлена последовательно-
стью действий участников, относящихся по  своему ха-
рактеру к  двум планам взаимодействия: проблемному, 
связанному со  стоящей перед коммуникантами позна-
вательной задачей, и  отношенческому, проявляющему-
ся в  действиях по  соотношению выражаемых позиций 
и  регуляции отношений» [3, с.  238]. Интерактивная ор-
ганизация речи была отчасти проанализирована в  за-
рубежной германистике следующими авторами: П. Ауе-
ром [4], А. Депперманном [6], Р. Филер [7], С. Гюнтнер [9], 
В. Имо [11] и другими лингвистами. По их мнению, язык 
презентуется в интеракции, т. е. во взаимодействии. Ин-
терактивный язык — это в первую очередь устный язык 
или письменный обмен информацией, где нет четкого 
распределения ролей, говорящего по отношению к слу-
шающему [10, S. 60].

В отечественной лингвистике понятие «интеракция» 
представляет собой «устный или письменный обмен ин-
формацией между двумя и  более людьми, в  ходе кото-
рого процессы восприятия и порождения информации 
могут чередоваться, либо накладываться друг на друга. 
Собеседники часто говорят и  слушают одновременно» 
[2, с. 85]. С развитием «мультимедийной коммуникации» 
интерактивность также возможна благодаря таким сред-
ствам как: чат, телефонный разговор, дистанционная 

передача данных, громкое зачитывание вслух перед 
большой или малой публикой, смс, письма, электронная 
почта и другие. Благодаря данным формам коммуника-
ции существует также взаимное восприятие [12, с.  25]. 
Если говорить о языке в интерактивности, то необходи-
мо выделить два основных критерия интерактивности: 
1. Ситуативная связанность, где происходит обмен 
между участниками, а  также активируются определен-
ные навыки, опыт, эмоции, ожидания; 2. Последова-
тельная (сегментированная) структура — забота 
о когерентности, благодаря чему возможно понимание. 
Взаимодействующие воспринимают друг друга взаимно, 
т. е. попеременно. Они реагируют друг на друга и порож-
дают совместно языковые структуры [10, S. 55].

Разговорный язык является местом, где многие части-
цы встречаются с  отчетливо высокой интенсивностью. 
Большинство дискурсивных частиц служат непосред-
ственно организации и  структурированию разговора, 
на основании чего частицы являются одним из средств 
выражения интерактивной организации языка. Таким 
образом, цель настоящей статьи состоит в  том, чтобы 
на  основе анализа примеров показать интерактивную 
функцию дискурсивных частиц таких как: ach (ах), äh (э, 
эх), ähm (эм), also (итак, стало быть, следователь-
но, так), gut (хорошо), hm (гм), ja (да), ne (не так 
ли), nein (нет), okay (хорошо, ладно), oh (о, ох), tja (н-
да, да уж), na ja (ну да, да, пожалуй). Актуальность 
подобного исследования объясняется потребностью 
в  объяснении оттенков значения дискурсивных частиц 
в  участии интерактивной организации разговора. Ос-
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нову анализа образуют высказывания, представленные 
в  диалоговой форме и  отобранные из  Мангеймского 
корпуса разговорной речи [5].

Согласно А. В. Авериной, в  немецком языке дискур-
сивные частицы отличаются от  других частиц следую-
щими свойствами: 1. дискурсивные частицы обладают 
интонационной самостоятельностью; 2. могут быть 
ударными; 3. они не создают грамматических и логиче-
ских отношений между предложениями; 4. дискурсив-
ные частицы способны занимать инициальную позицию 
в предложении; 5. они могут выступать в роли самосто-
ятельного предложения; 6. дискурсивные частицы могут 
создавать контраст между позицией говорящего и собе-
седника, либо между предыдущим фрагментом и после-
дующим; 7. к ним нельзя задать вопрос; 8. они не могут 
быть отрицаемы; 9. они не являются членами предложе-
ния; 10. они не могут выступать в роли самостоятельного 
ответа на вопрос [1, с. 296].

Специфика разговорного языка состоит в  активном 
употреблении различных языковых структур. Данные 
конструкции облегчают наше понимание, а также интер-
претацию высказывания. Таким образом, дискурсивные 
частицы способствуют выражению интерактивной орга-
низации языка. Рассмотрим следующий пример:

(1) A: Also, (Pause) dass sie (Pause) wissen, wie 
funktioniert das, wo (Pause) bekomm ich das und das 
(Pause) ne?

B: hmhm.
A: hm (Pause) das ist ja schon, also, wenn man jetzt 

so eine (Pause) Kultur (Pause) pflegen (Pause) möchte.
A: was ja jetzt wünschenswert ist (Pause) äh, dass die 

Leute herkommen, die sich gut eingliedern können.
B: hmhm [5]. /
A: Значит так, (Pause) что они (пауза) знают, 

(пауза) как это работает, где (пауза) я получаю это 
и то, (пауза) не так ли?

B: гмгм.
A: гм (пауза) да это так, в общем, если хочется 

сохранить такую (пауза) культуру.
A: что сейчас является желательным (пауза) э, 

чтобы люди приходили, которые могли хорошо ин-
тегрироваться.

B: гмгм.

В  приведенном примере мы видим, что дискурсив-
ные частицы: äh, ja, also, hmhm, ne упорядочивают по-
следовательность информации в диалоге, т. е. чередуют 
роль говорения между протагонистом и реципиентом.

В  организации интеракции, представленные нами 
дискурсивные частицы могут выполнять различные 

интерактивные функции на  разных уровнях дискурса, 
а  также позволяют описать установку автора. Инте-
рактивная функция дискурсивных частиц проявляется 
в следующем:

1. В способности выступать в роли «check» сиг-
нала. Дискурсивные частицы: ja (да), ne (не так ли), 
gut (хорошо), okay (хорошо, ладно) являются сигнала-
ми — поворотами к слушающему для перепроверки зна-
ния и желания узнать его мнение во избежание ошибок 
и недоразумений и получение от слушающего согласие 
или отказ [8, S. 10]. Проследим данную функцию на сле-
дующем примере из корпуса:

(2) A: weil ja Frau äh ähm Chantal.
B: Chan.
A: weggefallen ist.
C: mach mal Belegung (Pause) ne?
D: ja das wäre auch meins [5]. /
А: потому что да госпожа э э Шанталь.
B: Шан.
А: она отпадает.
С: сделай — ка расписание, (пауза) нет?
D: да это было бы также мое.

Как видно из приведенных высказываний, частица ne 
выполняет функцию «контролера/перепроверки» ска-
занного ранее.

2. В непрерывности, когда дискурсивные частицы 
являются сигналами непрерывности. Благодаря этой 
функции, говорящему предоставляется пауза для воз-
можности формулировать дальнейший ход своей мысли 
[8, S. 10]. К данной группе дискурсивных частиц возмож-
но отнести следующие частицы: eh (э), äh (эх, э), ähm 
(эм), naja (ну да). Продемонстрируем данную функцию 
на следующем примере:

(3) А: ja, äh willst du das äh ich meine, ich wollte 
jetzt nicht da (Pause) äh (Pause) ich weiß ja nicht, wie 
das abläuft [5].

А: да, э ты хочешь этого, э я имею в виду, что 
я не хотел там сейчас (пауза) (.) э не знаю, как это 
происходит.

Частица äh выступает в предложении как сигнал пла-
нирования дальнейшей речи. В предложении данная ча-
стица интонационно обособлена паузами, что позволяет 
говорящему сформулировать свою мысль и продолжить 
свою речь.

3. В их способности выполнять функцию подхва-
та, давая сигнал для возвращения возможности выска-
заться после отступления и  вернуть себе право высту-
пления: na ja (ну да), tja (н-да, да уж), ja (да), also 
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(итак), ach (ах), gut (хорошо), okay (хорошо) [8, S. 10]. 
Рассмотрим следующие примеры:

(4) А: aber da äh mir ist aufgefallen, wie lange ich 
nicht mehr im Kino gewesen bin.

B: hmhm.
C: ja, ich geh, ich geh ganz oft, wenn ich mal frei 

habe, geh ich ins Kino.
B: und wie teuer das Kino ist [5]? /
А: но там э я заметил, как я долго не был в кино.
B: гмгм.
C: да, я хожу, часто хожу, когда я свободен, 

я хожу в кино
B: и насколько дорогой кинотеатр

В  приведенном примере дискурсивная частица ja 
обозначает согласие и  понимание к  сказанной ранее 
информации и участвует в ходе действия собственного 
разговора.

4. В их способности выполнять функцию обрат-
ной связи [8, S. 10]. Представленную функцию выполня-
ют частицы такие как: hm (гм), hmhm (гмгм), ja (да), 
ach so (вот как), naja (ну да). Данные частицы сигна-
лизируют понимание и готовность к продолжению раз-
говора (в основном без перебивания речи говорящего). 
Рассмотрим следующий пример:

(5) A: Frau Rothkirch äh als auch Klassenlehrerin 
und die kam auch (Pause) bei uns (Pause) zum 
Deutschunterricht grad, glaub ich.

B: hmhm.
A: (Pause) und die war auch meine Lieblingslehrerin 

[5]. /
A: Госпожа Роткирх э, когда она также стала 

классным руководителем и также пришла (пауза) 
к нам (пауза) приходила на урок немецкого языка, 
я думаю.

B: гмгм.
А: (пауза) и она была также моей любимой учи-

тельницей.

Как видно из приведенного высказывания, дискур-
сивная частица hmhm является ответной реакцией 
и выполняет в высказывании функцию обратной свя-
зи. Данную дискурсивную частицу следует понимать, 
как сигнал согласия и  восприятия информации. Ос-
новная функция таких частиц в  интеракции состоит 
в том, чтобы протагонист смог говорить до конечного 
пункта.

5. В их способности исправлять, поправлять пре-
дыдущее высказывание [8, S. 10]. Сюда относятся ча-
стицы: ach (ах), äh (эх, э), eh (э). Продемонстрируем 
данную функцию на следующем примере:

(6) A: aber mir muss affektiv ach bewusst sein (Pause) 
ähm [5].

А: но мне нужно быть аффективным, ах осоз-
нанным.

Выделенная дискурсивная частица в рассмотренном 
нами предложении является сигналом корректировки 
неправильного предложения. В  примере частицы ach 
представляет собой удивление и указывает на собствен-
ные ошибки говорящего.

Как справедливо отмечает Р. Филер, дискурсивные 
частицы служат установлению и окончанию коммуника-
тивного контакта. Установление контакта означает, что 
действующие лица встречаются друг с другом в интерак-
ции и при случае принимают роли говорящего и слуша-
ющего [7, S. 31]. Таким образом, дискурсивные частицы 
с  одной стороны проявляются со  стороны говорящего, 
а  с  другой стороны — как реакция соответствующего 
слушателя. Рассмотрим дискурсивные частицы со сторо-
ны говорящего, которые способствуют выражению ин-
терактивной организации языка и  которые выполняют 
различные функции в диалогической последовательно-
сти.

К. Фишер по отношению к говорящему выделяет два 
вида дискурсивных частиц: 1. Сигналы передачи роли 
говорения и  2. Сигналы удержания роли говорения. 
Благодаря первой группе частиц, говорящий изъявляет 
желание уступить роль говорения. К  такой группе дис-
курсивных частиц мы можем отнести такие частицы как: 
ne? (не так ли?), ja? (да?), okay? (хорошо?), gut? 
(хорошо?). Данные частицы обычно стоят в  постини-
циальной позиции предложения и выполняют функцию 
«контролера», т. е. согласен ли слушатель или нет со ска-
занной ранее информацией. Сохранению роли говоре-
ния служат, в свою очередь, следующие частицы: ja (да), 
also (итак), na ja (ну да), äh (э, эх), ähm (эм), eh (э). 
В предложении представленные нами частицы занима-
ют позицию в  предполье или предпредполье, а  также 
в среднем поле после предиката [8, S. 3].

Д. Швиталла подразделяет дискурсивные частицы 
со стороны говорящего на три группы: 1. Дискурсивные 
частицы в начале планирования речи; 2. Дискурсивные 
частицы, участвующие в завершении разговора; 3. Дис-
курсивные частицы сегментации [14, S. 261–266].

Дискурсивные частицы могут стоять в  предполье 
и предпредполье предложения. Такого рода новое нача-
ло предложения может обозначаться говорящим благо-
даря частице also. Рассмотрим следующий пример:

(7) А: also (Pause) einer (Pause) Kollegin von mir 
mitgesagt äh (Pause) die meinte, dass äh viele Leute, 
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wenn die im Sprachlabor sind (Pause) ähm, dass die 
dann äh, wenn die mal dieses (Pause) also…

B: ja [5].
A: Итак, (пауза) моей коллеге сообщили (пауза) 

э она полагает, что э многие люди, когда они нахо-
дятся в языковой лаборатории (пауза) э, что тогда, 
э, когда они это (пауза) итак…

B: да.

Из  примера следует, что частица also стоит в  пред-
предполье предложения и  способствует связыванию 
и структурированию изложенной информации.

В  интеракции дискурсивные частицы используются 
говорящим также для начала нового предложения после 
небольшого отступления. В интеракции часто происходит 
так, что говорящий теряет ход своих размышлений, таким 
образом, дискурсивные частицы: ja (да), also (итак), 
na(ja) (ну (да)), gut (хорошо) маркируют возможность 
взять на себя обратно роль говорения [15, S. 147–148]:

(8) A: ah wo der LKW noch da.
B: (Pause) genau.
A: ja ich bin da mal vorbeigefahren (Pause) mit dem 

Bus ist schon gegangen.
B: ja ich habe mir überlegt, aber hab gedacht oh [5]. /
A: Ах где все еще грузовик.
B: (пауза) правильно.
А: да я там проезжал (пауза) на автобусе, кото-

рый уже уехал.
В: да я думал об этом, но я подумал ох.

Частицы ja в (8) стоит в инициальной позиции, явля-
ется сигналом старта речевого высказывания и выража-
ет желание продолжить свою речь, добавив новую ин-
формацию [15, S. 147–148].

Несколько иными семантическими особенностями 
обладают такие дискурсивные частицы как: äh (э), ja 
(да), na ja (ну да). Как правило, данные частицы ис-
пользуются говорящим для сохранения роли говорения 
или сегментации предложения. Одним из  распростра-
ненных средств, обеспечивающих роль говорящего, 
является использование в  предложении дискурсивной 
частицы äh. Благодаря данной частице, реципиент пони-
мает, что говорящий не хочет отдавать свою роль гово-
рения, а нуждается во времени для планирования и за-
вершения дальнейшего хода своей мысли:

(9) А: also sie hatten die Fehler (Pause) äh bei diesem 
(Pause) genannten Adlertunnel, oder wie heißt der ähm?

B: richtig [5].
A: Итак, у них были ошибки (пауза) э в этом (па-

уза), так называемом, Адлер тоннеле, или как его 
зовут эм?

B: правильно.

Подобной спецификой обладает также и дискурсив-
ная частица na ja. Данная дискурсивная частица уча-
ствует также в поддержании хода действия собственно-
го разговора. Рассмотрим следующий пример:

(10) А: eigentlich nie nee, überhaupt nie (Pause) na 
ja, wenn man meinetwegen äh bei irgendwelchen, also, 
in der Grundschule war das noch und da habе ich das 
oh noch n bissel besser gebracht [5].

A: на самом деле никогда, нет вообще никогда, 
(пауза) ну да, если, пожалуй, у каких-либо, итак в на-
чальной школе это еще было и тогда я это ох еще 
немного лучше принес.

В приведенном примере, частица na ja стоит после 
интонационной паузы и сообщает о разрыве связности. 
Таким образом, na ja является способом для изменения 
темы разговора или полностью завершения тематиче-
ского аспекта.

Рассмотрим также возможный контекст употребле-
ния дискурсивной частицы ja в высказывании:

(11) А: dass sie mit ihrem Dienstagnachmittag dann 
kam irgendwie, weil (Pause) die ja (Pause) wann sie 
denn jetzt noch freimachen sollte zusätzlich irgendwie 
ne ob das.

А: der Dienstag [5].
A: что она со своим вторником днем пришла 

как-нибудь, потому что (пауза) она (пауза) когда 
она должна сейчас взять отпуск дополнительно 
как-нибудь нет, если это.

А: Вторник

В  приведенном примере, дискурсивная частица ja 
участвует в  тематической связи. Частица ja помогает 
протагонисту удержать свою речь, а  также показывает, 
что говорящий уверен в своем высказывании. Также сле-
дует отметить, что благодаря частице ja говорящий тре-
бует внимания со стороны реципиента.

Интеракция со  стороны говорящего организуется 
благодаря также еще одной группе дискурсивных ча-
стиц, являющиеся сигналами обратной связи. К данной 
группе частиц мы относим: ja? (да?), nee? (не так ли?), 
okay? (хорошо?). Благодаря данной группе дискурсив-
ных частиц происходит обращение к слушателю. Таким 
образом, говорящий может обратить внимание реципи-
ента и проверить его понимание или позицию [15, S. 41]. 
Рассмотрим следующий пример:

(12) А: das find ich so süß guck mal wie der sich 
freuen kann (.) ja.
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В: das find ich gut [5].
А: это я нахожу таким милым, посмотри-ка, как 

он может радоваться (пауза) да.
В: это мне нравится.

Из  представленного примера следует, что части-
цы ja занимает постинициальную позицию, выполняя 
функцию заверения и  требуя согласия у  слушающего. 
Дискурсивная частица ja служит как вопрос, стоящий 
в конце высказывания, чтобы выразить, что данное вы-
сказывание было подтверждено от сидящего напротив 
реципиента. Что касается интерактивности со стороны 
слушателя, то в речи слушателя можно найти также раз-
личные сигналы, которые обращены к партнеру по ин-
теракции. К. Фишер отмечает следующие группы дис-
курсивных частиц со  стороны слушателя: 1. Сигналы, 
обратного ответа (Hörerrückmeldesignale); 2. Сигналы 
принятия на  себя речь (Redeübernahmesignale). К  пер-
вой группе частиц относятся такие частицы как: hmhm 
(гмгм), hm (гм), ach so (вот как). В  противополож-
ность к первой группе, вторую группу образуют следу-
ющие дискурсивные частицы для того чтобы получить 
роль говорящего: ja (да), also (итак), nein (нет), ach 
(ах) [8, S. 3].

Рассмотрим первую группу дискурсивных частиц, 
участвующих в  интеракции с  говорящим. Самыми рас-
пространенными сигналами восприятия информации 
у  слушателя являются hm (гм), hmhm (гмгм), ja (да). 
Как отмечает Й. Швиталла, данные дискурсивные части-
цы обладают следующими интерактивными функциями: 
1. Подтверждение роли говорящего; 2. Требование гово-
рить дальше до конечного пункта; 3. Требование сохра-
нения роли говорения; 4. Принятие/признание преры-
вания, приостановки [14, S. 267].

Следует также отметить, что функциональная особен-
ность дискурсивных частиц прежде всего зависит от  фо-
нетики произношения частицы и позиции в предложении. 
Чем менее отчетливо произносится дискурсивная частица 
mhm, тем более ограничена ее функциональная особен-
ность:

(13) A: also, du gehst quasi runter und dann (Pause) 
rechts sehr weit weiter an dem Rad vorbei, ne?

B: (.) mhm [5].
Итак, ты идешь как бы вниз и затем (пауза) на-

право, очень далеко мимо велосипеда, не так ли?
В: гмгм.

Из  примера мы видим, что благодаря частице mhm 
слушатель не  настаивает на  объяснении сказанной ин-
формации, а сигнализирует сдержанное поведение, под-
тверждение, что он слушает информацию и не хочет тем 
самым перебивать говорящего.

В отличие от mhm, дискурсивная частица ja сигнали-
зирует более отчетливое согласие со стороны слушате-
ля.

(14) А: aber die sind grundsätzlich, das ist dein Fall, 
das mach ich nicht (Pause) das find ich, (Pause) ne?

В: ja [5].
A: но они в принципе, это твой случай и я этого 

не делаю (пауза) я нахожу это, (пауза) не так ли?
В: да.

К  дискурсивным частицам, которые также влияют 
на  интеракцию между протагонистом и  реципиентом, 
мы относим такие единицы как: ja (да), gut (хорошо), 
okay (хорошо), nein (нет), doch (нет, действительно 
ли, все же, на самом деле). Они представляют собой 
полные предложения и содержат в себе утвердительное 
или отрицательное значения, подтверждение или откло-
нение. Продемонстрируем одну из представленных ча-
стиц на примере из корпуса:

(15) А: äh ja fünf Millimeter zum linken Bild also 
fünf (Pause) ja ((lacht)) fünf Millimeter neben die linke 
Bildecke sozusagen von da aus.

В: okay [5].
A: э да пять миллиметров к левой картине, итак 

пять (пауза) да (смеется) пять миллиметров рядом 
с левым углом картины так сказать оттуда.

В: хорошо.

Из  представленного примера, дискурсивная части-
ца okay обозначает согласие реципиента с высказыва-
нием протагониста и  обозначает завершенность вы-
полненного действия и  дает сигнал для продолжения 
диалога.

Ранее мы уже отмечали, что существуют, однако, та-
кие частицы, которые позволяют слушающему перенять 
на себя роль говорящего. К ним мы относим следующие 
дискурсивные частицы: ja (да), also (итак), nein (нет), 
ach (ах), tja (н-да), na ja (ну да). Рассмотрим на приме-
ре функциональную особенность дискурсивной частицы 
ach, благодаря которой реципиент выражает удивление 
и внезапное осознание:

(16) А: das hast du geschenkt bekommen.
B: ich habe den nicht.
C: ach das war der den du heute drauf hattest aufm 

Blog ne (Pause) hm.
D: ja [5].
A: ты получил это в подарок.
В: Я его не получил.
С: ах, это то, что как раз было у тебя сегодня 

в блоге (пауза) не так ли?
D: да это так.
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В  корпусе имеет место ряд интересных случаев 
с  частицей ja, которая, помимо выполнения роли по-
зитивного ответа, может служить также для ввода под-
тверждения предположения или признание предложе-
ния (рекомендации):

(17) A: (Pause) traust du dich das.
B: (Pause) ja (Pause) bring mal die Hemden dann 

bügle ich sie.
B: und dann kannst du dich hinsetzen und den äh 

guten Tee trinken den ich da jetzt gegeben hab [5].
A: ты осмелишься на это.
B: (пауза) да (пауза) принеси ка рубашки, я их по-

глажу.
В: и затем ты можешь сесть и затем э выпить 

хорошего чаю, который я дал.

Дискурсивная частица ja стоит в  начале предложе-
ния и выполняет функцию согласия. В приведенных при-
мерах дискурсивная частица ja управляет вниманием 
говорящего.

Таким образом, дискурсивные частицы способны 
выполнять функцию интеракции. Они маркируют в раз-
личных областях разговора начало, конец или переход, 
прерывание или возобновление, служат для взаимодей-
ствия между протагонистом и  реципиентом, перепро-
верки внимания, пробуждения. Дискурсивные частицы 
участвуют в согласовании, координации действий гово-
рящего и слушающего, а также сопровождают сюжетную 
линию, выделяют те  места, где имеется очень важное 
значение, и способствуют интеракции между говорящим 
и слушающим.
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