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К ВОПРОСУ ОБ ОТГРАНИЧЕНИИ ЧАСТИЦЫ И ОТ СОЮЗА И 

К. Фабриц 

1. Отделение частиц от слов, к которым они восходят -
1 

одна из наиболее актуальных задач изучения частиц . Как 
известно, среди частей речи, мотивирующих частицы, наибо-
лее продуктивными являются глагол, наречие и союз. Раскры-
тие сущности связи между частицами и их этимонами имеет 
большое значение для определения функции и семантики той 
или иной частицы. 

В данной работе сделается попытка показать своеобразие 
соотношения союза и и частицы и, причем укажем на некото-
рые противоречивые моменты в определении языкового статуса 
слова и в качестве союза. 

2. Наиболее полное описание слова и дается в толковых 
словарях русского языка /в первую очередь в ССРЛЯ и в 

2 
СРЯ/ . Система функций и значений слова и как союза пред-
ставлена в них без указания на его связь с частицей и̂ , в 
силу чего трудно обнаружить те критерии, которые легли в 
основу разграничения союза и и частицы и. Неясно, на осно-
вании каких критериев слово и в предложениях "Гость молчал. 
Молчал и хозяин." и "Мы сидели в тени; но и в тени было 
душно." /ССРЛЯ, стр. 9/ или "Все говорят: нет правды на 
земле. Но правды нет - и выше." /СРЯ, стр. 862/ выступает 
с пометой "частица", тогда как в предложениях "Вот это-то 
письмо я от вас и утаил." /СРЯ, стр. 861/ и "Этим разговор 

1 Подробно об основных задачах изучения частиц см.: И.М. Ко-
пыленко. О коммуникативных функциях частиц. АКД. Алма-Ата, 
1981, стр. 10-11. 

2 ССРЛЯ = Словарь современного русского литературного языка, 
т. 5, М., 1956, стр. 8-10; СРЯ = Словарь русского языка. 
М., 1957, стр. 860-862. 
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и кончился." /ССРЛЯ, стр. 8/ и соответственно отмечено как 
"выделительный союз" и "результативный союз". Толковые сло-
вари Д.Н. Ушакова /т. 1, стр. 1125/ и С.И. Ожегова /стр. 
218/ вообще не различают союз и и частицу и, и лишь ограни-
чиваются формулировкой "союз в функции частицы" в таких 
Предложениях как "Неужели ты и этого не знаешь?" и "И сам 
не рад." 

Разнобой, существующий в отнесении слова и в различных 
его употреблениях к той или иной части речи, объясняется, 
на наш взгляд, не столько размытостью границ между союзом 
и частицей, сколько недостаточной четкостью определения спе 
цифики самого союза. 

3. Союз и - лексема многозначная. Об этом свидетельст-
вует не только то, что при переводе союза и на ряд других 
языков ему, как правило, соответствует не один союз, а два 
/ср. англ. 'and' и 'too' или 'also', фр. 'et' и 'aussi', 
нем. 'und' и 'auch', венг, 'és' и 'is' и т.д./. Наиболее от 
четливо функциональная и семантическая многогранность союза 
и проявляется в двойственности его употребления. С формаль-
ной точки зрения это сказывается в том, что союз и в зави-
симости от выполняемой им функции занимает то препозитивное 
то интерпозитивное положение в предложении. В этом случае 
интерпозиция понимается как место между двумя связываемыми 
элементами /членами предложения или частями сложного пред-
ложения, а нередко - целыми предложениями/, напр.: 

/1/ Доктор и следователь в сенях стряхивали с себя 
снег... 

/Чехов: По делам службы/ 
/2/ Было прохладно, и около сарая во все горло кричал 

петух, мешая спать. 
/Чехов: Мужики/ 
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/3/ Врут даже кристально честные и правдивые люди, 
которым в нормальных атмосферных условиях и в го-
лову не придет сказать неправду. И чем крепче мо-
роз , тем крепче врут. 

/Ильф и Петров: Собачий холод/ 

Связывание в виде интерпозиции основывается на функци-
ональном, равноправии соединяемых единиц. Интерпозитивный со-
юз и выполняет основную функцию с о е д и н е н и я , осу-
ществляемого на базе п е р е ч и с л е н и я . При этом 
интерпозитивный союз и устанавливает собственно сочинитель-
ные отношения3. 

Однако союз и может использоваться не только интерпози-
тивно, что свидетельствует о различиях в его функционирова-
нии. Упомянутую препозицию можно обнаружить в тех случаях, 
когда союз и связывает две равноправные синтаксические еди-
ницы на основе их смыслового сходства. В таких случаях союз 
и непосредственно опережает второй из соединяемых элементов. 
Напр.: 

/4/ ... ему семьдесят лет, живет он в монастыре, в 
шестнадцати верстах от города, живет и в городе, 
где придется. 

/Чехов: Архиерей/ 
/5/ Дурак будет тот, кто решит, что сумел раз и навсег-

да определить свои дни. Когда-то и он, Кимраков, 
был именно таким дураком. 

/Афанасьев: Свидание/ 
Для функционирования препозитивного союза и характерно 

выражение о т о ж д е с т в л е н и я при помощи п р и -
с о е д и н е н и я второго из отождествляемых компонентов 

Собственно сочинительные отношения, выражаемые с помощью 
интерпозитивного и, подробно описываются в "Русской грам-
матике", т. 2, §§ 2074-2077, 3111-3120. М., 1980. 
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к первому. Это открывает возможность для выражения целого 
ряда смысловых отношений. В то время как интерпозитивный 
союз и устанавливает контактные связи между соединяемыми 
элементами, и к выражаемому им собственно сочинению могут 
прибавляться лишь такие смысловые отношения, как заканчи-
вание перечислительного ряда или отношение следствия /ко-
торое проявляется в необратимости частей сложного предло-
жения/, препозитивный же союз и обладает довольно богатым 
и разветвленным кругом употребления. 

Во-первых, препозитивное и способно устанавливать не 
только контактные связи. Опираясь на одно из смысловых от-
ношений, препозитивный союз и может значительно отдаляться 
от первого из сходных элементов, выступая, таким образом, 
в роли средства выражения связности текста. Так, в примере 
/6/ дистантная связь /охватывающая два абзаца/ выражена 
посредством градационного отношения, вносимого союзом и: 

/6/ - Эй, ты косой, ты и волка не боишь;»!? 
/Мамин-Сибиряк: Сказка про храброго 

зайца/ 

Во-вторых, отождествление, как правило, строится на 
идентичности главного члена предложения, сказуемого. Сле-
довательно, присоединение обычно связывает два члена пред-
ложения при неизменности сказуемого, ср.: 

/7/ Улица была вся та же, какую он /Зайцев/ видел в 
последний раз. И тополя были такими же... 

/Воронин: Проездом/ 
Идентичность сказуемого /ядро смысловой преемственнос-

ти/ нередко выражается не на лексическом, а на содержатель-
ном уровне. Так, в примере /8/ одно сказуемое тождественно 
другому благодаря тому, что они выражают общее для них со-
держание "появление действующих лиц", ср.: 
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/8/ Потом постучалась Иванова - она усмотрела дым из 
моей трубы, - следом приволокся и сам Матвеев,.. 

/Твардовский: Печники/ 
Реже встречаются такие сочетания предложений, в кото-

рых присоединение основывается не на лексическом или смыс-
ловом тождестве двух сказуемых, а присоединяются целые 
предложения. Момент отождествления как неотъемлемый признак 
присоединения в. таких случая базируется на идентичности то-
го или иного второстепенного члена предложения и соответ-
ствующего ему члена предложения предшествующего предложе-
ния: 

/9/ Переехали мы в Тамбов, там и. Сашка родился. 4 /А.Н. Васильева/ 
/10/ С тех пор жил он в своей Симбирской деревне, где 

и женился на девице Авдотье Васильевне Ю. 5 /Пушкин: Капитанская дочка/ 
В подобных предложениях функция и значение препозитив-

ного союза и до некоторой степени отличается от его функци-
онирования, представленного в примерах /4/ - /8/. Отличие 
в данном случае касается изменения характера прикрепленнос-
ти второй части сложного предложения к первой в примерах 
/9/ и /10/. Здесь в качестве компонента идентичности во 
второй части выступает не главный элемент, т.е. сказуемое, 
а "только" обстоятельство. Иными словами, поверхность со-
прикосновения частей сложного предложения выражена второ-
степенным членом предложения. Дело в том, что в последних 
примерах выполнение основной функции присоединения и выра-
жение момента идентичности /отождествление/ берет на себя 

4 Пример взят из пособия А.Н. Васильевой: Particles in 
Colloquial Russian. Moscow, 1973 /?/, p. 140, 

5 Пример взят из ССРЛЯ, стр. 8-9. 
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не союз и, а относительное слово /там и где/**. Лишенный 
своей основной синтаксической функции, союз и̂  выступает 
лишь как средство в ы д е л е н и я одноместности, одно-
временности и т.д. действия, причем план значения идентич-
ности заменяется другим семантическим планом: в этом слу-
чае выражается значение с о о т в е т с т в и я . 

При ослаблении связи, устанавливаемой союзом, принято 
говорить о превращении слова в "полусоюз-получастицу". В 
данном случае такое определение статуса слова и оправдыва-
ется тем, что, с одной стороны, оно выполняет функцию вы-
деления, которая характерна для частиц, а с другой сторо-
ны, функция выделения есть всего лишь модификация исходной 
функции присоединения: изъятие слова и из предложений /9/ 
и /10/ приводит к нарушению характера связи между частями 
предложений. В примере /9/ это проявляется в том, что 
трансформа "Переехали мы в Тамбов, там Сашка родился." не 
дает точных сведений о значимости очередности слов "там", 
"Сашка" и "родился", т.е. актуальное членение второй части 
предложения неоднозначно. /Ср. возможные варианты "там, а 
не в другом месте", "Сашка, а не другой сын" и даже "нако-
нец-то или "в конце концов родился", среди которых ни один 
не соответствует ни слоаопорядку "там Сашка родился" без 
особого интонационного выделения, ни исходному предложе-
нию /9/./ 

Встречаются и такие предложения, которые присоединя-
ются к предыдущему предложению таким образом, что один из 
членов предложения служит средством продолжения изложения 
в последующем предложении, причем его функция также меня-
ется. Так, в примерах /11/ и /12/ подлежащее первого пред-

Кроме изменения характера связи обращает на себя внима-
ние также тот факт, что в таких примерах порядок следо-
вания компонентов /слова с относительным значением и ос-
тальной части/ строго установлен: конструкция, выражающая 
смысловую преемственность, обязательно стоит в абсолютном 
начале. 
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ложения превращается в конструкцию в функции обстоятельст-
ва второго предложения, ср.: 

/11/ Во всех Ведерках оставалось только одно такое 
дерево. Вот за этим-то деревом и пришел теперь 
Антипыч. 

/Пришвин: Корабельная чаща/ 

/12/ Была, конечно, и на Красных Гривах такая избуш-
ка. В ней-то и укрылись наши незадачливые охот-
ники . 

/Пришвин: Корабельная чаща/ 
В этих примерах явно выражен оттенок соответствия, 

однако смысловое совпадение, тождество подлежащего первого 
предложения с обстоятельством второго поддерживается не 
только конструкциями "за этим деревом" и "в ней" и "полу-
союзом-получастицей " и, а также и выделительной частицей 
-то в обоих примерах, и указательным словом вот в примере 
/11/. Такое употребление слова и, на наш взгляд, лежит как 
раз на границе, отделяющей союзное употребление слова и от 
его использования в качестве частицы. 

4. В литературе о слове и имеются попытки разграниче-
ния союза и и частицы и. Так, А.Б. Шапиро в своей моногра-
фии выделяет три признака, на основе которых можно разгра-
ничить союзы и частицы. Первый признак - вспомогательная 
роль частиц, третий - их неударяемость /проклитичность или 
энклитичность/, а второй признак указывает на то, что час-
тицы "отличаются значительной подвижностью и занимают в 
.предложении место в зависимости от того, где стоит тот член 
предложения, к которому они примыкают по смыслу, между тем 

7 как союзы всегда помещаются в начале предложения" . Из это-

11 

См.: А.Б. Шапиро. Очерки по синтаксису русских народных 
говоров. М., 1353, стр. 59-60. 
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го видно, почему препозитивный союз и, примыкающий к при-
соединяемому члену предложения независимо от его положе-
ния в предложении, в описательной грамматике традиционно 
рассматривается как частица. Присоединение как разновид-
ность синтаксической связи остается вне поля зрения авто-
ра и в статье A.B. Знаменской, где присоединение и акцен-
тирование, выполняемые "частицей" и, выступают как функции 

8 
одного и того же синтаксического порядка . 

Нам представляется, что при отделении частицы и от 
союза и решающим опять-таки является вопрос позиции слова 
и. Рассмотрим несколько примеров использования слова и в 
функции частицы: 

/13/ Знаете, есть тип людей сухощавых и легких, как 
бы летящих. Седые волосы подобием нимба поднима-
ются над черепом Ивана Матвеевича. Цолжно быть, 
от них и появляется в этом человеке что-то взле-
тающее . 

/Якубовский: Земляника в снегу/ 
/14/ ... неужели тот смешной человек, который все су-

етился, пытал его и стучал деревяшкой, - это и 
есть его кровь, его отец, его самое дорогое? 

/Потанин: Лунные поляны/ 
Слово и в данных предложениях появляется непосредственно 
п е р е д с к а з у е м ы м , т.е. занимает позицию пе-
ред главным членом предложения. Примыкание к смысловому 
центру предложения способствует развитию новых функций и 
значения на основе прежних, свойственных союзу функций и 
значений. Следует отметить, что частица и, восходящая к 

g 
Ср.: A.B. Знаменская. Частица и в современном русском 
языке. В кн.: Вопросы русского языка и методики его пре-
подавания. Курск, 1960, стр. 34-37. 
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препозитивному союзу и, продолжает передавать некоторые 
элементы функции и значения своего этимона. В то же время 
остальные функциональные и семантические элементы ею 
утрачиваются, уступают образованию новых характерных черт 
функционирования исходного слова. Чем же употребление сло-
ва и в примерах /13/ и /14/ отличается от его использова-
ния в предыдущих примерах? 

С одной стороны, слово и в /13/ и /14/ хотя и продол-
жает функцию выделения, однако это выделение направлено не 
на целые предложения или части сложносочиненного предложе-
ния, а лишь на сказуемое. В целях отграничения выделения 
последнего типа мы назовем его у с и л е н и е м . В пла-
не же семантики также наблюдается продолжение значения со-
ответствия, которое осуществляется однако не на уровне чле-
нов предложения, а скорее как соответствие описания призна-
ка описываемому. Такое соответствие назовем п о д в о д я -
щ и м к у м о з а к л ю ч е н и ю . Указанное подведение 
к умозаключению в предложениях такого рода является как бы 
результатом анализа связи соответствия между явлением и со-
отнесенным с ним объектом, другим явлением, признаком, дей-
ствием /поступком/ и т.п. Так, в примере /15/ соответствие 
имеет характер логической связи между действиями и соответ-
ствующим поступком: 

/15/ Узнал меня, принялся жалиться. А нам как раз тре-
бовался сторож на дачу. Я его и привез хозяину. 
Земляк, мол... 

/Федин: Костер/ 
По-видимому, актуальное значение частицы до определен-

ной степени обусловлено взаимодействием смысловых связей 
внутри контекста. Например, предложение /16/ отличается от 
примера /15/ тем, что в нем оттенок умозаключения дополня-
ется ограничением, которое достигается благодаря сохранению 
некоторой доли функции выделения: 
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/16/ Медведь меряется, когда ложится, а Мануйло меря-
ется, когда встает: тем он от медведя и отлича-
ется . 

/Пришвин: Корабельная чаща/ 
Основным с точки зрения определения круга возможных 

функций и значений признаком необходимо считать тип сказу-
емого. Если частица II стоит перед глагольным сказуемым, то 
для конструкции характерно усиление с оттенком подведения 
к умозаключению, соответствия. Акцентирование связи между 
предложениями восходит к присоединению и отождествлению, 
которые наглядно выражены в примере /17/: 

/17/ - России мы присягали, а не Керенскому! 
- А мы и есть Россия! - кричали красногвардейцы. 
- Соображать надо 1 

/Паустовский: Начало неведомого века/ 
Слово и в функции частицы также может быть расположе-9 

но перед предикативной основой, выраженной существительным . 
При этом наблюдается некоторый семантический сдвиг в значе-
нии частицы, так как ее использование привносит в предложе-
ние оттенок быстрого достижения цели. В примере /18/ части-
ца и не может быть заменена союзом тоже, так как она в дан-
ном случае соединяет слова "вода" и "песок" не просто как 
совместно появляющиеся объекты: слово "вода" указывает на 
некую цель, а слово "песок" соотносится с ним как нечто 
обусловливающее его появление. Частица и̂  в нижеследующем 
предложении близка по значению к наречию уже, ср.: 

/18/ Вот еще кубометру вынем, пойдет песок. А там и 
вода. 

/Федин: Костер/ 

д Понятие предикативной основы номинативных предложений 
подробно описано в "Русекой грамматике". М., 1980. т. 2, 
§§ 2522-2559. 
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Важно подчеркнуть, что частица и перед предикативной осно-
вой лишь близка по значению к уже, но не заменяема им. Об 
этом свидетельствует их совместное употребление в примере 
/ 1 9 / : 

/19/ - Далеко? - спросил я старика с редкой бородой. 
- Да какое там далеко! Три версты, а там уже и 
немец. Поехали 1 

/Паустовский: Начало неведомого 
века/ 

Известная экономия в языке не допускает употребления 
двух слов для выражения одного и того же содержания. Поэто-
му противопоставление конструкций с тем или иным словом 
также может способствовать выяснению специфики функциониро-
вания частицы и. Преобразование "Три версты, а там уже не-
мец" подчеркивает предел, отделяющий "три. версты без нем-
цев" от "появления немцев", причем между синтагмами имеется 
отношение противопоставления. Поэтому преобразование "Три 
версты, а там уже немец" близко по значению к трансформе 
"Еще три версты, а там немец", в которой также выражен от-
тенок определенной преграды. Если исходное предложение пере-
строить следующим образом: "Три версты, а там и немец", то 
слово "немец" приобретает значение цели, а "три версты" 
указывает на расстояние незначительное, ср.: "Всего три 
версты, а там немец". Различие в значении конструкций мож-
но продемонстрировать таким расширением: "Три версты можно 
пройти, а там уже немец" и "Три версты надо пройти, а там 
и немец". Изменение в отношении между синтагмами отражено 
также в изменении функции союза а: в первом преобразовании 
он играет роль противительного союза, а во втором - соеди-
нительного. 

Итак, в исходном предложении "Три версты, а там уже и 
немец" союз а выполняет функцию соединения, наречие уже 
указывает на незначительность расстояния, а частица и вы-



ражает достижение некой цели. 
Чаще быстрое достижение цели /возникновения чего-ли-

бо/ передается сложной частицей вот и: 
/20/ Тот актер хорош, этот нехорош - вот и спор. И 

могут этак полдня языками молоть, даром что вос-
кресенье . 

/Трифонов: Старик/ 
Нам представляется, что выявление множества различных 

смысловых оттенков, вносимых в конструкцию появлением час-
тицы и, возможно лишь при учете переплетения смысловых свя-
зей между компонентами предложения, а нередко - сложного 
синтаксического целого. Несмотря на семантическую гибкость 
частицы и, исходным пунктом в ее описании может послужить 
лишь различение ее использования при глагольном сказуемом 
или при предикативной основе, выраженной именем. 

5. Итак, результаты анализа соотношения союза и и час-
тицы и можно подытожить следующим образом. 

Препозитивный союз и может присоединять как члены пред-
ложения, так и предложения к единицам соответствующего по-
рядка. Если он присоединяет один член предложения к друго-
му, то присоединение осуществляется на основе тождества со-
относимых компонентов, выражаемого сказуемым. 3 случае же 
присоединения одного предложения к другому союз и занимает 
позицию перед присоединяемым предложением, однако его опе-
режает слово, подчеркивающее идентичный момент /смысловую 
преемственность/ в соотносимых предложениях. 

Когда слово и принимает участие в связывании предложе-
ний таким образом, что оно занимает позицию непосредственно 
перед сказуемым присоединяемого посредством относительного 
слова предложения, целесообразно причислять его к разряду 
полусоюзов-получастиц, поскольку слово и в подобных случа-
ях /ср. /11/ и /12// не столько указывает на связь между 
предложениями /эту задачу берет на себя частица -то/, сколь-
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ко привключает последнее предложение в ткань предыдущего 
повествования. Одновременно слово и̂  сигнализирует закон-
ченность отклонения от главного хода изложения, т.е. обо-
значает возвращение к предыдущей нити повествования. Поэто-
му основной функцией слова и как полусоюза-получастицы сле-
дует признать т е к с т о о б р а з у ю щ у ю ф у н к -
ц и ю . С формальной точки зрения полусоюз-получастица от-
личается от союза и тем, что для первого характерна позиция 
непосредственно перез сказуемым. 

Как об этом уже говорилось, место перед сказуемым ти-
пично для частицы и. Это, с одной стороны, сближает ее с 
полусоюзом-получастицей, но в то же время и помогает их 
разграничению. Цело в том, что позиция полусоюза-получасти-
цы и зафиксирована не только сказуемым, но и местом компо-
нентов, раскрывающих непосредственную связь предложения с 
предшествующим предложением. Так, в примере /12/ позиция 
слова и установлена не только положением сказуемого "укры-
лись", но и обстоятельством "в ней-то". Изменение порядка 
следования компонентов как раз и превращает полусоюз-полу-
частицу в частицу с результативным значением: "В ней-то на-
ши незадачливые охотники и укрылись". 

Частица и, как модальные частицы вообще, употребляет-
ся для выражения отношения говорящего к высказываемому; Ее 
отличие от союза и проявляется на уровнях словопорядка, 
функции и семантики. Граница, отделяющая союз от частицы, 
сравнительно легко прослеживается при учете правил располо-
жения слова и. Более трудным оказывается выяснение генети-
ческой связи между частицей и и ее этимоном. 

На наш взгляд, общим в функционировании союза и и час-
тицы и является в ы р а ж е н и е с в я з и . Различие 
в их употреблении определяется характером выражаемой связи. 
Препозитивный союз и устанавливает связь между различными 
синтаксическими единицами /за исключением двух сказуемых/, 
а восходящая к нему частица и.участвует в установлении смыс-
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ловых связей типа умозаключения, соответствия, своевремен-
ности. Такое изменение в функционировании слова и обуслов-
лено тем, что союз и связывает конкретно соотносимые еди-
ницы /т.е. члены предложения или предложения/ синтаксичес-
кого построения, в то время как частица и̂  соотносит едини-
цы коммуникативного уровня. 


