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РАСПРОСТРАНЕНИЕ СОСТАВА НЕМЕЦКИХ  

ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ ПРИ ПОМОЩИ СЛУЖЕБНЫХ СЛОВ  

 

Трансформации, основанные на количественных изменениях                 

в компонентном составе фразеологизмов, могут осуществляться                

с помощью двух приемов – сокращения или расширения этого соста-

ва. В данной статье мы поподробнее остановимся на расширении 

компонентного состава фразеологических оборотов. Фактический 

материал извлекался из словаря «Duden. Redewendungen. Wörterbuch 

der deutschen Idiomatik». 

 

Фразеологизм как воспроизводимый в речи в готовом виде 

оборот, появляется тогда, когда два слова оказываются семантически 

преобразованными в такой мере, что полностью или частично теря-

ют своё лексическое значение. «Связь между конституентами фра-

зеологизма замкнута» [1, с. 11] 

Однако, несмотря на то, что фразеологизмы представляют со-

бой выражения с клишированной формой, одним из существенных 

признаков фразеологических оборотов является их способность                 
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к трансформации. «В структуре фразеологизма могут варьироваться 

лексический состав, порядок следования конституентов, их морфо-

логическое оформление и т. д.» [2, c. 134]. Также говорят об ограни-

ченно изменяемой структуре устойчивых выражений либо об отно-

сительной лексико-семантической устойчивости и ее аспектах: вари-

ативности и модификации. То есть следует исходить из того, что 

стабильность и устойчивость фразеологических единиц являются от-

носительными, что принципиальная стабильность не исключает 

трансформации различных видов. Можно даже говорить скорее о ва-

рьируемой стабильности. Х. Бургер определяет вариативность как 

«пространство, внутри которого возможны формальные преобразо-

вания фразеологизма, при которых не теряется фразеологическое 

значение» [3, c. 67]. 

Во многих фразеологических словарях представлены сокра-

щенные и полные формы фразеологизмов, которые соотносятся как 

структурные варианты. Инвариантом является усеченная форма, ва-

риантом – форма с факультативным элементом. Так, например, на 

основании заголовка словарной статьи (wie) vom Himmel gefallen, мы 

можем заключить, что фразеологизм vom Himmel gefallen представ-

ляет собой инвариант, а фразеологический оборот wie vom Himmel 

gefallen – его расширенный вариант. Проведенный нами анализ пока-

зал, что расширение компонентного состава может происходить за 

счет разных частей речи. При изменении плана выражения значение, 

как правило, не меняется. 

Меньше всего на семантику фразеологического оборота влияют 

служебные слова, в частности, определенный артикль: 

– etw. in [die] Kur nehmen (ugs.) ‘подвергнуть что-либо основа-

тельной проверке и провести необходимый ремонт либо восстанов-

ление чего-то’; 

– Gott auf [den] Knien danken können, dass…(ugs.) ‘быть очень 

благодарным, что…’ 

Не оказывает влияния на значение фразеологизма и добавление 

к его составу неопределенного артикля: 

– in ein falsches/schiefes/schlechtes/ungünstiges o.ä.Licht gera-

ten/kommen ‘произвести неправильное/ плохое/ невыгодное впечатление’; 

– [ein] politisch` Lied, [ein] garstig` Lied ‘политика – грязное, 

нечестное дело’ 

– [einen] Kobolz schießen, schlagen (landsch., bes.nordd.) ‘кувыркаться’. 

Такое «невлияние» на смысл фразеологизмов можно объяснить 

тем, что артикль является служебным словом, которое употребляется 
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перед существительными, указывает на такие грамматические кате-

гории, как род, число, падеж данного слова, но не имеет собственно-

го лексического значения и на русский язык не переводится. 

Предлоги также относятся к служебным частям речи. Они мо-

гут быть однозначными и многозначными. В составе фразеологиче-

ских оборотов предлоги не могут влиять на общее лексическое зна-

чение, т. к. они лишь выражают различные синтаксические отноше-

ния: пространственные, временные, причинно-следственные и т. д. 

Например:  

– [für jmdn.] die Kastanien/Kartoffeln aus dem Feuer holen ‘вы-

полнять за кого-то неприятное задание, дело’; 

– [mit jmdm.] die Klingel[n] kreuzen (geh.) ‘бороться с кем-то на 

шпагах, начать поединок по фехтованию’; 

– [vor jmdm.] Komödie spielen ‘притворяться, инсценировать 

что-то перед кем-то’. 

Расширение компонентного состава фразеологической единицы 

может происходить также с помощью такого служебного слова, как 

союз. Союзы выступают только как средства связи между частями 

предложения или отдельными предложениями, поэтому в составе 

фразеологических оборотов не оказывают влияния на их значение: 

– [wie] in Abrahams Schoss (ugs.)‘надежно и защищенно’ 

– es sei denn, [dass]… ‘если только не…’ 

Как видно из примеров, расширение состава фразеологических 

оборотов при помощи служебных слов активно используется и при-

суще в основном разговорному стилю, однако не оказывает суще-

ственного влияния на усиление экспрессивной окраски речи. 
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В ПОИСКАХ АВТОРСКОЙ ИНТЕНЦИОНАЛЬНОСТИ  

СОВРЕМЕННОГО ПОЭТИЧЕСКОГО ДИСКУРСА 

 

В статье обозначено современное состояние изучения автор-

ской интенциональности в лингвистике. Указывается перспектив-

ность исследования данной дискурсивной категории в русле когни-

тивно-дискурсивной парадигмы. Приводятся результаты работы 

экспертной группы лингвистов по реконструкции интенционально-

сти русскоязычного поэтического дискурса с опорой на резуль-

таты работ проблемной группы «Логический анализ языка»                        

под руководством Н. Д. Арутюновой и труды А. Р. Арутюнова, 

П. Г. Чеботарева. 

 

Интенциональность по праву считается одной из самых слож-

ных и значимых категорий, не получивших системного освоения                   

в современной науке. Возникающие затруднения обусловлены, с од-

ной стороны, спецификой самого ментального феномена, «психиче-

ской активности, осмысляемой человеком в интенциональных тер-

минах» [1]. Современная когнитивистика, лингвистика, психология              

с их многочисленными научными направлениями и школами не об-

ладают достаточным арсеналом средств для всеобъемлющего изуче-

ния интенциональности.  

С другой стороны, междисциплинарный подход, к которому 

все чаще прибегают исследователи интенциональности, не имеет 

номенклатурного и методологического единства, характеризуется 

разницей в интерпретации полученных данных, что приводит к раз-

розненности накопленных сведений и влияет на характер разработки 

данного проблемного поля.  

Вместе с тем исследователями предпринимается большое ко-

личество попыток изучить как внутреннюю сторону явления, так и ее 

вербальное проявление. Последним активно занимаются лингвисты. 
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