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ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ С ЭКСПЛИЦИТНЫМ ОТРИЦАНИЕМ 

В СОВРЕМЕННОМ НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ 

I н. ГАСТИЛЕНЕ I 
Под фразеологизмами с эксплицитным отрицанием понимаются такие, 

в которых формально присутствуют отрицательные средства. С семантичес
кой точки зрения их можно разде.1ИТЬ на две группы. Первую группу состав
ляют фразеологические отрицания, которые с помощью образа передают 
общее отрицание, ко второй относим фразеологизмы, при помощи которых 
создаваемый образ передает понятие отрицания в более ограниченном диапа
зоне, связанном i:: каким-либо абстрактным понятием, свойством характера, 
ситуацией и т. д. 

Распределим первую группу по синонимическим рядам. В один сино
нимический ряд можно объединить фразеологизмы, заменяющие niemalld. 
Значение местоимения lIiemand выражают следующие образы - имена су
ществительные с разной стилистической окраской: Das glaubt keill P/erd 
(фам.), das begrei/I (verstehl, glaubt, kapiel'l) kein Schwein (фам.), oder kein 
Aas (вульг.). Вместо местоимения niemand могут употребляться и другие 
фразеологизмы с иным значением: kein Schwanz wal' da (фам.), kein Teu/el 
kann das wissen, ег /urchlel nichl den Teu/el (фам.). 

"Sie imponieren den Leuten so schrecklich, Heilbutt. Vor Ihnen geniel'en Sie sich 
so anzugeben, wie sie mбсhtеп", Er lacht, "Vor mir geniert sich kein Aas" (Н, Fall., 
Кl. М.). 

Разнообразная стилистическая окраска данных фразеологизмов объяс
няется возможностью дифференциально оцеllивать лицо (niemand). В данном 
случае в качестве образов выступают животные (Р/егd, Schwein) или части 
их тела (Schwanz), а также демоническая сила (Теu/е/). Все эти образы отли
чаются конкретностью, даже понятие, выражаемое словом "черт", в народ
ном творчестве обычно носит конкретиый характер, 

Сочетаине аu/ keinen Fall может быть также заменено раВНОЗllаЧIIЫМИ си
нонимами: kein Bein, nicht /йг einen Wa/d voll Af!en, Iliclll /ЙI' Geld I/nd gll/e 
Worle, nichl in die (kalle) Lamiing (из франц. "рука"). Даниые фразеологизмы 
иосят литературно-разговорный оттенок, иногда с юмористической окраской 
(nichl/ur einen Wald voll Af!en). 

"Sie wundeГII sich vielleichl" - stotterte Unrat. "Aber kein Bein", erkliir/e Sie 
(Н. Мапп, Р. U.). 

Синонимический ряд образуют фразеологизмы, субстантивный стер
жень которых сам по себе выражает незначительную, бесценную величииу, 
например: nichl die Bohne, nichl ein Jola, keinen Deul wert, keinen Р/iЛеl'ling 
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wert, keine Spur, kein Funken, 'Iicht die Spur "о" eiller Bohne, kein Pappellstiel, 
keill SchujJpulver IVe/·t. В этих случаях образы выражены посредством конкрет
ных, знакомых о реальной действительности предметов или растений. Функ
ционируя в речи, упомянутые образы весьма наГ,lЯДНО подчеркивают отри
цание. При меры: 

"Tag, JUlIge. Es gillg wirklich lIic/lt eher. Bose?" "Keille Spur. Nur wir wer
dell elldlos sitzen mussen" (Н. Fall., Kl. М.). " Vielleicht sagen S;e m;г, was S;e ihm 
erziihlt haben? Ich mujJ doch Besc/le;d wissen". ,,1 wo ke;ne Bohne! Warиm mussen 
Sie denn?! Sie konnen doch gar nicht lйcen, das sieht тап doch" (Н. Fall., КI. М.). 
"Ке;n Funken Selbstkrit;k", erwiderte ег (Н. Кап!, А.). 

Образная семантика данных фразеологизмов возникает на близкой к ней 
основной понятийной семантике существительных (Bohne, Funken, Spur). 

Следующая группа фразеологизмов объединяется тем, что осе они заме· 
ияют отрицание nichts. Сами же фразеологизмы не синонимичны: damit ist ke;n 
Blumentopj zu gew;nnell (du kannst Ье; т;г ke;nen Blumentopj gew;nnen) - n;chts се
w;nnen. Ке;nеn Ste;n аи! dеmаlldегеnlаssеll-n;сhlslаssеn.Ке;n Slerbenswortchen 
sagen-n;chts sagell. Jemandem n;chl ит d;e Ecke (гаиеn - ит n;chls Iгаиеll. Ег 
/Iat n;chl das Schwarze unler den Niigeln - ег /Ial n;chls. Ит ke;nen FujJbre;1 (F;n
gerbre;I), Il;chl ит е;nеn НаагЬге;1 (FujJbre;l, F;ngerbreit) - ит n;chls. "LajJ т;г 
das Geld jur d;e Karloffeln lieber gle;ch gebell. D;esem Hiindler wurde ;ch n;cht ит 
d;e Ecke trauen"l. 

Стилистическая окраска приведенных фразеологизмов носит литератур
но-разговорный оттенок. Образными стержнями их являются имена существн
тельные, конкретность которых весьма неравномерна: выступают илн конкрет

ные предметы (Бlumenlopf, Stein), или конкретизированные понятия (das 
Schwarze, Sterbenswortchen, FujJbreit, Haarb,·eit). 

Во второй ГРУПllе фразеологизмов функционируют образы, которые пе· 
редают отрицание в более ограниченном диапазоне. Такие фразеологизмы 
не конкурентны словам nicht или lIiclltS И применяются с определенным отри
цанием, например, выражают какое-либо абстрактное понятие. Так, вместо 
словосочетания keille Ahnung haben (не иметь IIОНЯТИЯ) функционируют много
численные равнозначные его синонимы: ke;nen b/assen Dиnst "оn elwas haben, 
ke;nen Schimmer haben, ke;nen Schimmer е;lIег Ahnung haben, n;cht dell Scltimmer 
der Almung е;IIег Idee haben, ke;nen Schimmer 1'011 е;nег Idee /юЬеll, ke;IIe b/asse 
Ahllung llabell, ke;ne Ь/аие Ahnung eilles b/assell Diimmersche;IIshaben, ke;neAhllung 
_оn Tuten und Blasen haben, IIicht d;e m;ndeSle Ahnиng "ОII е;nег AhnuIIg haben. 

В данных словосочетаниях абстрактное имя существите.~ьное AhnU/lg 
конкретизируется разными путями. Вместо слова Ahnung выступают кон
KpeTllbIe СИНОIIIIМЫ Dunst, Schimme,' и Diimmerschein. В случае, когда имя 
существительное Ahnung во фразеологизме остается, конкретность ему IIРИ
дает имя прилагательное bIasse или Ь/аие, превосходная форма сравнения 
milldeste или конкретные имена существительные Ahnung "ОII Tuten und 
Blasen. Данные синонимы указывают не только на разные средства конкре
тизации образа, lЮ н на тсндеllЦllЮ посылающего выражать узуальное поня

тие более интенсивно, экспресСIlВIIО. Во фразеологизме lIicht die milldeste А h-

• Friederich W. Moderne Deulsche ldiomatik. МiinсЬеп, 1966. 
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t.ung von eirrer Ahrrung haben конкретность усиливает популярная в народном 
творчестве тавтологня Ahnung einer Ahrrung. В приведенных синонимах про
является литературно-разговорная OI(раска. 

Синонимическая группа создается вокруг отвлеченного имеНII существи
тельного Unsinn, которое во фразеологизмах приобретает предметное значе
ние. Сочетание "ede keinen UIIsirrn (не говори глупости) может выражаться: 
red keirre Torre, rede keirrell Mumpitz, quatsch keillen Rhabarbar, qua/sch keinen 
Stiefel, rede doch nicht solches (sovie/) Blech (WellbIech), rede (erziihl, quatsch) doch 
keille Оре"" rede (erziihl) doch nicht (keinen) solcherr Kiise (КоЫ, Mist), rede keille 
Makulatur. 

В данных равнозначных синонимах образ создается в результате необыч
ного сочетания глагола говорения с разными конкретными и абстрактными 
существительными. Конкретизируя понятие Unsinn образ переносит его из 
абстрактной сферы в область представлений, чувственно ощущаемых опти
чески и осязательно (Rhabarbar, Stie/el, В1есh, Kiise, Kohl) или акустически 
(Топе, Opern). 

Некоторые из перечисленных существительных, выступая в роли слож
ного слова (quatsch kein WellbIech) , приобретают еще более определенную 
степень конкретности. Приведенным примерам свойственна разговорно-фа
мильярная окраска. 

Фразеологизмы данной группы часто относятся к свойству человечес
кого характера, в большинстве случаев отрицательного. Например, быть 
"не в своем уме" выражается равнозначнымн синонимами. В одних умствен

ная неполноценность передается с помощью образа некомплектности каких-то 

предметов: ег hat sie nicht alle аи! dem Christbaum, nicht аПе Tassen im Schrank 
haben, nicht аПе Windeln in der Kommode haben, nicht аПе аи! der Latte haben, nicht 
al/e Топе аи! der Zither haben, nicht al/e аи! dem Kasten haben. В другнх фра
зеологизмах образность более проста: nicht Ье; Groschen sein, nicht bei Trost 
sein, Ье; ihm ist es unterm Dach (Dachstйbchen) nicht ganz richlig. 

Приведенные фразеологизмы носят разговорно-фаМИJjЬЯРНУЮ окраску и 
весьма часто функционируют в диалогах, например: 

Ег sagle uЬег die Schulter weg: "Sie sind woh/ nichl Ье; Groschen? Was 
kann ich denn dafur?" (А. Seg., КорП.). " Vierhundert Fahrzeuge?" rief Willy СеЬ
hardl erschrocken."Du bist nicht bei Trost, Fiedler, wo nehm ich die her?"(W. 
Br., F. Т.). 

О человеке, который не отличается умом, говорят: ег ist kein grofJes Licht 
(kein Кirchenlicht, keine grofJe Leuchte), ег hat das Pulver nicht e.jullderr. Свой
ство "быть зубастым" во фразеологизме конкретизируется посредством об
раза Нааге аи/ den Ziihnen haben. В нижеприведенной индивидуальной речи 
писателя на основе упомянутого фразеологизма создается более яркий си
ноним: 

"Das ist doch ein Weib, - das mufJten Sie doch wissen! Die hat Нааге аи! den 
Ziihnen, i wo, keine Нааге, 1ge1borsten hat sie drauf!" (Н. Fall., J. st.). 

Данный образ усилен путем контрастного сопоставления: Keine Haare, 
sondern 1ge1borsten. 
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К определенной ситуации можно отнести ряд фразеологизмов: das geh/ 
аи! keille Kuhhaut (этому просто не поверишь), da bIeibt kein Auge /rocken 
(в дашюi'I ситуации все плачут или смеются), den Wa!d wor !аи/ег Вйиmеn 
nicht sehen (не видеть основного за ме'lочами), da beijJt keine Maus einen 
Faden аЬ (это невозможно изменить), das macht den KohZ (das Kraut, die Suppe) 
nichl jell (от этого большой пользы не будет). Характерной особенностью 
приведенных образов является жизненность ситуации, на базе которой они 
создаются, например: 

"Redensarten machen den KohZ nicht jett", entschied Guste (Н. Мапп, U.) . 
... dac!lIe Marie. Sie sagte: "Jc/I habe nicl1ts Boses getan, ich habe nichts аи! 

dem KerMo!z" (А. Seg. То!.). 

В эту группу можно включить и сравнения, которые в отрицательно
эксплицитном виде нам не встречались, кроме отдельных случаев в разго

ворной речи: "Se!bst der tapferste Маllll kallllnichtwieeinLowekiimpjen,se!bst 
die dickste Frau ist nicht so dick Ivie eine LitfajJsiiu!e"2_ 

Фразеологизмы с экстрицитным отрицанием могут различаться вариан
тами, не затрагивающими внутренней организации материального состава 
фразеологических единиц. Некоторые варианты основаны на вариациях грам
матического порядка, например: jemandem nichl das Schwarze Unler den Nii
ge!n gonnell - jemalldem Ilichl das SC/IWQl'ze unte,' dem Nage! gonnen (вариация 
числа имен существительных), siC/1 wede,' vor dem Tad nach var dem Teuje! 
jii,-c/llen - sich 1'0/- Tad und Teufel I/ic/II jii"chtell (вариация артиклей и фор
мальных отрицательных средств). Другие варианты связаны с вариацией слово
форм лексического состава компонентов, например: nicht иn einen Haarbreil -
'Iic/II ит ei'len FujJb,-еit - nicht 11т eillen Fil1gerb"eil (вариация первого компо
нента сложного с.10ва). Фразеологизм das geht аи! keine KllhhaUI в индивиду
альном творчестве выступает в следующем варианте: Was unse,' Huh,l nиl/ noch 
alZes versllc/lte, das ge/II Ivi"klich аи! keil/e Hiihne"haut 3 • 

Стержневое сложное С.10ВО данного фразеологизма изменило свой пер
вый Iюмпонент (Kuhhau/-Hiihne"haut). В экспрессивном отношении лексичес
кие вариации более интересны, чем грамматичеСlше. Во-первых, они неожи
ДЗlШЫ, новы, менее узуальны. Во-вторых, поскольку во фразеологизмах 
семантическая монолитность преоб.1адает над структурной раздельностью, 
вариации лексем более соответствуют экспрессивно-образной сущностн 
фразеологизмов. 

Структура даllllЫХ фразеологизмов весьма разнообразна. Они могут 
иметь: а) форму целого IIредложеШIЯ, где ни один компонент не свободен, 
например: Оа l>eijJ/ keine Malls eillen Fadell аЬ; б) форму целого предложения, 
где OДfIН IЮМlIOllент свобоДIЮ замещаетсн, а остальные компоненты связаны, 
например: Dami/ is/ kein В!Шllеn/орj zu gewillllel/. Свободное замещенне пред
ложного ДОПОЛllellИЯ dami/. К этому типу относятся: Ег hal nicht das Schwar
ze юllе,' del/ Niige/Il - со свободным замещением подлежащего. Das begreift 
kein Schlvein - со свободным замещением прямого дополнения; в) форму 
словосочетания: jemandem l1ich/um die Ecke /,'аllеl/, где связаны глагол и пред-
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JlO>KHaR rpynna; r) cjJoPMY C04eTaHHR OTpllU3Hlle + npe.l\Jlor + CytneCTBH' 
TeJlbHOe, HanpHMep: nicht um einen Haarbreit, nicht für einen Wald voll Affell. 
llaHHoe C04eTaHHe BKJlI04aeTCR B npe.l\JlO>KeHHe co CBo60.l\HblM 3anOJlHellHeM no· 
3HUHH nO.l\Jle>Katnero 11 cKa3yeMoro. 
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DIE REDEWENDUNGEN MIT EXPLIZITER VERNEINUNG 
IN DER DEUTSCHEN GEGENWARTSSPRACHE 

N. GASTILIENE 

Zusammenfassung 

Unter Redewendungen mit ex.pliziter Verneinung versteht man solche, die auf Grund ihrer 
Verneinungswörter negative Aussage übertragen. Sie werden entsprechend ihrer Semantik in zwei 
Gruppen zerlegt und einer Analyse unterzogen: I) Redewendungen, deren Sinn eine bildlich -
übertragene allgemeine Vemeinung erschließen läßt, und 2) Redewendungen, deren inhaltliche 
Vemeinung ein begrenztes Bereich (Begriff, Merkmal, Situation) umfaßt. 


