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Аннотация 

Статья посвящена национально-культурной специфике компаративных 

фразеологизмов. На примере немецких фразеологизмов происходит раскрытие 

культурной семантики фразеологизмов, выявление связи образа, лежащего в 

основе фразеологизма, с его современным значением. 
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национальная специфика фразеологии; лингвокультурология. 

 

О связи языка и культуры сказано уже очень много. «Язык не просто 

отражает мир человека и его культуру. Важнейшая функция языка заключается в 

том, что он хранит культуру и передает ее из поколения в поколение» [Тер-

Минасова 2000: 79]. Как справедливо замечают ученые, «все тонкости культуры 

народа отражаются в его языке, который специфичен и уникален, так как по-

разному фиксирует в себе мир и человека в нем» [Маслова 2004: 3]. Интересны в 

этом плане фразеологические единицы, «являющиеся мощным средством 

компрессии информации» [Друзина 2009: 8]. Например, во фразеологизме лаптем 

щи хлебать заложена информация о быте русского народа (особенностях русской 

кухни, русской обуви, традициях народа).  

Как отмечает В.И. Зимин, «абсолютное большинство фразеологизмов в 

период своего становления представляет собой образ, организующий значение 

фразеологизма. Иными словами образ фразеологизма – это образная внутренняя 

форма, в ономасиологическом аспекте его можно рассматривать как самый 

основополагающий компонент семантики фразеологизма. Можно думать, что без 

образа, т.е. без внутренней формы, нет значения фразеологизма, как нет и самого 

фразеологизма» [Зимин 2016: 32].  

Со временем образ «стирается» и становится непонятным даже носителям 

языка. Задача исследователя – раскрыть, объяснить образ, лежащий в основе 

фразеологизма, выявить и объяснить его национально-культурное своеобразие, 

показать, как образ формирует значение фразеологизма. «Между образом и 

выводным (актуальным, современным) значением должно устанавливаться 

смысловое отношение, понятное в настоящее время современным носителям 

языка. При этом должны быть учтены и приняты во внимание не только 

внутриязыковые, но и многие внеязыковые явления, в частности, исторические, 

этнические, социальные, культурные и другие условия происхождения 

фразеологизмов…» [Там же: 36]. 

Рассмотрим это на примере немецких компаративных фразеологизмов 

(КФЕ), исторически образованных путем сравнения. Образ, лежащий в основе 

КФЕ, зачастую бывает национально специфичным (в отличие от обычных 

устойчивых сравнений, где используются универсальные образы: белый как снег, 

горячий как огонь и т.д.) и поэтому требующим особенного внимания 

исследователя.  
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Можно выделить следующие группы компаративных фразеологизмов с 

национально культурным образом. 

1. КФЕ, восходящие к народным легендам, обрядам, поверьями, 

праздникам. 

Многие фразеологизмы восходят к народным легендам, обрядам. 

Например, еs machen wie der Ulmer Spatz (сделать что-то как ульмский воробей) 

«ловко выполнить работу, подойти к работе с ловкостью». Образ фразеологизма 

восходит к древней легенде, согласно которой воробей помог рабочим при 

строительстве Ульмского собора (на сегодняшний день является самым высоким 

собором в мире, его высота составляет 161 м.). По легенде, рабочие сначала 

возвели ворота, но через них не проходили длинные балки, необходимые для 

строительства. Рабочие решили уже снести ворота, но один из них увидел, что 

воробей проносит соломинки через узкое место боком, а не поперёк. В 

благодарность жители города сделали из камня фигурку воробья с длинной 

соломинкой в клюве и поставили на крышу собора [Das Wörterbuch der Idiome: 

URL].  Так, ульмский воробей стал в немецкой фразеологии символом ловкости и 

находчивости. 

Ausgehen wie's Hornberger Schießen (получится как хорнбергская стрельба) 

«что-либо закончилось безрезультатно, несмотря на большие усилия». Образ 

фразеологизма восходит к истории, которая произошла в Хорнберге, небольшом 

городке в федеральной земле Баден-Вюртемберг, в Шварцвальде. Над городом 

Хорнберг возвышаются руины крепости, за которую в 1519 г. шли ожесточённые 

сражения между жителями Хорнберга и Виллингена: хорнбергцы будто бы дали 

100 залпов, но всё напрасно: никто из их врагов не пострадал, жители Хорнберга 

сдались [Германия. Лингвострановедческий словарь: URL]. 

Есть также несколько других версий. Согласно одной из них, жители 

Хорнберга, узнав о визите герцога, стали готовиться, чтобы достойно встретить 

своего господина: купили бочку пороха, перетащили к замку старую пушку, 

чтобы орудийным залпом приветствовать герцога. Когда наступил важный день, 

всё с утра уже было в движении. Пушки были заряжены, тлеющие фитили 

наготове, а герцог всё не появлялся. Наконец, увидев, въезжающий в городок 

обоз, жители дали залп. Однако это была только свита герцога, которую он 

послал вперед, сам же он въехал в город спустя некоторое время совершенно 

незаметно. С того времени о том, что делается с большим шумом, но не приводит 

к желаемому результату,  говорят: Das geht aus wie's Hornberger Schießen [Das 

Wörterbuch der Idiome: URL].  В память об этой легенде, в Хорберге ежегодно 

отмечается праздник «Хорбергский салют» (Fest «Hornberger Schießen») [Маркина 

2006: 265]. 

Некоторые фразеологизмы связаны по происхождению с христианскими 

праздниками. Так, происхождение фразеологизма hinterher kommen wie die alte 

Fastnacht (прийти поздно, как старая Масленица) «прийти слишком поздно» 

связано с изменением длительности поста. Согласно библейской легенде о посте 

Иисуса в пустыне, срок поста установлен 40 дней и ночей. В 1091 г. Синод 

Католической церкви в городе Беневент сделал воскресенье днём памяти о 

воскрешении Иисуса и освободил от поста, так что общий срок поста увеличился 

на 8 дней. Из-за увеличения продолжительности поста изменились и сроки 

Масленицы, она теперь начиналась раньше. Однако эти новые правила 

соблюдались не везде (например, на Рейне, в Базеле): получалось, что здесь 

Масленица только начинается, а в других местах она уже заканчивается.  И 

термин старая Масленица, или крестьянская Масленица, стала 

противопоставляться новой Масленице [Das Wörterbuch der Idiome: URL]. 

http://germany_de_ru.academic.ru/
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Фразеологизм аufgeputzt / geschmückt wie ein Pfingstochse (начищенный / 

украшенный как бык на Троицу) «выряженный, расфуфыренный»  связан с 

празднованием одного из главных христианских праздников, который отмечается 

на пятидесятый день после Пасхи. Этот праздник в католической Германии 

называется Pfingsten (Духов День, или День Святого Духа). У православных это 

праздник Троицы. В этот день традиционно украшали жилища и церкви зелёными 

ветками. В некоторых землях (например, в Мекленбурге) в этот день впервые 

выгоняли скот на пастбище. На юге Германии издревле существует обычай 

украшать венками из цветов и листьев и разноцветными лентами быка, стоящего 

во главе стада или замыкающего его (Pfingstochse  или Pfingstkuh). Pfingstochse 

также в некоторых местах назывался выбранный для праздничного жаркого 

жирный бык, которого украшали венками и лентами и в четверг или в пятницу 

перед праздником торжественно проводили по деревне [Das Wörterbuch der 

Idiome: URL; Мальцева 2000: 105; Маркина 2006: 755; Хорохордина 2015: 60].  

Pringstochse во фразеологии стал эталоном пёстро и безвкусно одетого человека.  

2. КФЕ, мотивированные особенностями национальной кухни. 

Многие фразеологизмы восходят к национальным блюдам. Немецкая 

кухня очень разнообразна, в ней много мучных изделий, некоторые из которых 

легли в основу фразеологических образов. 

Символом безразличия, равнодушия, бесчувственности в немецкой 

культуре является… собачья морда: kalt / kühl / gleichgültig wie eine Hundeschnauze 

(холодный / холоден как собачья морда). Образ фразеологизма мотивирован 

блюдом немецкой кухни – Hundeschnauze: так называется в Германии очень 

популярный торт из печенья и шоколада. Однако, как считает профессор Вальтер 

Харри, данное кондитерское изделие никакого отношения к собаке не имеет. В 

основе оборота лежит одно из переносных значений слова Hunt, которое кроме 

основного значения «шахтная вагонетка» обозначало ещё «длинный ящик для 

перевозки грузов». Именно в ящике такой формы и готовится торт. Название 

формы для выпечки торта перешло на само изделие. Однако в народном сознании 

устаревшее слово Hunt перешло в Hund и данный торт всё равно ассоциируется с 

собакой с холодным носом   [Харри 2015: 209-218]. Во фразеологизме физическое 

состояние кондитерского изделия, хранящегося в холодильнике, переносится на 

человеческие отношения. 

Образ фразеологизма wie ein Honigkuchenpferd strahlen / grinsten (светиться 

/ ухмыляться как медовый пряник в виде лошади) «очень радоваться чему-либо» 

мотивирован обычаем немцев печь к праздникам различные  по форме мучные 

изделия. Honigkuchenpferd – это печенье в форме лошадки, которое обычно пекут 

на завтрак, из медового теста со специями, напоминающего тесто для пряников. 

Изображение коня может быть связано с тем, что в западноевропейской 

геральдике конь считается животным, которое совмещает в себе лучшие качества 

нескольких животных: храбрость льва, зоркость орла, силу вола, быстроту оленя, 

ловкость лисицы [Андреева 2010: 14; Мальцева 1991: 75] 

Aufgehen wie eine Dampfnudel / wie ein Pflannkuchen (подходить как пирог / 

блин) «быстро толстеть, полнеть», «проявлять высокомерие». Dampfnudel – 

традиционное мучное блюдо южно-немецкой кухни. Готовят его из сдобного 

дрожжевого теста на пару под крышкой, нижняя часть поджаривается до 

хрустящей корочки. Dampfnudel имеет форму шара (полого или со сладкой 

начинкой), подаётся с горячим ванильным, вишнёвым или другим соусом 

[Маркина 2006: 172]. Во фразеологизме человек, который очень быстро 

прибавляет в весе, метафорически уподобляется тесту, растущему на дрожжах 

(ср. рус. как на дрожжах). Лексемой Dampfnudel называют также в разговорной 

речи толстяка. 



282 

 

Das geht wieʼs Brezelbacken (что-либо идёт как выпечка кренделей) «о том, 

что делается, продвигается очень быстро». К Рождеству, Новому году и другим 

праздникам немцы обычно пекли много различные по форме булочные изделия: 

разнообразные крендели, фигурные печенья и т.д. В некоторых местах правом 

выпечки ритуального печенья обладали особые пекари, которые должны были 

напечь к празднику большое количество изделий. Мастера делали это, конечно, 

очень быстро, также как русские хозяйки пекли блины (ср. рус. печь как блины) 

[Мальцева 1991:  74-75; Мальцева 2000: 250].  

3. КФЕ, восходящие к произведениям литературы, изобразительного 

искусства.  

Sich fühlen wie der Reiter auf dem Bodensee (чувствовать себя как всадник на 

Боденском озере) «испугаться». Имеется в виду, что человек осознал только что 

перенесённую опасность и очень испугался. Образ данного фразеологизма 

мотивирован сюжетом баллады немецкого писателя  Г. Шваба «Всадник и 

Боденское озеро» («Der Reiter und der Bodensee»), в котором всадник, не 

подозревая, что под ногами ещё не совсем замёрзшее озеро, благополучно 

перебрался на другой берег, но узнав, какой опасности подвергался, упал 

замертво. Боденское озеро – самое большое и глубокое озеро Германии, 

находится на границе ФРГ, Швейцарии и Австрии. Особенностью озера является 

то, что оно крайне редко замерзает [Das Wörterbuch der Idiome: URL; 

Ловянникова: 2008: 15; Мальцева 2000: 12; Маркина 2006: 117; ]. Образ 

фразеологизма представляет собой стереотипную ситуацию сильного испуга у 

человека, понявшего, что счастливо избежал очень большой опасности  

Образ фразеологизма аussehen wie der Tod von Basel (выглядеть как смерть 

из Базеля) «очень плохо выглядеть, быть очень бледным» основан на древнейшем 

олицетворении смерти. Это выражение восходит к другому сравнению: аussehen 

wie der Tod im Basler Totentanz (выглядеть, как смерть в Базельских плясках 

смерти). «Пляска смерти» (нем. Totentanz) – возникший в Центральной Германии 

в середине XIV в. и широко распространившийся в европейской культуре 

синтетический жанр, представляющий собой сопровождаемый стихотворным 

комментарием иконографический сюжет, танец скелетов с новопреставленными. 

Этот жанр возник как реакция на эпидемию чумы 1348 г. В нём нашли отражение 

средневековая мифология смерти (смерть персонифицирована в образе скелета, 

мумифицированного трупа), а также отзвуки дохристианских народных поверий о 

кладбищенских плясках мертвецов. Исключительной популярностью 

пользовались в средневековой Европе базельские «Пляски смерти» – фрески, 

покрывавшие кладбищенскую стену доминиканского монастыря Базеля 

(некоторые фрагменты сохранились в Базельском кафедральном соборе). 

Выражение смерть из Базеля впервые появилось в шутливой народной песенке 

[Das Wörterbuch der Idiome: URL; Реутин: URL]. 

Существуют и другие варианты данного фразеологизма: аussehen wie der 

Dresdner Totentanz (выглядеть как дрезденская пляска смерти), аussehen wie der 

Tod von Warschau (выглядеть как смерть из Варшавы), аussehen wie der Tod von 

Ypern (выглядеть как смерть из Иперна – город в Бельгии).  

4. КФЕ, восходящие к событиям национальной и европейской 

истории. 

Wie Zieten aus dem Busch (как Цитен из кустов) «внезапно, неожиданно, 

стремительно появиться, возникнуть». Образ фразеологизма мотивирован 

реальным историческим лицом. Ганс Иоахим фон Цитен (Hans Joachim von Zieten, 

1699-1786) – известный генерал от кавалерии времен Фридриха Великого, 

считающийся создателем лёгкой конницы в прусской армии. Он появлялся на 

поле боя всегда внезапно. Особенно прославился Цитен во время Семилетней 
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войны. После одного из сражений приобрёл прозвище Zieten aus dem Busch: 

внезапный налёт кавалерии Цитена из леса решил исход сражения. Цитену 

удалось захватить главную батарею австрийцев и направить её против них.  

Ещё при жизни фон Цитен стал любимым героем немецкого народного 

творчества, был увековечен в многочисленных историях и анекдотах, где 

изображался бравым героем. Ему посвящено и стихотоврение Т. Фонтане «Der 

alte Zieten», в котором особенности ведения Цитеном боя легли в основу 

сравнения: Wie selber er genommen, Die Feinde stets im Husch. So war der Tod 

gekommen Wie Zieten aus dem Busch.Это сравнение прочно вошло в немецкий язык 

[Das Wörterbuch der Idiome: URL; Мальцева 1991: 110; Мальцева 2000: 311]. Во 

фразеологизме Цитен является эталоном внезапности и стремительности 

действий.  

Rangehen wie Blücher (браться за дело как Блюхер) «действовать 

решительно». В основе образа фразеологизма также лежит реальное историческое 

лицо – прусский генерал Блюхер, который отличался необыкновенной 

решительностью и храбростью.  Он сочетал отчаянную храбрость с умением 

оценивать ситуацию, принимать быстрые решения, как правило, первым атаковал 

противника, несмотря ни на что, и завершал разгром противника энергичным 

преследованием. Во главе русско-прусской армии 26 августа 1813 г. на реке 

Кацбах Блюхер разгромил французскую армию под командованием маршала 

Макдональда. Солдаты прозвали его Marschall Vorwärts (Маршал Вперёд) [Das 

Wörterbuch der Idiome: URL; Мальцева 1991: 51; Мальцева 2000:  68-69; Маркина 

2006: 113; ]. Призыв Ran wie Blücher! является ободрением. Во фразеологизме 

Блюхер является эталоном не только храбрости, но и настойчивости.  

 5. КФЕ, мотивированные национальными особенностями восприятия 

окружающих реалий и специфическими предметами быта. 

Национальный цветок  Германии – фиалка. В марте в Германии широко 

отмечается Праздник фиалок (Veilchenfest). Цветы фиалки очень красивы, но 

растёт она в тени более высоких растений и поэтому не очень заметна. Отсюда 

фразеологизмы bescheiden wie ein Veilchen (скромный как фиалка) «очень 

скромный»,  blühen wie ein Veilchen im Verborgen (цвести как фиалка втайне) 

«жить замкнуто, быть незамеченным и не находить заслуженного внимания и 

уважения». В основе образа фразеологизмов лежит символика фиалки, 

основанная на противопоставлении её розе, которая издавна считается королевой 

цветов. Фиалка – символ скромности и красоты, символ скрытых возможностей. 

С фиалками часто сравнивают юных девушек. В старинных альбомах встречается 

такое пожелание:  

Sei wie das 

Veilchen im 

Moose, 

sittsam, 

bescheiden, rein; 

nicht wie die 

stolze Rose, 

die immer 

bewundert will 

sein. 

Будь как фиалка в 

зелени, 

целомудренна, 

скромна, чиста; 

не как гордая роза, 

которая стремится к 

всеобщему 

восхищению. 

[Das Wörterbuch der Idiome: URL; Мифологическая энциклопедия: URL].   

Интересен фразеологизм blau wie ein <März->Veilchen (синий / пьяный как 

<мартовская> фиалка), в основе образа сравнения которого лежит тоже фиалка, 

ещё с античных времен наделённая амбивалентной символикой: фиалка 

олицетворяет весну, пробуждение природы и смерть. [Das Wörterbuch der Idiome: 
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URL]. Во фразеологизме обыгрывается многозначность прилагательного blau: 

синий, как фиалка, и пьяный до такой степени, что близок к смерти. В немецком 

языке употребляется также сложное прилагательное veilchenblau (разг.) с таким 

же значением.  

So groß wie das Heidelberger Faß sein (быть таким большим как 

хайдельберская бочка) «обладать очень большой вместимостью». В основе образа 

– достопримечательность хайдельберского замка (Хайдельберг – город в 

федеральной земле Баден-Вюртемберг), которая и сегодня привлекает туристов. 

«Große Faß» была построена курфюстом Фридрихом IV в 1589-91 гг. для сбора 

вина (виноделы были обязаны  сдавать владельцам замка вино в качестве подати). 

Длина этой бочки составляет 9 м, высота 8 м, диаметр 7 м. Она вмещает 221 тыс. 

л вина. К этой бочке надо было идти по лестнице из 27 ступенек и маленькому 

мостику. В 18 веке на ее вершине была организована танцплощадка, которая 

действует и сегодня. Бочка была очень знаменита в Германии, её воспевали 

поэты, в том числе Г. Гейне в своей «Книге песен» [Das Wörterbuch der Idiome: 

URL; Маркина 2006: 372]. Во фразеологии хайдельбергская бочка является 

эталоном очень большого размера, очень большой вместимости.  

Таким образом, на примере компаративных фразеологизмов с национально 

культурным образом хорошо видно, как происходит «компрессия» информации. 

Образы, лежащие в основе фразеологизмов, влияют на понимание его общего 

смысла, хотя зачастую для говорящих и слушающих это происходит неосознанно.  
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