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УНИКАЛЬНЫЕ КОМПОНЕНТЫ В СОСТАВЕ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ 
НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА ШВЕЙЦАРИИ

Л. Б. Копчук

Аннотация. Данное исследование направлено на выявление во фразеологическом инвентаре 
немецкого языка Швейцарии фразеологически связанных формативов, т. е. лексических единиц, 
которые употребляются только в составе фразеологизма. В результате исследования источников 
и факторов национального своеобразия уникальных компонентов установлена как социокультур-
ная, так и лексико-семантическая, словообразовательная или фонетическая обусловленность осо-
бенностей их употребления в составе фразеологических гельвецизмов. Выявлены наиболее рас-
пространенные типы детерминации фразеологических единиц с лексической связанностью уни-
кального компонента.
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UNIQUE COMPONENTS IN PHRASEOLOGICAL UNITS  
OF THE GERMAN LANGUAGE OF SWITZERLAND

L. B. Kopchuk

Abstract. The article identifies phraseologically connected components in the Swiss German phraseo-
logy, i.e. lexical components that are used only as part of a phraseological unit. The author studies the 
sources and factors of national originality of the unique components, which makes it possible to estab-
lish that the specifics of the use of such components in Swiss phraseological units is conditioned by so-
cio-cultural, lexical-semantic, derivational or phonetic factors. The article identifies the most common 
types of determination of phraseological units with lexical coherence of a unique component. When 
compared with German phraseology, it was found that the majority of Swiss German phraseological 
units with unique components turn out to be non-equivalent and original. 
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Введение
Немецкий язык Швейцарии представля-

ет собой уникальное образование, сформи-
ровавшееся в результате взаимодействия 
и взаимопроникновения литературного язы-
ка и швейцарского (алеманнского) диалек-
та. Особенности социально-функциональ-
ной структуры в значительной степени 
определяют своеобразие его фразеологиче-
ского инвентаря, который представляет со-
бой систему фразеологизмов, «отражающих 

исторический опыт германо-швейцарского 
языкового коллектива, самобытность его 
культуры, особенности психологического 
склада, условия языкового развития данно-
го социума» [20, c. 13] и являющихся важ-
ным фактором национальной и культурной 
идентификации и самоидентификации.

Наиболее распространенным и наглядным 
маркером самобытной фразеологии являются 
компонентные особенности фразеологиче-
ских гельвецизмов, в которых проявляются 
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основные черты и дифференциальные при-
знаки немецкого языка Швейцарии, на базе 
которых сформировалась национальная фра-
зеологическая система.

В собранном швейцарском фразеологиче-
ском корпусе выявлены как многочисленные 
общенемецкие и специфически швейцар- 
ские компоненты, характеризующиеся высо- 
кой фразообразовательной активностью, так 
и лексические единицы, «которые входят 
в состав лишь одного устойчивого словесно-
го комплекса и вне этого словосочетания 
не употребляются» [20, c. 84]. Речь идет о так 
называемых фразеологически связанных фор-
мативах или уникальных компонентах (см.: 
[19, с. 25]), т. е. о единицах, существование 
которых в лексической системе языка огра-
ничено сочетаемостью в составе устойчивых 
оборотов и которые сигнализируют о нали-
чии фразео логизма, а часто и об его опреде-
ленном составе [22, с. 88–89].

В германистике первопроходцем в изуче-
нии данных единиц и явлении фразеологи-
ческой связанности общепризнан Д. О. До-
бровольский, который в 1978 г. представил 
в своей диссертации концепцию о фразео-
логически связанных лексических элемен-
тах. В соответствии с данной концепцией 
различаются (1) фразеологически связанные 
формативы, т. е. лексические компоненты, 
которые употребляются только в составе 
фразеологизма, и (2) фразеологически свя-
занные значения, т. е. уникальные значения 
слов в определенных фразеологизмах. Впо-
следствии Добровольскому удалось доказать, 
что явление фразеологической связанности 
некоторых слов можно отнести к языковым 
универсалиям [26].

Для таких языковых феноменов в лингви-
стической литературе существуют и другие 
термины: фразеологически изолированные 
слова / словоформы (phraseologisch isolierte 
Wörter/Wortformen [32]), или уникальные  
элементы (unikale Elemente [33]). Термин 
«Unikalia» («уникалии») ввел В. Фляйшер [31, 
с. 42], который также обратил своей научный 
интерес к фундаментальным вопросам кон-
цепции уникальности. 

Тем не менее пальма первенства в разра-
ботке подходов и классификаций фразеоло-
гически связанных формативов на материале 
немецкой фразеологии принадлежит Добро-
вольскому, обосновавшему также зависимость 
«степени регулярности фразеологической си-
стемы с точки зрения ее конституентного со-
става от количества фразеологически связан-
ных формативов» [19, с. 25–26]. 

Материал и методы
Корпус фразеологических гельвецизмов, 

т. е. швейцарски отмеченных фразеологизмов, 
собранный на основе разнообразных лекси-
кографических источников, таких как «Deut-
sches Wörterbuch» под редакцией братьев 
Гримм, «Schweizerisches Idiotikon. Wörterbuch 
der schweizerdeutschen Sprache», «Lexikon der 
sprichwörtlichen Redensarten» Л. Рёриха, «Du-
den. Wie sagt man in der Schweiz?», «Varian-
tenwörterbuch des Deutschen», а также текстов 
швейцарских авторов, насчитывает порядка 
800 единиц, из которых не менее 60 вклю- 
чают в свой состав уникальные швейцар- 
ские конституенты. В целях выявления на-
ционально-культурного своеобразия таких 
конституентов анализ проводился на основе 
принципов, критериев и классификаций, раз-
работанных А. Н. Барановым [18], Д. О. До-
бровольским [25; 27], Э. Пиираинен [28; 29; 
35], В. Фляйшером [30; 31], подходов, пред-
ставленных в исследованиях фразеологии 
немецкого и других языков А. Хаки-Бухофер 
[32], Х. Хольцингера [33; 34], М. Круду [23; 
24], а также в статье, посвященной фразео-
логии в рассказах швейцарского писателя 
Г. Келлера [21]. При этом в качестве основ-
ных в настоящей работе применялись методы 
сопоставительного, этимологического, се- 
мантического и структурно-типологического  
анализа.

Этимологическая характеристика 
швейцарских уникальных 
компонентов
Анализ истории и источников происхож-

дения уникальных компонентов, выполняю-
щих функцию детерминирующего члена 
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фразеологизма, позволил выделить внеязы-
ковые и собственно языковые факторы их 
национального (швейцарского) своеобразия.

Среди социокультурно обусловленных 
уникальных компонентов фразеологических 
гельвецизмов можно выделить следующие 
основные классы.

1.1. Наименования специфически 
швейцарских явлений и реалий
К специфически швейцарским наимено-

ваниям, отражаю щим особенности природы 
и климата страны, относится, например, 
компонент der Hochschein — ‘первый луч 
света утром на вершинах гор и башен’ — 
в составе фразеологизма keinen Hochschein 
haben (‘не иметь понятия’).

Швейцарское наименование северо-вос-
точного ветра die Bise используется в каче-
стве определяющего элемента уникальных 
сложных слов, составляющих основу компа-
ративного фразеологизма wie das Bisewetter 
(‘как ураган’) и шуточного названия обуви 
ein Paar «Bisluft» (‘тапочки из толстого вой-
лока, в которые можно всунуть туфли’).

Роль квалификатора сравнения компара-
тивного фразеологизма jmnd. ist gerüstet wie 
der Mohren-Joggeli (‘в полной экипировке’, 
‘разодетый’) играет популярное в народе 
наименование статуи мавра, символизирую-
щего одного из трех волхвов Валтасара, 
которая стоит в центре города Шаффхаузен 
на колонне фонтана, именуемого Mohren-
brunnen. Фразеологическое значение данно-
го выражения обусловлено обычаем укра-
шать этот фонтан в Троичный понедельник 
(Pfingstmontag) лентами и букетами цветов 
[14, с. 115].

1.2. Заимствования из произведений 
музыкальной и театральной культуры
Происхождение композита Stöcklikrank-

heit, который используется в составе слово-
сочетания die Stöcklikrankheit haben (‘быть 
недовольным собой и всем миром’), связано 
с названием диалектной пьесы Карла Грун-
дера «D’Stöcklichrankheit». Действие этого 
двухактного спектакля происходит в дере-

венском одноэтажном доме (Stöckli), обита-
тели которого непрерывно ругаются друг 
с другом и жалуются (см.: [6]).

Название другой диалектной пьесы — му-
зыкальной комедии «Stägeli uf — Stägeli 
ab» — послужило источником образования 
фразеологического гельвецизма Stägeli auf 
und Stägeli ab machen ‘решать то так, то этак; 
быть против чего-либо’, парный компонент 
которого Stägeli (ср.: Stagel — швц. ‘Stüt-
ze’ — ‘палки, шесты, столбы различных ти-
пов, размеров и назначения’) можно отнести 
к фразеологически связанным. Заглавную 
песню для популярного в Швейцарии мю-
зикла написал в 1943 г. швейцарский компо-
зитор Артур Бойл (Artur Beul) [7].

1.3. Уникальные компоненты, 
имеющие характер имен собственных 
Среди выявленных фразеологических гель-

вецизмов с уникальным именем собственным 
обнаружены случаи персонификации имен 
нарицательных. Например, имя, олицетво-
ряющее трусость во фразеологизмах ein Hans 
Chlupf (Klupf) sein и ein Hans Chlupf heißen 
(‘Feigling sein’), является результатом персо-
нификации диалектизма der Klupf (‘plötzlicher 
Schreck, große Angst’).

Некоторые имена собственные представ-
ляют собой «демотивированные образова-
ниями с утраченной связью между компо-
нентом-антропонимом и конкретным дено-
татом» [20, c. 27]. На это обстоятельство 
указывает Ф. Зайлер, обративший внимание 
на то, что Г. Келлер в «Цюрихских новеллах» 
использует в качестве сравнения имя соб-
ственное, о происхождении которого можно 
лишь догадываться: 

(2) «Ich kann fast sagen wie Vetter Stille, 
ich sei auch schon ein paarmal lustig oder 
unlustig gewesen in meinem Leben» (Я могу 
сказать, почти как кузен Штилле, что тоже 
пару раз в жизни был уже веселым или не-
веселым) [3].

Ср.: «Wer ist dieser Vetter Stille? Eine 
Züricher Lokalperson? oder eine Figur aus 
einem Roman? oder was sonst?» (Кто этот 
кузен Штилле? Местный житель Цюриха? 
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Или персонаж из романа? Или кто-то еще?) 
[36, c. 64]. 

Некоторые швейцарские пословицы вклю-
чают в свой компонентный состав так на-
зываемые шуточные имена (Scherznamen) 
(см.: [31, с. 104]), «которые представляют 
собой не настоящие антропонимы, а выпол-
няющие функции имен собственных (фами-
лий) персонифицированные и субстантиви-
рованные словосочетания, символизирую-
щие определенные качества людей» [20, 
с. 131], например: Gutgenug macht’s schlecht 
genug (‘«Достаточнохороший» делает до-
статочно плохо’); Der Istmirgleich wird nie-
mals reich (‘«Мнеподобный» никогда не раз-
богатеет’); Der Dünktmich hat Gottes Sohn 
ans Kreuz geschlagen (‘«Мнекажется» распял 
Сына Божьего’); Der Hansheiri Frühgenug 
und der Hansheiri Gutgenug sind zwei Brüder 
gewesen (‘Хансхайнрих «Достаточноранний» 
и Хансхайнрих «Достаточнохороший» были 
двумя братьями’).

Уникальные компоненты Hetti и Wetti, 
которые «в составе швейцарской пословицы 
Der Hetti und der Wetti sind Brüder gewesen 
выполняют также функцию имен собствен-
ных, представляют собой диалектно детер-
минированные персонификации, произво-
дные от сочетаний hätte ich и wollte ich. 
Нравоучительный смысл пословицы опре-
деляется именно грамматической формой 
этих образований» [20, с. 65]: «тот, кто 
всегда говорит ‘hätte ich es nur so und so 
gemacht’, делает столько же, сколько тот, 
кто всегда говорит ‘eigentlich wollt’ ich’ или 
‘eigentlich sollt’ ich’, т. е. не делает ничего» 
[36, с. 158].

1.4. Компоненты, возникшие 
в результате «народной этимологии», 
контаминации, каламбуров, 
звукоподражаний и т. п. 
Детей, которые непрерывно и беспричин-

но смеются, в Швейца рии спрашивают: 
«Habt ihr Gigelisuppe gegessen?» (ср. сме-
шинка в рот попала). Входящий в состав 
уникального компонента диалектизм Gigeli 
служит в Швейцарии для обозначения тех, 

кто постоянно хихикает, смеется над любой 
мелочью (особенно детей и девочек).

Форма множественного числа существи-
тельного Schneckentanz, подразумевающе-
го что-то столь же невероятное, как танец 
улитки, закреплена в составе швейцарски 
маркированного фразеологизма Schnecken-
tänze machen (1 — ‘красоваться’, 2 —  
‘доставлять проблемы’, 3 — ‘делать ком-
плементы’) на основе сохранившегося 
в данном регионе употребления компонен-
та Schneckentänze для уничижительного 
обозначения осторожного и изворотливого 
поведения. 

Неизвестным за пределами немецкоязыч-
ной Швейцарии и требующим дополнитель-
ного объяснения является обиходно-разго-
ворное выражение beim Gango-Klub sein, 
употребление которого в значении ‘будучи 
пенсионером, позволять жене использовать 
себя для домашних работ’ основывается  
на осмыслении и происхождении сложного 
существительного GangoKlub. Диалектная 
окрашенность первого компонента этой лек-
семы связана с тем, что он образован от сте-
реотипного «приказа супруги»: «Gang go 
holl, gang go luege, gang go...» (‘пойди, сде-
лай то, пойди, сделай это…’) [37, c. 142].

Вторая категория уникальных компонен-
тов фразеологических гельвецизмов обу-
словлена особенностями швейцарского ва-
рианта немецкого языка на фонетическом, 
морфологическом и лексико-семантическом 
уровнях, сформировавшимися, прежде все-
го, в результате литературно-диалектного 
взаимодействия. Среди таких компонентов 
можно выделить следующие классы.

2.1. Специфически швейцарские 
лексические компоненты 
(гельвецизмы), которые 
не встречаются вне конституентного 
состава фразеологической единицы 
Устаревшее в значении ‘вниз вдоль ручья’ 

наречие bachab сохранилось только в каче-
стве стержневого компонента во фразеоло-
гизмах etwas bachab schicken (‘отклонить 
что-либо’), bachab gehen (‘сходить на нет’).
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Гельвецизм der Kehr (‘обход, круг’) со-
ставляет словообразовательную основу таких 
производных и сложных слов, как Kehrord-
nung (швц. уст. ‘установленный порядок’), 
Kehrum, kehrtum, Kehrumtürli, которые мож-
но отнести к формально связанным компо-
нентам в составе устойчивых словосочета-
ний die Kehrordnung festlegen (‘определить 
порядок’), in Kehrordnung (tagen) (‘заседать 
в установленном порядке’), im Kehrum (‘бы-
стро, внезапно’), kehrtum machen (‘развер-
нуться в обратную сторону’), zum Kehrum-
türli kommen (‘прийти к другому намерению’, 
‘прийти в себя’).

2.2. Компоненты диалектного 
происхождения
Специфически швейцарские композиты 

диалектного происхождения входят в состав 
фразеологизмов auf den Pintenstrich gehen 
и Pintenkehren machen, значение которых 
‘пройтись по всем забегаловкам’ обусловле-
но характерным для Швейцарии употребле-
нии существительного Pinte в значении 
‘Schenke’ (‘небольшой бар, в котором по-
даются только напитки’).

К швейцарским уникальным компонен-
там диалектного происхождения можно от-
нести также пейоративные существительные 
Schlötterling ‘бельмо на глазу, ругательство’, 
Schlemperlig (Schlemperling) ‘ругательство, 
оскорбление’ в составе фразеологизмов  
jmdm. einen Schlötterling anhängen ‘оскор-
бить кого-л.’ и jmdm. einen Schlemperlig 
anhängen ‘отругать кого-л.’.

2.3. Уникальные компоненты, 
вышедшие из употребления 
в собственно немецком стандарте 
и сохранившиеся в швейцарском 
варианте немецкого языка только 
в составе фразеологических единиц 
Например, устаревшее существительное 

der Wank ‘das Schwanken, Bewegung’, ср. ahd. 
wanc ‘Biegung, Krümmung, Schwanken’ (‘по-
ворот, изгиб, колебание’) [12] употребляется 
только в составе фразеологического гельве-
цизма keinen Wank tun (machen), который 

достаточно широко используется в Швейца-
рии в значениях 1 — ‘не двигаться’; 2 —  
‘не предпринимать никаких действий’ [11]:

(1) Hilfe, mein Computer startet nicht mehr! 
Was tun, wenn der Computer keinen Wank 
mehr macht? (Помогите, мой компьютер  
не запускается! Что делать, если компьютер 
не шевелится?) [8].

Существительное der Bengel ‘деревяшка, 
заготовка’, утратившее актуальность в дру-
гих немецкоязычных регионах, сохранилось 
в качестве стержневого компонента в со-
ставе швейцарски отмеченного фразеологиз-
ма den Bengel (zu hoch, zu weit) werfen (‘вы-
двигать (необоснованные) претензии, требо-
вания’).

Cуществительное das Gäu, устаревшее 
в австрийском и южнонемецком регионах 
в значении ‘отгороженная территория, район, 
ландшафт’, сохранилось в Швейцарии (а так-
же в Австрии), по данным словаря «Wie sagt 
man in der Schweiz?», только в составе фра-
зеологизма jmdm. ins Gäu kommen, соответ-
ствующего общенемецкому разговорному 
выражению jmdm. ins Gehege kommen ‘пре-
пятствовать, мешать кому-л.’ [15, с. 147].

Сохранившиеся только во фразеологиче-
ских гельвецизмах уникальные компоненты 
составляют образную основу, определяю-
щую фразеологическое значение выражений 
einen ins Bockfutter spannen (‘наказать очень 
больно кого-л.’); alt wie ein Zinshahn (‘очень 
старый’); jmds. Schuhwisch sein и jmdn. wie 
einen Schuhwisch behandeln (‘пренебрежи-
тельно относиться к кому-либо’).

2.4. Уникальные компоненты, 
которые имеют признаки 
окказиональных образований  
(так называемые Ad-hoc-Bildungen)
Уникальную форму и значение имеют ком-

поненты-деривативы, содержащие локаль- 
но ориентированные словообразовательные  
элементы is, lis в составе фразеологизмов 
Indianerlis machen / spielen (‘играть в индей-
цев’), Räubelis spielen (‘совершить ограбле-
ние’), den Kafelantis verlassen (machen) (‘де-
лать выговор’).
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Существительное Duzis, имеющее отгла-
гольное происхождение, входит в состав 
устойчивой конструкции Duzis machen, т. е. 
‘обращаться на «ты»’, которая может упо-
требляться и в пере носном смысле: ‘дружить 
с кем-л.’ 

Ср.: (3) «Ich schrieb ihm dann», flüsterte 
er. «Der Studer! Und Duzis haben wir auch 
gemacht!» («Я написал ему тогда», прошеп-
тал он. «Штудер! И мы были с ним на “ты”!» 
[2, с. 397].

2.5. Уникальные компоненты, 
имеющие иноязычное происхождение
В отличие от собственно немецкой фра-

зеологии, анализ которой показал, что уни-
кальные компоненты нередко оказываются 
заимствованиями [24], во фразеологическом 
составе немецкого языка Швейцарии было 
обнаружено только одно выражение с ком-
понентом французского происхождения 
courant (‘Lauf, Strömung’): Courant/courant 
normal (‘обычный ход событий’).

2.6. Компоненты, заимствованные 
из общенемецкой фразеологии 
и ассимилированные в немецком  
языке Швейцарии
Шуточное общенемецкое выражение auf 

den/bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag (‘никог-
да’), содержащее уникальный компонент 
в значении ‘день, который никогда не на-
ступит’, претерпело в швейцарской фразео-
логии частичную фонетическую и структур-
ную модификацию и используется в форме 
etw. vom Niemerlis-Märt versprechen ‘откла-
дывать до бесконечности‘ (Niemerlismärt — 
базар в день, который никогда не наступит), 
jmdm. einen “Kram” am Niemerlis-Märt ver-
sprechen.

2.7. Компоненты, относящиеся 
к группе семантических дивергентов 
общенемецких лексем (см.: [20, c. 85])
Особенным проявлением уникальности 

можно считать употребление компонентов 
в составе фразеологических гельвецизмов 

в специфически швейцарском фразеологи-
чески связанном значении.

Например, существительное der Rumpf 
имеет в немецком языке Швейцарии два лек-
сико-семантических варианта, отличных от 
общенемецкого (ср.: ‘(у человека и животных) 
тело без головы и конечностей’), а именно: 
а) ‘складки на мятой ткани’; б) ‘спрессован-
ная, комковатая масса’. Во втором значении 
данный компонент используется только в со-
ставе фразеологического гельвецизма am/an 
einem Rumpf sein ‘быть измученным, на ис-
ходе сил, смертельно уставшим’ [15, с. 247].

Фразеологически связанным и специфи-
чески швейцарским можно считать значение 
компонента Treue (общенемецкое значение — 
‘Treusein’ ‘верность’) в форме множествен-
ного числа в составе сохранившего актуаль-
ность в швейцарском регионе устойчивого 
словосочетания in guten Treuen, которое, 
наряду со специальным юридическим значе-
нием ‘im guten Glauben’ (с добрыми намере-
ниями, из лучших побуждений), имеет и бо-
лее широкую семантику ‘искренне, с чистой 
совестью’.

Как показывает анализ, семантизация сло-
вообразовательных конструкций во фразео-
логических гельвецизмах — производных 
или сложных слов — во многих случаях 
(классы 1.1, 1.2, 1.4, 2.2, 2.3, 2.7) происходит 
не посредством языковой мотивации, т. е. 
на основе внутренней формы, а требует куль-
турно-исторических или иных специальных 
фоновых знаний.

Семантизации уникальных компонентов 
других классов способствуют либо их мор-
фологическая прозрачность, либо владение 
германошвейцарскими диалектами, а также 
знания о семантической дивергентности 
общенемецких лексических единиц в немец-
ком языке Швейцарии.

Структурно-типологическая 
классификация фразеологизмов 
с уникальными компонентами
В соответствии со структурнотиполо-

гической классификаций (см.: [26, c. 104]), 
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т. е. в зависимости от характера внутрен- 
ней детерминации, среди фразеологических 
гельвецизмов можно выделить следующие 
типы.

1. Фразеологизмы с формально 
связанными односторонне 
детерминированными 
конституентами, представляющими 
собой базисные (корневые) морфемы
Например, смыслообразующим центром 

фразеологического гельвецизма etw. ist kein 
Schleck (‘что-то не весело; что-то сложно’) 
является корневое слово der Schleck (‘лако-
мый кусок’).

К данному типу относятся также jeman-
dem ins Gäu kommen; den Bengel (zu hoch, 
zu weit) werfen; keinen Wank tun (machen); 
am/an einem Rumpf sein.

2. Фразеологизмы с формально 
связанными односторонне 
детерминированными 
словообразовательными 
конструкциями
Среди фразеологических гельвецизмов 

можно выделить группу с формально свя-
занными односторонне детерминированны-
ми деривативами, содержащими специфи-
чески швейцарские словообразовательные 
элементы: Räubelis spielen; Duzis machen; 
jmdm. Gäbeli machen.

Анализ показал, что наиболее многочис-
ленную группу уникальных компонен- 
тов составляют субстантивные формативы 
со структурой сложного слова, т. е. компо-
зиты и сращения, которые либо слагаются 
из общенемецких элементов, например: 
jmds. Schuhwisch sein; keinen Hochschein 
haben; либо обнаруживают швейцарскую 
специфику семантического или словообра-
зовательного порядка в одной или в обеих 
частях сложного слова, например: auf den 
Pintenstrich gehen; Pintekehren machen; 
beim Gango-Klub sein; im (Hand)kehrum; 
zum Kehrumtürli kommen; Gigelisuppe ge-
gessen haben; den Finkenstrich nehmen (‘бы-
стро и незаметно исчезнуть’).

3. Фразеологизмы с односторонне 
детерминированными грамматически 
связанными компонентами или 
аномалиями словоформы 
Как подчеркивал В. Фляйшер, этот тип 

представляет собой особый случай, посколь-
ку рассматриваемые компоненты не являют-
ся словами, фразеологически связанными и, 
следовательно, уникальными. Фразеологи-
чески связаны только их соответствующие 
морфологические формы [31, с. 50].

Например, форма множественного числа 
существительного die Treue используется 
только в составе фразеологического гельве-
цизма in guten Treuen.

Апокопа конечного -e в первом компонен-
те парного сочетания Red und Antwort stehen 
(ср.: jmdm. Rede und Antwort stehen ‘оправ-
дываться перед кем-либо’) позволяет отнести 
данную форму существительного Rede в со-
ставе специфически швейцарского варианта 
оформления фразеологизма к уникальным.

Компоненты с фиксированным -e в датель-
ном падеже в мужском роде единственного 
числа обнаруживаются в другом парном со-
четании im alten Trappe und Gange (bleiben) 
‘проходить как обычно’. Существительное 
der Trapp, имеющее диалектное происхож-
дение, в данном случае используется в зна-
чении ‘(медленная) размеренная походка’.

4. Фразеологизмы с взаимно 
детерминированными формально 
связанными конституентами 
В речи германошвейцарцев, а также в про-

изведениях художественной литературы ши-
роко употребительны как общенемецкие, так 
и национально отмеченные, характеризую-
щиеся во многих случаях диалектным про-
исхождением или влиянием, парные сочета-
ния, которые включают два формаль но свя-
занных компонента, образующих единое 
целое, что позволяет говорить об их взаимной 
детерминированности. Нередко парные фра-
зеологические гельвецизмы являются соче-
танием уникальных компонентов: was gisch 
was hesch; rübis und stübis (‘полностью’), 
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strub und wüst (‘очень навязчиво, очень пло-
хо’), puckt und mutz ‘упрямый, дерзкий’.

Парное сочетание was gisch was hesch 
(‘немедленно и как можно быстрее’) обна-
руживает необычную структуру, а также 
диалектную детерминированность лексиче-
ских компонентов (ср. gisch = gibst du, hesch = 
hast du). Ср.: 

(4) Die Gabel fällt scheppernd herunter, und 
alle Würste kullern zu Boden. Karl und Hans 
rennen “was gisch was hesch” davon (Вилка 
со звоном падает, и все сосиски скатывают-
ся на землю. Карл и Ганс убегают сломя 
голову) [5, с. 13].

Междометия, составляющие парные со-
четания weder hüst noch hott (verstehen) 
(‘быть неуправляемым человеком’) и hüst 
und hott (‘то так, то этак, без определенно-
го направления, непостоянно’), восходят 
к диалектным формам клича возничих, по-
гоняющих тягловых животных налево (hüste) 
или направо (hotte, hutt). 

Обращает на себя внимание употребление 
данного словосочетания в субстантивиро-
ванной форме в заголовке статьи в швей-
царском сетевом издании «Finanz und Wirt-
schaft»: 

(5) Die grossen Jubiläen der Nationalbank 
“Hüst und Hott in der Kreditpolitik” (Большие 
юбилеи Национального банка «Колебания 
в кредитной политике» [4]. 

Широкое распространение в немецко-
язычной части Швейцарии получило парное 
сочетание rübis und stübis (‘совершенно, 
полностью’), в котором в роли рифмующих-
ся элементов выступает характерные для 
швейцарского словообразования продуктив-
ный суффикс -is:

(6) Das Getränk wird «rübis und stübis» 
leergetrunken, bis auf den letzten Tropfen (На-
питок выпивают полностью, до последней 
капли) [8].

В словаре Дуден приводится парное со-
четание wind und weh (‘страшно, крайне 
неприятно, жалко’: bei dem Gedanken wird 
ihm wind und weh ‘эта мысль вызывает 
у него страх и боль’), имеющее юго-за- 
падную, преимущественно швейцарскую,  

отмеченность и содержащее уникальный  
адвербиальный компонент wind, который, 
вероятно, восходит к устаревшему регио-
нализму Winde (ср. средневерхненемецкий 
winde = Schmerz) [11].

Парное сочетание die Wägsten und Besten 
(‘сильные мира сего, элита’) включает уни-
кальную форму превосходной степени уста-
ревшего в других регионах, но сохранивше-
гося в Швейцарии прилагательного wäg 
(‘хорошо, усердно’), подвергшуюся субстан-
тивации. Данное парное сочетание нередко 
встречается в текстах СМИ, в том числе 
в заголовках, а также использовано в на-
звании швейцарского кинофильма 2003 г. 
«Die Wägsten und Besten des Landes».

(7) Ich bin landesverräterisch unbewegt und 
lese beim Zmorgen in der Zeitung, was die 
Wägsten und die Besten gestern zustande 
brachten (Я предательски невозмутим и за 
завтраком читаю в газете, что сильные мира 
сего совершили вчера) 04.11.2022 [9]. 

Таким образом, смысловая целостность 
и фразеологичность большей части специфи-
чески швейцарских парных сочетаний с уни-
кальными компонентами обусловлена взаим-
ной детерминированностью семантически 
сходных конституентов, имеющих преиму-
щественно диалектное происхождение.

Заключение
Анализ конституентного состава фразео-

логических гельвецизмов и обнаруженных 
в нем уникалий позволяет сделать вывод 
об их внеязыковой — социокультурной, и/
или языковой — лексико-семантической, 
словообразовательной и фонетической обу-
словленности.

Фразеологические гельвецизмы, вклю-
чающие в свой состав уникальные компо-
ненты, относятся преимущественно к безэк-
вивалентному, самобытному швейцарскому 
фразеологическому инвентарю и наиболее 
ярко отражают особенности немецкого язы-
ка Швейцарии и специфический характер 
образного осмысления германошвейцарцами 
разных понятий и явлений. Лишь в отдель-
ных случаях обнаруживается их генетиче-
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ское родство с фразеологией других немец-
коязычных стран и регионов, при этом уни-
кальные компоненты швейцарски отмечен- 
ных фразеологических вариантов демон-
стрируют особенности, характерные для не-
мецкого языка Швейцарии на различных 
системных уровнях.

Выявленные фразеологизмы с уникаль-
ным компонентом — порядка 60 единиц 
из общего корпуса в 800 фразеологических 
гельвецизмов — подтверждают выдвинутое 
Д. О. Добровольским положение о зависи-
мости степени регулярности организации 
фразеологической системы языка с точки 
зрения ее конституентого состава от коли-
чества уникалий. Большинство таких кон-
ституентов требуют для семантизации вла-
дения фоновыми знаниями об особенностях 
национальной и социальной культуры гер-
маношвейцарцев, а также сведениями о спе-
цифике их языка.  

На основе «принципа детерминации» 
было установлено, что во фразеологии не-
мецкого языка Швейцарии преобладают 
односторонне детерминированные фразео-
логические единицы с лексической связан-
ностью уникального компонента, представ-
ляющего собой словообразовательную кон-
струкцию, т. е. сложное (22 компонента) 
или производное (девять компонентов) сло-

во, а также фразеологизмы с взаимно де-
терминированными формативами — парные 
слова (восемь фразеологизмов).

В наибольшей степени национальную 
специфику в составе фразеологических гель-
вецизмов проявляют компоненты в функции 
детерминирующих членов словосочетания, 
которые: а) имеют характер имен собствен-
ных (10 компонентов); б) источниками ко-
торых послужили литературные, музыкаль-
ные произведения, театральные постановки 
(два компонента); в) связаны с наименова-
ниями специфически швейцарских явле- 
ний и реалий (три компонента); г) устарели 
в собственно немецком стандарте и сохра-
нились в швейцарском варианте только в со-
ставе фразеологических выражений (семь 
компонентов).

Национальное швейцарское своеобразие 
фразеологизмов разных структурных типов 
с уникальными компонентами диалектного 
происхождения обусловлено постоянным 
и непосредственным взаимодействием ли-
тературного немецкого языка и диалектной 
(алеманнской) субстанции. При этом необ-
ходимо подчеркнуть, что диалектная лекси-
ка и фразеология являются постоянными 
источниками пополнения фразеологиче - 
ского состава немецкого языка Швейцарии 
на уровне языкового стандарта.
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