
О ФРАЗ.ЕОЛОГИИ В НЕМЕЦКОМ ПРАВОВОМ ДИСКУРСЕ 
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The article deals и•ith tl1e fu11ctions o/nontermi110/ogical (nonlega/) phraseo/ogy in German 
laiv texts. It has Ьееп revealed tht1t nontermino/ogical phraseo/ogical units not оп/у fitlfil text 

forming and lext orgaпizing.functioщ. Ьщ a/so co11tribute to the /aconic, infonnati11e and precise 
character о{ German law language. 

В современной линrвиС1ИКе приорrттетная рмъ отводится фующиональн~>

прагматическому изуче1ntю языка, при этом особое внимание удеаяется образным 

средсrвам языка - фразеопошзмам. Одним из основных направлений 

фразеопоrических исследований стало изучение групп фразеологизмов, 

объединенных принадлежностью слов-компонентов к тем или иным 

лексическим группам ( цветообозначения, соматизмы, зоонимы, числительные, 
историзмы, архаизмы) на материале лексикографических источников. При 

этом понимание общих задач при исследовании фразеологии в целом 

невозможно без уяснения своеобразия отдельных групп и разрядов 

фразеологических единиц в рамках лингвистики текста. Так, одним из 

актуальных направлений фразеологических исследований стало изучение 

общеупотребительной и специальной фразеологии (юридической, 

экономической, спортивной, медицинской и т.д.) на материале текстов 

различных специальностей. Фразео1югюмы в составе специальных (в том числе и 

правовых) письменных текстов вьпю..rпоооr разm1чные функции: текстообразующие, 

тексrоорганизуюшне и Щ>. Кроме юго, фразеолоmзмы <<ЯВЛЯЮIСЯ важными элеменrами 

ючного и одновременно экономичного создания текСJЗ>) [6, с. 18]. 
Вопросы о том, является ли язык юристов особым языком и является ли 

этот специальный язык внутренне единым, составляют одну из традиционных 

областей исследований немецкой правовой лингвистики. Язык права является 

неотделимой частью правовой системы с её традициями, особенностями 

логики и функциями. Особенности этого языка естественным образом 

вытекают из особенностей самого права, среди которых в первую очередь 

приводятся следующие: высокая степень абстракции юридических понятий; 

тесная связь языка и права. Правовые понятия и нормы могуr бьпъ выражены 

только посредством языка, поэтому язык права должен быть единым и быть 

применим для различных целей, то есть в разли•1ных сферах юридической 

деятельности. 

Правовая ттрирода юридического текста требует особой точности и 

тщательности в формулировке правовых предписаний, продуманности и 
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логичности с1руктуры документа, не допускае1 многозначности, 

расплывчатости, nротиворе•1ивости его норм. fОридическая техника тесно 

связана с организацией лексико-юридического материала, его синтаксической 

структурой и семантикой. направлена на внешнее и3ложение, призвана 

совершенствовать язык юридического документа, делать его более понятным, 

точным и грамотным [7; 8]. 
Исследователи выделяют в качестве основных характеристик 

юридического текста: систему юридических терминов; преобладание 

официально-делового и научного стиля; использование приемов логики, 

отсутствие эмоциональности, . что обусловлено основной целью - донести 

смысл закона в однозначной траh-rовке; особые (терминологические) 

сочетания слов, синтаксические конструкции. 

ЦеJ1ью дан11оii стал.и является выявление и описание функций 

нетерминологической фраз::l•лсгии на материале немецких правовых текстов. 

Теоретико-методологическо~ .базой исследования послужили положения, 

разработанные в научных трудах по немецкой фразеологии В . В. Виноградова 

[3;4], А.И. Баранова, Д.0 . Добровольского [ll, Х.Бургера (6], Я. Виррера [9], Б. 

Вотяк [10]; лингвистике текста А.И. Баранова [2]; юридическому дискурсу Л. 

Хоффманна [7;8]. 

1. Структурная фразеология. К настоящему времени недостато'IНО 

исследован класс единиц, роль которых в создании и лингвистическом 

маркировании специальных текстов отмечается многими лингвистами. По 

мнению Б.Вотяк, «текстообра3ующая и прагматическая функции 

фразеологизмов направлены на передачу информации и ее организацию в 

тексте>~ [10, с. 99]. Речь идет о нетерминологической фразеологии, которая с 

точки зрения праrматического анализа правового текста выполняет 

текстоорганизующую и текстообразующую функции . 

А.кlуалънОСIЪ данной рэбслы состоит в том, что неrерминолоrnческая фразеология 

не относюся к числу общепризнанных и ·rрадиционных сфер деяrепьносrи фразеолоrов. 

Это поЮIМание восхощп к работам В.В. Виноградова, относившего к гра\.fМэ:rическим 

фразеолоrmМ'а.\.f устоtfчивые е~ювосочеwния, включающие граммаги:ческие архаизмы, 

напри.,.,.1ер, нич:rо>Ь."е сумняшеся, была не была, и вся недолга [2]. Ощ1ако, по мнению А.Н. 
Баранова, термин «гра\.fМаrическая фра3еолоrnя» имеет более глубокое содержание, 

харакrеризуя все множесmо нерегулярных способов выражения гра.\4Маmческих 

значений [1, с. 74]. С формальной стороны «Зна'1Пrе;1Ъную часть этой грутmы 

(rраммюнческой фразеологии) фразеолоrnзмов можно охаракrерюовюъ как 

всевозможные комбинации сочетаний спужебных е~·юв (частиц, пред.rюrов. союзов, 

междомеrnй) друг с другом, значения которых не выводятся реrуш!рными правилами из 

значений составляющих их компоне!fЮВ» [ 1, с. 75]. 
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Таким образом, наряду со специальной, тем!IПf'rеСки маркироваююй фразеалоrией 

(фразеология права, фра.1е0Лоrия медицины), сущесmует группа фразеолоrических 

оборотов, которая по своей грамматической структуре представляет спужебные чacrn 

речи: пpeдJIOllf и союJЫ, т.е. IраММатическая фразеолоrnя. Согласно ощхщелению А.И. 

Баранова и ДО. Добровольского, <<:rрамМаm:ческие фразеолоmзмы -:это пеоднословные 

выражения, каrорые с содqтА<аrеЛЬНой точки зрения харакrеризуюrся идиомаrичносп.ю 

значения (т.е. их план содержания не rюддается описанию с помощью сmндщnных 

правИJI) и каrорые связаны с нереrулярным ВЬ!рlDk-ением ~ких (в том чиспе 

t--юдалъных) смыслов и/или предстамяюг собой сочетания различных служебных СЛОВ>> 

[1, с. 75]. 
В данном исследовании мы использовали известную классифиющию 

Х. Бургера, согласно кurорой весь фразеоrюrnческий корпус Я'3ЫКа можно разделmъ на 

три группы: рефепгные (referentielle), с:rрукrурные и коммуникативные фразеолоrюмы. 
Референтные фразеологюмы подраздепяются на пропозициональные (sa1zwertig) и 
номинативные ( satzgliedwertig), каrорые в свою очередь по сшrrаксической функции 
ПОЩ)азделяюrся на субстапrивные, вербальные, адъекrивные и адвербиальные [6]. 

Меrодом сrvюшной выборки на мm:ериале ауrенrnчных немецких правовых 

тексrов были выявлены с:rрукrурные и коммуниюrrивные фразеологизмы, кurорые в 

сипу своей граммаrической орrанизации являются общеупmребиrельными или 

неrерминолоrическими. 

Струюурные фразеолоrнзмы включают две rруппы фразеолоrнзмов: предлоrовые 

фрrоеолоrизмы и союзные фразеолоrизм.ы. Более удачным, на наш взгляд. является 

термин, «фразеологический предлог», поскольку речь идет о фразеологии, и 

который понимается как фразеологическая единица, состоящая из двух и 

более компонентов и соотносимая по своим семантическим и грамматическим 

свойствам с лексическим предлогом. Раrемоорим функции фразео.'Юmческих 

предооrов. которые по своей природе являются вrоричными номинациями. Как 

отмечает Л.А. Тарасевич, «проблемы предложной семантики привлекают 

интерес по двум основным причинам: 1) предлоги являются важными 

средствами выражения таких: основополагающих: категорий человеческого 

мьншrения как пространство и время, и не случайно, что особенности 

отражения этих категорий в языке образуют одно из магистральных 

направлений когнитивной лингвист1Iки; 2) пред,,1оrи принадлежат к числу 

частотных: классов слов, они играют важную роль в формировании 

словосочетаний, предложений и текста)) [5, с. 3]. 
1.1.. Класс фразео.r~оrических предлогов предсrавляет собой прещюжнъ1е 

конструкwш, которые вводяrся в текст номmшrивной фразой. Язык права - зто язык 

ясности, точности, объективности, логичности, доказательности изложения, 

поэтому он требует от автора использования таких грамматических средств, 
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которые бы однозначно и предельно полно передавали значение. К таким 

грамматическим средс.,-твам относятся фразеолоrические предлоги. В 

юридических текстах они функционируют активно, по.зволяя, точно и 

непротиворечиво выразить опенки синтаксических отношений и «ра.згрузить» 

в этом алане многозначные неnроизводные предлоги, так как 

фразеологические предлоги имеют достаточно четкое фразеологическое 

значение. Кроме того, класс фразеологических предлогов -- это открытая для 

новообразований система. Данный класс постоянно ра.звивается, формируются 

новые значения и новые единицы. 

В проведенном исследовании бьuш выделены фразеолоrnческие предrюги, которые 

перешли в ~ сложных предногов. В rраммат:ках фразеологические предпоrn 

определяют как вторичные преДJтош, которые подразделяюrся на два класса слов: 

1) прец.оог + С)1Цествительное: nach seiner Vorstellung, aus Venviшшg, aus 
Furcht, aus Schrecken, fur eine bestimmte Zeit, im Rahmeп (von), iп Form (von), mit 
Ausnahme (von), im Veliauf (vo11), mit Нilfe (von), \.Пlter Umgehung (von), \.Пltcr Walmmg 
(vоn)идр. 

2) предлог+ существительное+ предлог: iп VerЬindung mit, im Vergleich zu, im 
Anschluss an, uнtcr Bezugnahme аЩ in Aнlehш.mg an, im Gegensatz zu, in Beziehuнg auf и 
др. 

Фразеологические предлоги довольно активно употребляются в научных 

правовых письменных текстах. где они вьmОJJНЯЮТ текстообразующую функцию и 

служат дпя обеспечения точносm, экономичности и обозримсх..'ТИ ·reкcra. 

1.2. Фразеологизмы-.:оюзы. Синтаксический строй современного 

немецкого языка характеризуется наличием фразеологических единиц, 

соотносительных по своим семантическим и грамматическим свойствам с 

лексическими союзами. Класс фразеодогизмов-сою·Jов широко представлен 

морфологически неизменяемыми, цельными в семантическом, 

грамматическом, фонети:;еском отношениях единицами. 

Союз - это служебная часть речи в собственном смысле слова; связующая 

функция в предложении является для него основной. Фразеологизмы-союзы 

включают в свой состав от двух до шести компонентов. Преобладают 

двухкомпонентные едиющы . Компонентами исследованных 

фразеологических единиц становятся слова разных частей речи, но 

большинство фразеологизмов-союзов возникает на базе лексических союзов. 

Каждый компонент является фразообразующим и структурно обязательным. 

По своему категориальному значению исследованные единицы 

соотносительны с лексическими с.оюзами, по субкатегориальному значению -
с лексически:ми сочинительными союзами и являются средством связи в 

предложении, высказывании, не являясь при :лом •иеном самого пред;пожения. Они 
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не обладают собсll~енным референrным содержанием, их значение определяется 

синrаксической функцией. Класс фразеолоrюмов-союзов преДС'IаВЛен в немецком 

правовом дискурсе сле.цующими сложными союзами: einerseits . .. andererseits; nicht nur ... 
soпdem auch; t.eils .. . teils; gesetzt den Fal~ dass; je nachdem, dass; aЬgesehen davon, dass; vor 
allem, wenn. 

Я3ыки. специальностей, в том числе и язык .права, не располаrаюr своей 

со&"П!еююй rраммаmческой сисrемой, они базируются на rраммюике общеrо ЯЗЫI<а, 

пrоrому в rруппе фразеологизмов-союзов не встречаюrся комоонешы с юридической 

семанrnкой. 

2. Коммуникапmная фразеолоПIИ. Многие лингвисты, отдавая должное 
терминологическим единицам как принципиальным составляющим 

специальных текстов, отмечают необходимость системного исследования всех 

совокушюстей единиц, участвующих в формировании специальных текстов. 

Речь идет об устойчивых оборотах, которые, в отличие от штампов, единиц, 

имеющих, негативно-оценочное и часто субъе11.-тивное значение, нейтральны в 

эмоционально-оценочном смысле, носят характер готовых речевых блоков и 

устойчиво используются при создании специальных текстов . 

К таким устойчивым словосочетаниям относятся коммуюuаnввиые 

фразеолопrзмы, вьmолняющие мегакоммуниюпивную функцию, поскnпысу депаюr 

макросlJ!УКТуру правового тексrа обозримой. При помощи коммуниюпивных 

фраэеолоrnзмов внимание чи:ппеля обращено на членение текста и функцию аrдельных 

информационно значимых частей текста, поэтому коымуниюmmные фразеологизмы 

определяюrся как формальные сиmалы в организации текста. Среди них ра:шичаюr два 

nma формальных сигналов текста: 1) текстовые коммеяmрующие формулы 

(.Тextkoппnentierende Formeln) и 2) тексrовые деЙIСIИЧеСКИе формулы (Гextdeiktische 
V eiweis- und Вezugsfuпneln). 

2.1. Те~..."СJ'Овые комме1П11рующие формулы сиmализируют реципиешу, как 

представленная в тексrе информация должна быть прочиrана и понята. К Ю1М относятся 

сле.цующие фразеоiюrnческие единицы: 

- субьекmые ННД11Юtторы: meines Erachtens (m Е.); meiner Meinung nach; meines 
Wissens; soweit ich weill, sehe; nach meinem IfdfiiJhalten. 

- инцикаrоры переформулирования и экспликации: das heiВt (dh.); genauer 
gesagt; mit anderen Worten (1n.a. W.); langer Rede kшrer Snm, ein:fuch ausgedrtickt 

- маркеры чrения: in wahrste11 Sinn.e des Wort.es, im ilЬertrageneн Sinne. 
- НВДИЮlторы измене1D1Я C11W1: auf gut Deutsch, salopp gesagt. 

- маркеры примеров: (\vielso) zum Beispiel (z.В.). 
- НВДИЮlторы развИIИЯ темы: Ш1d so weit.er, tmd andere (u.a.), Ш1d andere/-s mehr 

(н.а.m.), Ul1d Ahnliche/-s (u.A.). 
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Использование этого класса единиц и их реализация в юридических 

текстах хорошо подтверждают иЗвестное во фра3еолоrпи положение о том, 

что клише являются готовой укрупненной конструкцией, занимающей 

устойчивое место в традиционных лингвистических конструкциях. 

2.2. Тексrовые дейктические формуды указывают на аюуальносп, слделы~ых 
ЧШ."ГеЙ в тексrе и СШ1iаJШзируют о ссьшках в содержании бm1жнеrо ИJШ дальнего 

конгексm: анафору и каrафору. 

Известно, что анафора отражает отношение между 

словами или словосочетания11-ш, когда в смысл одного выражения входит 

отсылка к друтому, ранее упомянутому языковому выражению. Анафора 

возникает, как правило, при отсугствии 

непосредственной синтаксической свя.зи между этими выражениями. К числу 

анафорических слов обы•шс относятся многие местоимения и местоименные 

слова. При этом анафориче~:кая отсылка в правовых текстах входит в состав 

значения большой группы слов , обычно не причисляемых к местоименным 

словам: например, siehe оЬеn (s.o.), wie оЬеn angefiihrt, wie eingangs erwaht1tlerlliutert, 
оЬеn angeililnt(o.a.), oЬengenannt (o.g.). 

Каrафорическая связь основывается на уточнеюш содержания в последующей 

части тексrа. Юrrафора может использовmъся для создания эффекга неизвестности и 

тем самым для усиления инrереса решшиенrа, поскольку катафора формирует 

проблемv во внешней сч>уrауре текста и побуждает читателя 'Шгать даJJъше: im 
Folgendeп, siehe ш1tеп (s.u.), dazu spiiter ..... 

Как и в круrу структурных фразеологизмов, идиомы не встречаюrся среди речевых 

формул и предсrавлены только единицами не правого содержания, а общего языка. Как 

показывает анализ, устойчивые нетерминологические единицы можно 

рассматривать как важные текстообразующие и текстоорrанизующие 

элементы. Реализация этих элементов отражает осознанное стремление к 

выполнению унифицирующих правил, действующих в отношении правовых 

текстов. Отметим важную особенность клише и формул: они выполняют не 

только «строительную» , текстообразующую функцию, но и являются 

маркерами смыслов текстuвых фрагментов, в которые они включены. При 

этом очевидна свя:ih этих единиц с нахождением устойчивого отношения 

между ситуациями, явлениями и способами их устойчивого представления в 

текстах. 

В заключении хотелось бы еще раз отметить важное свойство 

юридического языка, отличающее его от языка естественного. 

однозначность понимания, как желаемое его качество. В этой связи 

фpa300IIOIWI нетерминопогическоrо характера выполняет не только 
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текстообразующую и текстоорганизуюшую функции, но и способствуеr 

лаконичносщ информа:гивносm и, чrо важнее всего, точности правового языка. 
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