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КЛИШЕ В ПРОПОВЕДИ ВУЛЬФСТАНА SERMO LUPI AD ANGLOS  
КАК ЯВЛЕНИЕ ФРАЗЕОЛОГИИ

Статья посвящена изучению фразеологии древнеанглийского языка, в частности речевых клише, на 
материале оригинального памятника позднего древнеанглийского периода. Ставится ряд проблем, пер-
вичными из которых являются поиск текстов, потенциально способных выступать источниками языко-
вого материала, и выделение в данных текстах словосочетаний с признаками фразеологизации на основе 
четких языковых критериев. Гомилетика Вульфстана служит богатым источником таких словосочетаний. 
Контекстный анализ наиболее известной из проповедей Вульфстана Sermo lupi ad anglos – образца ри-
торики начала XI века – демонстрирует широкое употребление автором клишированных образований с 
преимущественно фразеоматической связью компонентов. Всего в исследовании рассматривается около 
40 словосочетаний в 70 контекстах. Верификация фразеологического статуса выделенных словосочетаний 
осуществляется посредством фразеологической идентификации и компонентного анализа на основе при-
знаков раздельнооформленности, единства фразеологического инварианта и регулярности употребления в 
текстах письменных памятников древнеанглийского языка. Раздельнооформленность словосочетаний до-
стоверно устанавливается с помощью орфографического, морфологического и синтаксического критериев. 
Структурно-семантическое единство фразеологического инварианта обеспечивается общей структурной 
моделью вариантов, наличием общих лексических компонентов и единством значения, опирающимся на 
семантику ведущих компонентов. Регулярность употребления конкретных единиц предполагает один из 
трех вариантов: однократное использование в единственном тексте, многократное использование в един-
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Введение
Из определения, согласно которому клише – 

это избитое, шаблонное, стереотипное выраже-
ние, механически воспроизводимое в типичных 
речевых и бытовых контекстах либо в данном 
литературном направлении [1, с. 197], следует, 
что этот языковой феномен проявляет себя пре-
жде всего на уровне словосочетания. В литера-
туре также используется термин «формульное 
единство» [2, с. 67], подчеркивающий раздельно-
оформленность как одну из структурных характе-
ристик клише. С функциональной точки зрения 
клише представляют собой «устойчивые, грамма-
тически неоднородные, регулярно воспроизводи-
мые блочные… стандартные реплики в типовых 
речевых ситуациях, отражающие стереотипы 
мышления коммуникантов, позволяющие говоря-
щему успешно достигать поставленной коммуни-
кативной цели, способствующие общепонятно-
сти и информативности текстов» [3, с. 155].

Появление клише в речи связано с частот-
ностью и повторяемостью речевых ситуаций.  
В таких условиях у стержневого слова образу-
ется относительно постоянный набор контек-
стуальных элементов, которые приобретают 
регулярность употребления. Главный посыл 
настоящего исследования состоит в том, что 
полученные таким образом словосочетания со 
временем становятся явлением фразеологии, 
т. е. языковыми единицами. Представляется, 
что фразеологическим единицам (ФЕ), обра-
зованным на основе клише, свойственен набор 
признаков, общих для фразеологии в широком 
понимании: 1) раздельнооформленность; 2) по-
стоянный состав компонентов в узуальных рам-
ках инварианта; 3) регулярная воспроизводи-
мость в речи/текстах; 4) словарная фиксация. 

ственном тексте, использование в различных текстах. Предпринятый анализ демонстрирует возможность 
изучения фразеологии древних языков на ограниченном материале сохранившихся текстов. Исследование 
может представлять интерес для филологов-англистов, специалистов в области фразеологии и истории 
английского языка.

Ключевые слова: древнеанглийская фразеология, история английского языка, связанное словосочета-
ние, клише, гомилетика, проповеди Вульфстана.

Наряду с этим у ФЕ данной группы можно 
выделить признаки, обусловленные изначаль-
ной природой клишированных фраз: 1) сохра-
нение семантического членения, характерного 
для свободных словосочетаний; 2) тенденция 
к стилистической нейтральности и безоценоч-
ности. Данные признаки, и прежде всего отсут-
ствие у таких единиц тропеического значения, 
позволяют по праву отнести ФЕ-клише к сфере 
фразеоматики. Последнее делает более про-
блематичной верификацию фразеологического 
статуса клише. В словаре А.В. Кунина единицы 
такого типа именуются «необразными штампа-
ми» и «предложно-именными сочетаниями с 
буквальным значением» [4, с. 7].

Настоящее исследование призвано рас-
смотреть, как вышеперечисленные признаки 
позволяют установить фразеологическую при-
роду клишированных словосочетаний в пись-
менных памятниках древнеанглийского языка 
на примере проповеди Вульфстана Sermo lupi 
ad anglos. Актуальность данной проблематики 
обусловлена потребностью в подробном опи-
сании фразеологического фонда английского 
языка на ранних этапах его становления. За-
дачи работы: 1) выделить в тексте проповеди 
Вульфстана фразеологически связанные сло-
восочетания; 2) на основании определенных 
признаков, характерных для ФЕ, произвести 
верификацию фразеологического статуса обна-
руженных словосочетаний.

Материалы и методы
В ходе исследования использовались ме-

тоды компонентного анализа, фразеологиче-
ской идентификации, контекстного анализа и 
анализа словарных дефиниций, а также метод 
сплошной выборки.
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Объектом лингвистического анализа высту-
пил широко известный памятник письменно-
сти начала XI века Sermo lupi ad anglos. Автор-
ство произведения принадлежит Вульфстану, 
архиепископу Йоркскому (?–1023) – выдаю-
щемуся религиозному, общественному и ли-
тературному деятелю донормандской Англии. 
Текст написан на древнеанглийском языке в 
форме проповеди, датируется 1014 годом и до-
шел до нас в пяти рукописях: British Library.  
MS Cotton Nero A I. Fol. 110–115; Bodleian Library. 
MS Bodl. 343. Fol. 143v–144v; Bodleian Library. 
MS Hatton 113. Fol. 84v–90v; Cambridge Corpus 
Christi College. MS 201. Р. 82–86; Cambridge 
Corpus Christi College. MS 419. Р. 95–112. 

В настоящем исследовании рассматривает-
ся версия текста в редакции Д. Уайтлок [5]. 

Выбор данного произведения обусловлен 
его ценностью как образца риторики, а также 
общественной значимостью. Проповедь Вульф- 
стана направлена на формирование определен-
ного мировоззрения [6, с. 106] и имеет цель 
призвать к покаянию и поднять моральный дух 
адресата, которым выступает весь народ древ-
ней Англии, в пору тотального кризиса и упад-
ка общественных институтов и государства [7, 

c. 213]. Косвенным подтверждением послед-
него обстоятельства служит то, что проповедь 
написана не на латыни, а на родном языке на-
селения страны. 

С учетом мотивационной направленности 
текста, Вульфстан, автор около 50 проповедей, 
владеющий изощренной стилистической тех-
никой [8, с. 147], использует эффективные язы-
ковые средства и приемы, доступные воспри-
ятию максимально возможного числа людей. 
Таким образом, мы исходим из того, что кли-
ше, употребляемые в тексте проповеди, были 
общепонятны аудитории Вульфстана и имели 
широкое распространение в современном ему 
языковом сообществе.

Результаты
Клишированные словосочетания в про-

поведи Вульфстана. В тексте проповеди срав-
нительно небольшого объема (всего около  
2400 слов) методом сплошной выборки обна-
ружено около 70 случаев употребления при-
мерно 401 связанных словосочетаний, выделен-
ных на основе вышеперечисленных признаков.  
В таблице приведен их полный список в том 
порядке и в той грамматической форме, кото-
рые зафиксированы в тексте.

СПИСОК СВЯЗАННЫХ СЛОВОСОЧЕТАНИЙ  
В ПРОПОВЕДИ ВУЛЬФСТАНА SERMO LUPI AD ANGLOS

LIST OF BOUND WORD COMBINATIONS  IN WULFSTAN’S HOMILY SERMO LUPI AD ANGLOS

Древнеанглийское  
словосочетание

Новоанглийский  
эквивалент2 Русский перевод3

leofan men beloved men возлюбленные братья
on ofste in haste спешащий

nealæcð þam ende nears the end близится к концу
fram dæʒe to dæʒe from day to day изо дня в день
wide on worolde widely throughout the world повсюду на белом свете

æfter oðrum one upon another один за другим

1С учетом вариативности некоторых конкретных ФЕ.
2Новоанглийские эквиваленты приводятся по [9].
3Здесь и далее русский перевод наш. Значение древнеанглийских словосочетаний семантизировано при помо-

щи дефиниций слов-компонентов в словаре Босворта–Толлера [10] и контекстуальных эквивалентов в новоанглий-
ском переводе. Предпочтение при подборе русских эквивалентов отдавалось фразеологическим словосочетаниям.
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Древнеанглийское  
словосочетание

Новоанглийский  
эквивалент2 Русский перевод3

unriht rærde committed injustices творили несправедливость
ealles to all too очень, чрезвычайно

ʒynd ealle þas þeode throughout this entire land по всей стране
laʒe ʒyme heed the law чтобы следовал закону

Ʒodes ʒerihta God’s dues церковная подать
laʒe healdan observe the law соблюдать закон

mid rihte justly, by right как подобает, по праву
on unriht in unjust ways незаконно, несправедливо

wide ʒynd þas þeode everywhere in this nation,  
throughout this nation по всей стране

hrædest is to cweþenne in short короче говоря
on ʒewelhwylcan ende in nearly every district во всех концах

oft & ʒelome time and again вновь и вновь
ne heoldan ne lare ne laʒe kept neither precepts nor laws не соблюдали ни заветов, ни законов

wordes & dæde by words and deeds словами и делами
ʒelyfe se þe wille let him believe it who will да поверит желающий
dreoʒað þa yrmþe carry out a miserable deed влачат жалкое существование

fylþe adreoʒað practice foul sin творят мерзкий грех
an æfter anum  

& ælc æfter oðrum
one after another,  

and each after the other один за другим, все и каждый

wið weorðe syllað for a price they sell продают
Ʒodes ʒesceafte creature of God Божье творение, человек

ʒesealde... wið weorþe sold... for a price продал
understande se þe wille let him understand it who will да поймет желающий

wed synd to brocene vows are broken обеты нарушаются
ʒecnawe se þe cunne let him know it who can да узнает тот, кто может

wyrcð ... to þræle turns ... into a slave обращает в рабство
fram sæ to sæ from sea to sea от моря до моря, по всей стране

Nis eac nan wundor It is no wonder неудивительно
wordes oððe dæde by word or deed словом или делом

wide & side far and wide повсюду
be æniʒum dæle to any extent до какой-то степени

mid ealle even, entirely, altogether, especially  полностью, всецело, вовсе
on Ʒodes naman in the name of God во имя Божье
be suman dæle to some extent в какой-то степени
laʒum fylʒean follow laws следовать законам
word & weorc words and deeds слова и поступки

að & wed wærlice healdan keep oaths and pledges держать клятвы и обещания
Ʒod ure helpe God help us да поможет нам Бог

Окончание таблицы
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 Идиоматика в данном списке сводится к гла-
гольным единицам, относящимся к структурной 
модели V+N, в которых просматривается стер-
тая метафора, например: laʒe healdan (соблю-
дать закон), где основное, первичное значение 
глагола healdan – «держать». Аналогичный слу-
чай можно отметить у словосочетания  að & wed 
wærlice healdan (держать клятвы и обещания). 
Метафорическая основа также фиксируется у 
словосочетания nealæcð þam ende (близится к 
концу), где темпоральное значение основано на 
образе, предполагающем семантику простран-
ства и движения. Еще одна стертая метафора 
усматривается в словосочетании wed synd to 
brocene (обеты нарушаются), где первичное 
значение глагола brecan – «разбивать». 

При условии наличия фразеологического 
статуса подавляющее большинство приведен- 
ных словосочетаний представляют собой фра- 
зеоматические образования формульного типа.  
Именно на единицах такого типа сфокуси- 
ровано основное внимание настоящего ис- 
следования.

Верификация фразеологического стату-
са выявленных словосочетаний. Раздельно-
оформленность всех приведенных выше сло-
восочетаний не вызывает сомнений. Даже у 
минимально допустимых в рамках фразеоло-
гии двухкомпонентных образований раздель-
нооформленность четко устанавливается на ос-
новании ряда критериев: 1) орфографического; 
2) морфологического; 3) синтаксического. Рас-
кроем применение этих критериев в рамках 
принятой процедуры на примере адвербиаль-
ного предложно-именного словосочетания mid 
rihte (как подобает, по праву).

Данное словосочетание в памятниках пись-
менности фигурирует именно как сочетание 
двух раздельно написанных слов, т. е. в раз-
личных источниках, характеризующихся ин-
дивидуальными особенностями орфографии 
конкретных писцов, слитное написание не об-
наруживается4.

Морфологическое обоснование раздельно-
оформленности состоит в том, что значимые 
компоненты словосочетаний имеют полноцен-
ное падежное оформление лексем в отличие от 
морфологических основ в составе лексических 
композитов. Применительно к рассматривае-
мому словосочетанию mid rihte это выражается 
в том, что существительное riht в его составе 
принимает формант датива -e. 

Синтаксический критерий проявляет себя 
в том, что в составе раздельнооформленного 
словосочетания его компоненты находятся в 
определенных отношениях друг с другом на 
синтагматическом уровне. Так, между пред-
логом mid и существительным riht устанавли-
вается конкретный вид синтаксической связи –  
дативное предложное управление, которое обу-
словливает соответствующий выбор падежной 
формы управляемого компонента riht.

Таким образом, в соответствии со всеми 
тремя критериями образование mid rihte яв-
ляется раздельнооформленным словосочета-
нием. Флективный строй древнеанглийского 
языка, предполагающий богатство его морфо-
логии, делает возможным широкое примене-
ние описанной процедуры для установления 
раздельнооформленности словосочетаний.

Другим важным признаком фразеологиче-
ского статуса рассматриваемых словосочета-
ний выступает устойчивость компонентного 
состава в рамках фразеологического инвариан-
та. Несмотря на подменяемость компонентов, 
общность значения некоторых зафиксирован-
ных в памятниках письменности словосочета-
ний иногда позволяет с большой долей уверен-
ности считать их вариантами одной языковой 
единицы. 

В этом отношении достаточно показатель-
ными являются словосочетания из анализируе-
мой проповеди wide ʒynd ealle þas þeode и wide 
ʒynd þas þeode с общим локативным значени-
ем «по всей стране». Единство семантики этих 
двух словосочетаний не нарушается, несмотря 

4Например, в законах короля Ательстана начала X века: þe ʒe me mid rihte ʒestrynan maʒan [11, с. 124] (то, 
что вы по закону можете для меня приобрести).
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на возможность эллипса – местоимение ealle 
опускается во втором варианте. Данный про-
номинальный компонент служит интенсифика-
тором локативного значения, подчеркивая по-
всеместность явления или действия, например: 
unlaʒa maneʒe ealles to wide ʒynd ealle þas þeode 
[5, с. 34] (многие беззакония повсюду в стране). 
Задача обеспечения структурно-семантическо-
го единства фразеологического инварианта вы-
полняется ведущим компонентом указанного 
словосочетания, которым в данном случае вы-
ступает существительное þeod (народ). Вари-
ант без местоименного интенсификатора ealle 
встречается в проповеди Вульфстана дважды: 
cradolcild ʒeþeowede þurh wælhreowe unlaʒa, for 
lytelre þyfþe wide ʒynd þas þeode [5, с. 38] (мла-
денцы жестоко и несправедливо обращаются 
в рабство за мелкую кражу по всей стране); 
ʒodbearn to fela man forspilde wide ʒynd þas 
þeode [5, с. 42] (божьи дети очень многие были 
убиты по всей стране). Таким образом, все 
три приведенных контекста следует считать 
случаями реализации единой фраземы-клише. 

Схожий случай представлен словосочета-
ниями be æniʒum dæle и be suman dæle со зна-
чением «в какой-то степени», различие между 
которыми обеспечивается одним подменяемым 
компонентом в виде чередующихся местои-
мений æniʒ и sum. Оба варианта встречаются 
в тексте рассматриваемой проповеди по одно-
му разу: þa þe riht lufiað & Ʒodes eʒe habbað be 
æniʒum dæle [5, с. 48] (те, кто любят правду 
и хоть сколько-то имеют страх перед Богом); 
utan don swa us þearf is ʒebuʒan to rihte & be 
suman dæle unriht forlætan [5, с. 52] (давайте 
поступать так, как нам должно, обратившись 
к правде, и неправду хоть в какой-то мере от-
вергать). Изложенные выше соображения так-
же позволяют считать эти два словосочетания 
вариантами единой ФЕ.

В приведенных примерах определяется 
тот тип фразеологического инварианта, кото-
рый основан на лексической вариативности. 
В составе фраземы один и тот же структурный 
компонент может быть представлен череду-
ющимися лексемами. Наряду с таким типом 

инварианта возможен инвариант грамматиче-
ского типа, у которого вариативность обеспе-
чивается изменением грамматической формы 
конкретных лексем – компонентов словосоче-
тания. Иногда оба типа инварианта могут быть 
совмещены в одном фразеологизме. В анали-
зируемом тексте комбинированный лексико-
грамматический инвариант представлен слово-
сочетаниями wordes oððe dæde и word & weorc 
(словом или поступком; словом и делом): utan 
word & weorc rihtlice fadian [5, с. 52] (давайте 
слова и дела праведно обустраивать); mænn na 
ne rohtan, for oft, hwæt hy worhtan wordes oððe 
dæde [5, с. 46] (людям часто не было дела, что 
они творили словом или поступком).

На примере двух приведенных контекстов 
видно, что лексическая вариативность фразе-
ологизма обеспечивается чередованием суще-
ствительных weorc (дело) и dæd (поступок), 
которое становится возможным благодаря от-
ношениям синонимии между данными лексе-
мами. Кроме того, подменяемым компонентом 
также выступает союз, который представлен 
чередующимися лексемами and (и) и oððe (или),  
выполняющими функцию синтаксического со- 
чинения. Грамматическая вариативность, в свою 
очередь, обеспечивается чередованием слово-
форм существительного word (слово). В пер- 
вом случае реализуется падежная форма акку- 
затива множественного числа, а во втором – 
генитива единственного числа. Общая струк-
турная модель обоих словосочетаний, нали-
чие общих компонентов и, самое главное, их 
единое значение, основанное на антитезе, по-
зволяют утверждать, что данные словосочета-
ния являются контекстуальными вариантами 
реализации единого фразеологического инва-
рианта.

Еще один показатель фразеологического 
статуса рассматриваемых словосочетаний –  
регулярность их употребления в речи/тексте – 
представляет для исследователеля фразео-
логии древних языков серьезную проблему, 
поскольку сравнительно малый объем сохра-
нившихся текстов часто не позволяет собрать 
достаточный объем данных, чтобы делать  
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достоверные выводы об узусе того или иного  
словосочетания. При этом имеющиеся в насто-
ящее время возможности электронного поиска 
словосочетаний по доступным оцифрованным 
текстам позволяют установить степень вероят-
ности фразеологического статуса в зависимости 
от типа употребления: 1) словосочетание за-
фиксировано один раз в единственном источни-
ке; 2) словосочетание отмечено в двух и более 
контекстах одного источника; 3) словосочета-
ние употребляется в двух и более источниках.  
В первом случае степень вероятности фразеоло-
гического статуса минимальна, такое словосо-
четание, скорее всего, является свободным либо 
может быть отнесено к авторской фразеологии. 
Во втором случае возрастает вероятность того, 
что словосочетание принадлежит к авторской 
фразеологии. В третьем случае словосочетание 
с наибольшей вероятностью является единицей, 
входящей во фразеологический фонд языка. Эта 
вероятность еще более возрастает, если слово-
сочетание встречается в письменных памятни-
ках, значительно различающихся диалектными 
особенностями и/или датой создания.

Рассмотрим проблему регулярности упо-
требления на примере частотного словосоче-
тания из проповеди Sermo lupi ad anglos. Ад-
вербиальное словосочетание ealles to (очень, 
чрезвычайно) – один из самых излюблен-
ных интенсификаторов у Вульфстана – в тек-
сте анализируемой проповеди фиксируется в  
13 контекстах. Компонентами словосочетания 
выступают две адвербиальные единицы: застыв-
шая падежная форма местоимения eall (весь) со 
значением «полностью, всецело» и неизменяемое 
наречие to (слишком). Структурной особенностью 
данного образования является то, что в контексту-
альной реализации оно обязательно требует рас-
пространения в виде наречия либо прилагатель-
ного, как в следующих примерах: worhtan lust 
us to laʒe ealles to ʒelome [5, с. 40] (превращали 
желание в закон для нас слишком часто); ealles 
to mæneʒe haliʒe stowa wide forwurdan [5, с. 42] 
(очень многие святые основы повсюду губились).

Помимо фигурирующих в приведенных 
примерах наречия ʒelome (часто) и прилага-

тельного maniʒ (многий), устойчивый адвер-
биальный интенсификатор ealles to в тексте 
анализируемой проповеди также сочетается с 
наречиями wide (широко, повсеместно), swyþe 
(очень, сильно), lanʒe (долго). 

Широкая употребимость словосочетания 
ealles to в рамках авторского стиля подтверж-
дается фактами его фиксации в других про-
изведениях Вульфстана, в частности в пропо-
веди Sermo de Baptismate, где оно сочетается с 
прилагательным hlaʒol (смешливый): Ne beon 
ʒe ofermode ne to weamode ne to niðfulle ne to 
flitʒeorne ne to felawyrde ne ealles to hlaʒole [12,  
с. 184] (Не будьте гордыми, ни слишком сер-
дитыми, ни склочными, ни скандальными, ни 
слишком многословными, ни чересчур смешли-
выми). Схожий пример обнаруживается в про-
поведи Her onʒynð be Cristendome: Ne æniʒ man 
ne sy to sacfull ne ealles to ʒeflitʒeorn [13, с. 205] 
(Пусть никто не будет ни слишком придирчи-
вым, ни очень скандальным).

По имеющимся данным, в письменных па-
мятниках, авторство которых принадлежит не 
Вульфстану, словосочетание ealles to не обна-
руживается. Это означает, что, вероятно, его 
употребление ограничивается исключительно 
авторским стилем Вульфстана. В то же время 
эта устойчивая адвербиальная конструкция не 
осталась обойденной вниманием лексикогра-
фов. Так, можно отметить ее фиксацию в фор-
мах ealles to ʒelanʒe (очень долго), ealles to swiðe 
(чересчур) и ealles to fæste (слишком сильно) в 
качестве составных наречий в ранних грамма-
тических глоссариях древнеанглийского языка 
(см., например: [14, с. 59; 15, с. 58] и др.).

В результате проведенного анализа можно 
сделать вывод, что словосочетание ealles to яв-
ляется по меньшей мере единицей авторской 
фразеологии. В качестве косвенного подтверж-
дения фразеологического статуса данного древ-
неанглийского словосочетания выступает тот 
факт, что в новоанглийском языке оно харак-
теризуется устойчивостью употребления в ре-
чевых ситуациях, аксиологически тождествен-
ных контекстам из произведений Вульфстана: 
как правило, в них предполагается неодобре-
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ние говорящим описываемой реальности или  
сожаление5.  

Рассмотрим в качестве примера данные о 
регулярности употребления еще одного адвер-
биального словосочетания из проповеди Вуль-
фстана Sermo lupi ad anglos – конструкции fram 
dæʒe to dæʒe (изо дня в день). Фразеологиче-
ское единство компонентов здесь подкрепля-
ется лексическим повтором, ритмической ор-
ганизацией фразы и аллитерацией того типа, 
который в данном случае основан на полном 
лексическом повторе [17, c. 1]. В качестве ре-
чевого клише словосочетание представляет 
собой фразеоматическую единицу с букваль-
ным значением и в анализируемой проповеди 
встречается в следующем контексте: swa hit 
sceal nyde for folces synnan fram dæʒe to dæʒe, 
ær antecristes tocyme, yfelian swyþe [5, с. 33]  
(и так обязательно будет становиться го-
раздо хуже из-за людских грехов изо дня в 
день до пришествия антихриста).

Это единственный контекст в проповеди, где 
зафиксировано данное словосочетание. Если бы 
сведения об источниках его употребления огра-
ничивались только рассматриваемым текстом, 
фразеологический статус словосочетания было 
бы весьма затруднительно верифицировать. Од-
нако наряду с проповедью Sermo lupi ad anglos 
это же словосочетание употребляется и в дру-
гих произведениях Вульфстана, в частности в 
проповеди De temporibus antichristi: forþam ðeos 
woruld is fram dæʒe to dæʒe a swa lenʒ swa wyrse 
(ибо этот мир изо дня в день становится чем 
дальше, тем хуже) [12, с. 121].

Вместе с тем считать это словосочетание 
исключительно явлением авторской фразеоло-
гии Вульфстана было бы неверно, поскольку 
обращение к другим памятникам письменности 
позволяет утверждать, что оно достаточно ши-
роко употреблялось в древнеанглийском язы- 
ке. В частности, оно встречается в записи за 

999 год Англосаксонской хроники (рукописи: 
British Library. MS Cotton Tiberius B. I; British 
Library. MS Cotton Tiberius B. IV; Bodleian 
Library. MS Laud misc. 636): þa ilkede man fram 
dæʒe to dæʒe [18, с. 999] (тогда вышла задерж-
ка изо дня в день). Кроме того, данное слово-
сочетание также обнаруживается в Парижской 
псалтири (рукопись: Bibliothèque nationale de 
France. MS Fonds lat. 8824): his soðne naman 
bealde bletsiað; beornas sæcʒeað fram dæʒe to 
dæʒe drihtnes hælu (благословляйте честное 
имя Его, благовествуйте со дня на день спасе-
ние Господа) [19, с. 95]. 

Наличие рассматриваемого словосочетания 
в Парижской псалтири говорит о том, что оно 
уже употреблялось по крайней мере за столетие 
до Вульфстана. Сама рукопись приблизитель-
но датируется 1050 годом, однако собственно 
древнеанглийский текст псалмов в виде пере-
вода с латинского оригинала был создан в кон-
це IX века [20]. 

Наконец, еще одним косвенным подтвержде-
нием фразеологического статуса словосочетания 
fram dæʒe to dæʒe служит тот факт, что оно со-
хранилось до наших дней и функционирует в но-
воанглийском языке в качестве фразеологизма6.

Вопрос словарной фиксации древнеанглий-
ских фразеологизмов заслуживает отдельного 
рассмотрения. Специальных фразеологиче-
ских словарей древнеанглийского языка не су-
ществует. Однако примеры сочетаемости лек-
сем, приводимые имеющимися лексическими 
словарями, позволяют делать некоторые вы-
воды о фразеологическом статусе словосоче-
таний. Одной из главных задач лексикографии 
является иллюстрирование языковой нормы, и 
в этом смысле можно достаточно уверенно го-
ворить о том, что словарные примеры демон-
стрируют типичную сочетаемость, которая,  
в свою очередь, выступает необходимым усло-
вием фразеологизации. 

5Так, в словаре Лонгмана приводятся корпусные примеры: а) His career as a singer was all too short; б) Diets 
started without preparation are broken all too easily; в) Apparently, though, it was all too much for her husband – he 
left very quietly; и др. [16].

6См. [4, с. 200].

VESTNIK NArFU. Linguistics                                                                                       Mukhin S.V., Efremova D.A.                  
2022, vol. 22, no. 4                                    Clichés in Wulfstan’s Sermo lupi ad anglos as a Phraseological Phenomenon



54

Так, авторитетный словарь Босворта–Тол-
лера в статье, посвященной лексеме dæʒ (день), 
приводит в качестве примера рассматриваемое 
нами словосочетание fram dæʒe to dæʒe, снаб-
жая его пометой, указывающей на гомилетику 
Вульфстана как источник [10, с. 143]. Таким 
образом, можно предположить, что с точки 
зрения лексикографии данное словосочетание 
рассматривается как типичное в отношении 
сочетаемости компонентов и нормативное на-
столько, насколько можно говорить о норме 
применительно к древнеанглийскому языку. 

Заключение
Проведенное исследование демонстрирует 

возможность изучения фразеологии древнеан-
глийского языка на материале сохранившихся 
памятников письменности. Одними из глав-
ных задач исследователя данной проблемати-
ки являются поиск и выделение фразеологи-
ческих словосочетаний в древнеанглийских 
текстах. Предпринятый анализ показал пра-
вильность выбора проповедей Вульфстана в 
качестве потенциального текстового источника 
фразеологии. Относительно небольшая по объ-
ему проповедь Sermo lupi ad anglos насыщена 
связанными словосочетаниями, большинство  

из которых представляют собой необразные 
клише. Одновременно с этим немногочислен-
ные идиомы, также употребляющиеся в тексте 
проповеди, все без исключения основаны на 
стертых метафорах. Представляется, что та-
кое преобладание фразеоматики и практиче-
ски полное отсутствие образной идиоматики 
вызваны лингвопрагматической установкой 
проповеди, предназначенной для максималь-
но широкой аудитории,  на общедоступность и 
общепонятность. 

При выполнении задач поиска и выделе-
ния фразеологического материала в древнеан-
глийских текстах ключевой следует признать 
проблему установления фразеологического 
статуса словосочетаний. Данная проблема во 
многом решается при помощи критериев раз-
дельнооформленности, единства фразеологи-
ческого инварианта и регулярности употребле-
ния. Первые два критерия выводятся в рамках 
применения метода фразеологической иденти-
фикации. Критерий регулярности употребле-
ния словосочетаний предполагает определен-
ную градацию частотных типов употребления, 
обусловливающих степень вероятности фразе-
ологического статуса конкретных единиц.
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CLICHÉS IN WULFSTAN’S SERMO LUPI AD ANGLOS  
AS A PHRASEOLOGICAL PHENOMENON

This paper focuses on Old English phraseology, clichés in particular, using an original text of the later 
Old English period. A number of problems are pointed out here, the primary ones being finding texts 
that can serve as sources of linguistic material and, based on clear linguistic criteria, detecting in these 
texts word-combinations bearing certain signatures of phraseologization. Wulfstan’s homilies are a rich 
source of such word-combinations. A contextual analysis of the early 11th-century Sermo lupi ad anglos, 
Wulfstan’s best-known homily, demonstrates an extensive use of phraseological clichés with mainly 
phraseomatic connection of components. A total of 40 word combinations in 70 contexts are considered 
here. The phraseological status of the word combinations in question was verified using the methods 
of phraseological identification and component analysis on the basis of the following characteristics: 
structural separability, unity of phraseological invariant, and regularity of use in Old English texts. 
Structural separability is determined by means of spelling, morphological, and syntactic criteria. The 
structural-semantic unity of the phraseological invariant is underpinned by the common structural 
pattern of variants, common lexical components, and unity of meaning provided by the semantics of the 
core components. The following types of regularity of use of specific word combinations were identified: 
one-time occurrence in a single text, multiple uses in a single text, and occurrence in various texts. The 
analysis demonstrates how the phraseology of old languages can be studied on limited material. The 
research can be of interest to linguists specializing in phraseology and history of English.

Keywords: Old English phraseology, history of English, bound word combination, cliché, homiletics, 
Wulfstan’s homilies.
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