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В статье ставится цель представить процедуру системного описания языковых характе-
ристик лексических единиц в германских языках. Комплексный подход к достижению обозначен-
ной цели предполагает выполнение задач описания на ряде последовательных этапов, каждый 
из которых затрагивает один из конкретных языковых аспектов: этимологию, морфонологию, 
семантику и словообразование. В качестве языкового материала выбрано сложное существи-
тельное weorold1 «мир» в др.-англ. языке. Методологический аппарат исследования включает в 
себя следующие методы: описательный, сравнительно-исторический, метод этимологического 
анализа, морфемный анализ, дистрибутивный анализ, метод оппозиций, компонентный ана-
лиз. В плане этимологии устанавливаются соответствия рассматриваемой лексемы и её мор-
фологических компонентов в родственных др.-герм. и современных германских языках. В плане 
морфонологии изучается морфологическая структура лексемы weorold и её эволюция в др.-англ. 
языке в сравнении с дописьменным периодом, а также прослеживаются фонетические факторы 
и процессы, обусловившие фонемный состав рассматриваемой лексемы и взаимодействие от-
дельных фонем. В плане семантики прослеживается развитие основных значений существи-
тельного weorold, составляется инвентарь всех словарных значений с контекстуальными 
примерами. В плане словообразования рассматривается продуктивность изучаемой лексемы 
в качестве словообразовательной основы и обозначается единство семантики образованных 
на её основе сложных лексем, обусловленное общностью словообразовательной основы. Статья 
может представлять интерес для лингвистов-исследователей, занимающихся проблемами гер-
манистики, лексикологии и истории английского языка.

Ключевые слова: описание, лексема, германские языки, древнеанглийский язык, этимология, 
морфонология, семантика, словообразование.

Введение

Актуальность данного исследования об-
условлена потребностью в максимально 
полном описании структуры и систем-

но-функциональных особенностей лексиче-

ской системы германских языков в различные 
периоды её развития. Описание лексики играет 
важную роль в когнитивных и лингвокульту-
рологических исследованиях. Отмечается, что 
в «организации отдельного участка лексики и 
в семантике одного слова отражается мир по-
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1 Написание др.-англ. лексических единиц и контекстуальных примеров даётся в соответствии с отечественной учебно-исследо-
вательской и издательской традицией.
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нятий, идей, ценностей, характерный для носи-
телей языка определённой эпохи» [4, с. 78]. При 
этом существенное значение имеет выработка 
стандартизированной процедуры описания лек-
сики в историческом аспекте. Подобная проце-
дура может применяться ко всем германским 
языкам, связанным генетическим родством и 
категориальной близостью лексических еди-
ниц, которые составляют, по сути, единую си-
стему. Представляется, что в рамках комплекс-
ного подхода процедура описания лексической 
единицы в древних языках должна включать 
следующие необходимые языковые аспекты:  
1) этимологический; 2) морфонологический;  
3) семантический; 4) словообразовательный. 
Рассмотрим последовательно существительное 
weorold в перечисленных аспектах.

1. Этимология

В плане этимологии представляется необхо-
димым обратиться к авторитетным этимоло-
гическим словарям, чтобы установить проис-
хождение рассматриваемой лексемы weorold и 
её этимологические связи, и, поскольку она яв-
ляется сложным образованием, проследить эво-
люционную преемственность и выявить этимо-
логические соответствия обоих составляющих 
корней в герм. и негерманских языках. 

Существительное weorold герм. происхожде-
ния в др.-англ. языке относилось к основному 
словарному фонду. Собственно др.-англ. лек-
сема была развитием англо-фризской  формы 
*werældu, которая восходит к существительному 
*weraldu, общему для древнего западногерман-
ского языкового ареала. В протогерманском язы-
ке реконструируется форма *weraldi-, представ-
ляющая собой композитное образование из двух 
корней: *wer- «человек, мужчина» и *ald- «век, 
возраст». Оба германских корня являются лекси-
ко-семантическими рефлексами и.-е. единиц.

Корень *wer- обнаруживается в абсолютно 
тождественной форме в др.-фриз., др.-сакс., др.-
франк., др.-нид. и др.-в.-н. языках. Несколько 
иные огласовки представлены в северо- и вос-
точногерманских языках: др.-норв. verr, исл. ver, 
др.-швед. vær, гот. wair. П.-герм. корень *wer- 
имеет соответствия в негерманских языках, вос-
ходящие к и.-е. форме *wī̆ro-s [10] и сохраняю-
щие в целом изначальную семантику: лат. vir, 
лит. výras, др.-ирл. fer, снскр. वीर и т.д. Все пере-
численные субстантивные единицы служат для 
репрезентации концепта «человек, муж, воин».

В др.-герм. языках корень *ald- представлен 
достаточно широко, можно отметить ряд лек-
сем, объединённых значением «поколение, воз-
раст» [13, с. 20], например, гот. alþs, др.-норв. 
old, др.-сакс. aldi и т.д. Наряду с современным 
английским языком, данный корень также пред-
ставлен частотно в других современных герм. 
языках, например, исл. öld, фарер. øld и т.д.  
П.-герм. корень *ald- восходит к и.-е. морфеме 
*al-, несущей в общем виде значение «выращи-
вать, питать» [17, с. 92]. Этимологические па-
раллели и.-е. единицы обнаруживаются в ита-
лийских и кельтских языках, например: лат. alere 
«кормить», altus «высокий», п.-кельт. *altos «вы-
сота, утёс» и т.д. 

Поскольку рассматриваемая лексема weorold 
появилась в результате словосложения ещё в п.-
герм. языке, её этимологические соответствия 
широко представлены как в близкородствен-
ных др.-герм. языках (например, др.-в.-н. weralt, 
зап.-фриз. warld, др.-сакс. werold, др.-нид. werolt, 
др.-норв. verǫld и т.д.), так и в современных (на-
пример, нем. Welt, швед. värld, исл. veröld, идиш 
 и т.д.). Практически все перечисленные טלעוו
формы в герм. языках находятся в отношениях 
полного этимологического тождества [2], то есть 
с точки зрения этимологии представляют собой 
фонетико-графические варианты одной и той 
же языковой единицы.

Таким образом, главной этимологической 
характеристикой рассматриваемой лексемы 
weorold следует признать, что при и.-е. проис-
хождении составляющих её корней сама она 
является продуктом германского словосложе-
ния, так как появилась в лексической системе 
п.-герм. языка.

2. Морфонология 

В плане морфонологии представляется необ-
ходимым, во-первых, рассмотреть морфологи-
ческую структуру исследуемой лексемы weorold 
и её развитие в др.-англ. период по сравнению 
с предшествующими, а во-вторых, ‒ проследить 
фонетические факторы и процессы, обусловив-
шие развитие фонемного состава существитель-
ного weorold. 

Главной морфологической чертой рассматри-
ваемой лексической единицы следует признать 
композитный характер её структуры. В п.-герм. 
языке лексема образовывалась путём сложения 
корня существительного мужского рода *weraz 
«человек, мужчина, муж» и существительного 
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женского рода *aldiz «возраст, поколение, жиз-
ненный срок». Следуя основной герм. модели 
словосложения, первый элемент сложного слова 
находился в атрибутивном отношении ко второ-
му, поэтому полученный композит в целом от-
носился как в п.-герм., так и в др.-англ. языке к 
женскому роду. 

В п.-герм. языке-основе данная лексема при-
надлежала к классу имён с основой на -i-, тогда 
как в др.-англ. языке она вошла в группу имён 
сильного склонения с основой на -ō-, выстроив 
парадигму склонения с ярко выраженной омо-
нимией форм (см. Таблицу 1).

Падеж / Число Единственное число Множественное число
Номинатив weorold weorolda, weorolde 
Генитив weorolde weorolda
Датив weorolde weoroldum
Аккузатив weorolde weorolda, weorolde

Из сравнения грамматических форм следует, 
что в единственном числе различие членов па-
радигматической оппозиции осуществлялось 
на основе противопоставления именительного 
падежа косвенным, тогда как во множествен-
ном числе формам трёх падежей была проти-
вопоставлена форма датива. При этом во всех 
падежах, за исключением аккузатива, чётко 
присутствовало противопоставление форм по 
категории числа. Доля омонимичных форм в 
приведённой парадигме в зависимости от учёта 
тех или иных фонетико-орфографических ва-
риантов составляет от 63 до 75 %, что позволя-
ет сделать вывод о появлении в др.-англ. пери-
од предпосылок к дальнейшей утрате лексемой 
weorold способности к формоизменению в соот-
ветствии с общими аналитическими тенденция-
ми развития английского языка. 

Консонантный состав обоих п.-герм. основ 
существительного weorold на протяжении всей 
предыстории и истории английского языка по-
казывает устойчивость. Существенная дина-
мика наблюдается в составе гласных. О фоне-
тических процессах, определявших фонемный 
состав и произношение анализируемого слова, 
можно сделать некоторые выводы, исходя из 
графического оформления рассматриваемой 
лексемы в различных памятниках письменности 
др.-англ. периода. В др.-англ. текстах зафикси-
ровано шесть вариантов орфографии: weorold, 
weoruld, woruld, weorld, worold, world. Такая вари-
ативность свидетельствует о диалектно и / или 
хронологически обусловленных колебаниях в 
произношении. 

В первом слоге фонемное сочетание weo-, воз-
никшее в англских диалектах перед сонорным -r- 
в ранний «континентальный» период развития 
из п.-герм. we- в результате палатальной пере-

гласовки и дифтонгизации, монофтонгизиро-
валось в поздних нортумбрийской и уэссекской 
огласовках (вариант wo-). В кентском и мерсий-
ском диалектах на протяжении всей истории их 
существования сохранялась умлаутированная 
огласовка с дифтонгом (вариант weo-) [25, с. 50].

Гласный второго слога в заударной позиции 
неизбежно подвергался редукции, о чём можно 
судить по орфографии, отражающей колебание 
по признаку открытости / закрытости. Редукция 
безударных слогов и отпадение фонем в старом 
исходе слова, отчасти вызванные сильным экс-
пираторным ударением на корневом слоге,  яв-
ляются общегерманской особенностью [3]. 
Орфографические варианты weorld и world отра-
жают раннее синкопирование безударного глас-
ного между двумя сонорными, что впоследствии 
стало основной линией фонетического развития 
данного слога в ср.-англ. период. 

Следует отметить комплексный характер 
развития второго слога лексемы weorold. Син-
копа гласного происходила, по-видимому, одно-
временно с десемантизацией соответствующей 
изначальной морфемы -old-, а результатом этих 
двух параллельных процессов в плане структуры 
стало морфемное переразложение всей лексемы, 
утратившей морфемный шов внутри основы, а 
в плане семантики ‒ исчезновение первичного 
значения «срок человеческой жизни», которое в 
ср.-англ. период уже не отмечается [15].

3. Семантика

В плане семантики представляется необходи-
мым проследить развитие основных значений су-
ществительного weorold в дописьменный период и 
в др.-англ. языке. Поскольку уже в ту эпоху данная 
лексема обладала развитой полисемией, следует 

Табл. 1. Склонение существительного weorold в др.-англ. языке
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обратиться к лексикографическим источникам 
для инвентаризации всех значений и иллюстри-
рования их контекстуальными примерами.

Исторически основное значение «мир» рас-
сматриваемой др.-англ. лексемы weorold сфор-
мировалось ещё в п.-герм. языке, однако можно 
предположить, что изначально оно не было ос-
новным. Первичное значение новообразован-
ного существительного складывалось из значе-
ний составляющих его компонентов: *weraldiz 
«жизненный срок» < *weraz «человек» + *aldiz 
«возраст, век». Другое п.-герм. значение, судя по 
всему, развилось посредством метонимическо-
го переноса: «человечество», то есть все люди, 
проживающие свой срок на земле. Из этого зна-
чения, в свою очередь, также посредством ме-
тонимии развилось то значение, которое стало 
основным в др.-англ. языке: «мир», то есть место, 
в котором живёт человечество. Таким образом, с 
самого начала письменной истории английского 
языка лексема weorold регулярно и частотно ис-
пользуется для вербализации базового образа 
концепта «мир, земля» [1].

Исходное значение «жизненный срок» мог-
ло реализовываться в речи носителей др.-англ. 
языка, например: ʒe winnaþ eowre woruld «вы 
трудитесь всю жизнь»2 [11], поскольку в языке 
продолжали функционировать как отдельные 
единицы существительные wer «человек, муж-
чина» и ild / yld «возраст, старость» и изначаль-
ное значение оставалось прозрачным, однако 
оно уже не было основным. Структура семанти-
ки лексемы weorold в др.-англ. языке существен-
но усложнилась, о чём можно судить по лекси-
кографическим и контекстуальным данным. 
Перечислим значения, реализация которых от-
мечается в лексикографических источниках и 
письменных памятниках др.-англ. периода [6].

1) На первый план вышло значение, ко-
торое остаётся основным и наиболее частотно 
реализуемым на протяжении всей письмен-
ной истории английского языка ‒ «(материаль-
ный) мир», например: ʒyf þu ær þonne he, wine 
Scildinga, worold oflætest «если ты раньше него, 
друг Скильдингов, мир покинешь» [5]; wende to 
worulde «пришёл в мир» [18] и т.д.

2) Темпоральное значение «время, бытие, 
существование», например: ær worolde wære «до 
начала мира, до начала времен» [11]; of worldes 
frymðe «от начала мира» [19] и т.д.

3) «Богатство на земле, материальные цен-
ности», например: Sunu æfter heold, Lammech 
leodʒeard, lanʒe siððan woruld bryttade «Ламех, его 
сын, ему унаследовал и имение сохранил» [9]; 
hie woruld bryttedon, sinc ætsomne «они богатство 
получили, сокровища вместе» [9] и т.д.

4) «Люди и всё сущее на земле, человече-
ство и земной мир», например: wendes ðu ðurh 
wuldor ðæt þu woruld ahtest «пройдёшь ты через 
славу, чтобы миром владеть» [7]; him ʒod sealde, 
ʒumena rice, world to ʒewealde «ему Бог передал 
людей царство, мир под защиту» [8] и т.д.

5) «Век, продолжительный в историческом 
масштабе отрезок времени», например: me þæt to 
worulde wat to helpe «уповаю вовек на помощь» 
[22]; ne ʒehyrde we næfre on worulde «не слышали 
мы никогда от века» [20].

6) «Срок человеческой жизни», например: 
ða eldran ʒnorniaþ ealle heora woruld «старики 
жалуются всю жизнь» [12]; см. также пример 
выше.

7) «Образ жизни, условия жизни», напри-
мер: hyra woruld wæs ʒehwyrfed «их жизнь изме-
нилась» [9]; fremdre worulde «совершенной жиз-
ни» [21].

8) «Жизненный путь, судьба, превратно-
сти жизни», например: him eal worold wendeð 
on willan «ему всё в жизни в удовольствие» [5]; 
onwendeþ wyrda ʒesceaft weoruld under heofonum 
«меняет событий поворот ход вещей под небе-
сами» [23].

Характерной особенностью семантики лексе-
мы weorold в её различных значениях является 
частотная контекстуальная реализация семанти-
ческой оппозиции «материальное ‒ духовное». В 
таких контекстах функция изучаемой лексемы ‒  
вербализация концепта «материальное» и, со-
ответственно, передача таких оттенков значе-
ния, как «эфемерное, временное», например: ure 
æʒhwylc sceal ende ʒebidan worolde lifes «каждый 
из нас должен конца ожидать в мире жизни» [5]; 
ond þa þas worold ofʒeaf ʒromheort ʒuma «и тог-
да мир отпустил злосердное создание» [5] и т.д. 
Лексема weorold в значении «(этот) мир, земля» 
с оттенком противопоставления обителям выс-
ших существ или миру мёртвых выражает то 
видение, что «человечество располагается в про-
странственном и моральном плане между небе-
сами и адом» [16, с. 23]. Материальность земного 
мира и его противопоставление миру духовному 

2 Зд. и далее перевод наш. ‒ Авт.
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в контексте часто подчёркивается употреблени-
ем указательного местоимения: ac se ðe þa ecan 
aʒan wille soðan ʒesælða, he sceal swiðe flion ðisse 
worulde wlite «но кто вечно желает высшей ра-
достью владеть, должен избегать красоту этого 
мира» [21].

4. Словообразование

В плане словообразования требуется рассмо-
треть вопрос о продуктивности изучаемой лек-
семы в качестве словообразовательной основы, 
для чего нужно составить достаточно репрезен-
тативный перечень производных композитов. 
Кроме того, представляется важным обозначить 
единство семантики этих композитов, обуслов-
ленную общностью словообразовательной ос-
новы. 

Анализ лексикографических источников 
позволяет рассматривать лексему weorold как 
продуктивную словообразовательную основу. 
В др.-англ. текстах зафиксировано употребле-
ние многих лексических единиц с компонентом 
weorold, в подавляющем большинстве субстан-
тивных композитов с отвлечённым значением, 
образованных по модели N + N. Ниже приво-
дятся некоторые из них: 

weoroldæht «земное богатство», weoroldafol 
«земная власть», weoroldar «людской почёт; не-
церковная собственность», weoroldbiseʒu «мир-
ское дело», weoroldbiseʒunʒ «мирское занятие; 
земные хлопоты, суета», weoroldbismer «людское 
осуждение, злословье», weoroldbliss «земное удо-
вольствие», weoroldbroc, weoroldbryce «жизнен-
ные тяготы; светское использование, употре-
бление», weoroldcamp  «война между людьми (в 
отличие от войны с дьяволом)», weoroldcearu 
«земные заботы, суета», weoroldcræft «мирское 
ремесло или искусство», weorolddæd «земной 
подвиг» и т.д. 

Наряду с тем, существовало некоторое ко-
личество лексем с конкретным значением. 
Как правило, это были наименования лиц: 
weoroldcyninʒ «земной властитель», weoroldbearn 
«человек, смертный», weorolddema «светский су-
дья», weoroldcempa «воин этого мира, не духов-
ный воин», weoroldbuende «жители этого мира, 
смертные, человечество» и т.д.

Иногда затруднительно определить языковой 
статус единиц с элементом weorold. Так, в по-
этических текстах встречаются случаи употре-
бления сложных языковых единиц со слитным 
написанием, например, woruldcandel scan siʒel 

suðan fus «свеча мира сияла, солнце рьяное с 
юга» [5]. Образование woruldcandel, являющееся 
с точки зрения стилистики кеннингом, в данном 
контексте может быть как сложным словом, так 
и связанным словосочетанием, и орфографиче-
ский критерий здесь не может быть решающим. 
В современной учебно-исследовательской тра-
диции подобные образования пишутся, как пра-
вило, через дефис для более наглядного пред-
ставления структуры: weorold-sceaft «существо 
этого мира, тварь», weorold-lust «земное удоволь-
ствие» и т.д. В оригинальных текстах рукописей 
писцы обычно использовали слитное написа-
ние: weoroldmæʒ «сородич», weoroldsceamu «по-
зор, людское осуждение» и т.д.

Несколько менее существительных распро-
странены сложные прилагательные: weoroldcund 
«земной, преходящий», weorolddead «умерший 
физически, мёртвый не духовно», weoroldsnotor 
«мудрый в житейских делах», weoroldspediʒ «бо-
гатый» и т.д. Отмечено также употребление на-
речия weoroldcundlice «в мирской манере».

В значении всех построенных таким образом 
сложных слов, независимо от их частеречной 
принадлежности, исходная лексема weorold обе-
спечивала наличие одной из двух, а в случаях по-
лисемии композитов ‒ обеих следующих сем: 1) 
«принадлежность к материальному миру, к миру 
людей»; 2) «светский, нецерковный характер». Из 
этого можно сделать заключение, что перечис-
ленные сложные слова были образованы в др.-
англ. языке достаточно поздно, поскольку всех 
их объединяет заключённая в их семантике би-
нарная оппозиция: «материальное ‒ духовное», 
например: on ʒeweald ʒehwearf woroldcyninʒa 
«под власть попал земных властителей» [5], 
либо «светское ‒ церковное», например: ðæt him 
God onsende wise ʒeþohtas and woruldcræftas [24] 
«чтобы ему Господь послал мудрые мысли и уме-
ние в мирских ремеслах». Подобное дуалисти-
ческое представление мира в Древней Англии 
характерно для более позднего христианского 
мировоззрения, тогда как др.-герм. языческая 
космогония предполагала более сложное деле-
ние Вселенной на девять миров [14]. Таким обра-
зом, сложные слова с компонентом weorold были 
вызваны к жизни появлением новых понятий в 
результате христианизации страны.

Выводы

Наиболее существенные выводы исследова-
ния можно свести к следующему:
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1) при и.-е. происхождении корневых эле-
ментов лексемы weorold сама она является герм. 
инновацией и функционирует в лексической си-
стеме герм. языков на протяжении всей их исто-
рии; 

2) основной морфологической характе-
ристикой лексемы в др.-англ. языке является 
переход от исходно композитной структуры к 
структуре простого слова, чему активно способ-
ствовали фонетические процессы;

3) в аспекте семантики главной особен-
ностью выступает перестройка семантической 
структуры в условиях развития полисемии и 
замещение исходного основного значения «жиз-
ненный срок человека» значением «(материаль-
ный) мир»;

4) в аспекте словообразования следует 
отметить продуктивность существительного 
weorold как словообразовательной основы для 
формирования сложных слов.

Список использованных сокращений

герм. ‒ германский; гот. ‒ готский; др.-англ. ‒ древнеанглийский; др.-в.-н. ‒ древневерхненемецкий; др.-
герм. ‒ древнегерманский; др.-ирл. ‒ древнеирландский; др.-нид. ‒ древненидерландский; др.-норв. ‒ древ-
ненорвежский; др.-сакс. ‒ древнесаксонский; др.-франк. ‒ древнефранкский; др.-швед. ‒ древнешведский, 
зап.-фриз. ‒ западнофризский; и.-е. ‒ индоевропейский; исл. ‒ исландский; лат. ‒ латинский; лит. ‒ литовский; 
нем. ‒ немецкий; п.-герм. ‒ протогерманский; п.-кельт. ‒ протокельтский; снскр. ‒ санскрит; ср.-англ. ‒ средне-
английский; фарер. ‒ фарерский; швед. ‒ шведский.
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SYSTEMIC  DESCRIPTION  OF  GERMANIC  LEXEMES
(EXAMPLIFIED  BY  THE  LEXEME  WEOROLD  IN  OLD  ENGLISH)

Sergey V. Mukhin
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76, Prospect Vernadskogo, Moscow, 119454, Russia.

Abstract: The article aims at presenting a procedure of systemic description of the linguistic charac-
teristics inherent in lexemes in Germanic languages. The present research is of a complex nature. A com-
plex approach exercised to achieve the goals of the research suggests addressing a number of consecutive 
descriptive tasks pertaining to particular linguistic aspects, to wit: etymology, morphonology, semantics 
and word-formation. The analysis focuses on the Old English noun ‘weorold’ intended to examplify the 
typical formal procedure of description. The scientific methods used in the course of the research are as fol-
lows: descriptive method, comparative-historical, etymological analysis, morphemic analysis, distributive 
analysis, method of oppositions, component analysis. In the aspect of etymology the lexical correlations 
of the lexeme under study and its morphological components are detected in cognate old and modern 
Germanic languages. In the aspect of morphonology the analysis focuses on the morphological structure 
of the noun ‘weorold’ and its evolution in the Old English period as compared with the prewritten period. 
There also is some study of the phonetic factors and processes which conditioned the phonemic composi-
tion of the lexeme ‘weorold’ and the interaction of its phonemes as separate entities. In terms of semantics 
attention is largely paid to the development of the main meanings. To this end an inventory of all the dic-
tionary meanings with contextual examples is provided. In the aspect of word-formation the productivity 
of the analyzed lexeme as a word-forming basis is put to scrutiny. The compounds formed on the basis 
of the noun ‘weorold’ are noted to feature a unity of semantics provided by the word-forming basis that 
they share. The article may be of interest to linguists who do research in Germanic studies, lexicology and 
history of English. 

Key Words: description, lexeme, Germanic languages, Old English, etymology, morphonology, se-
mantics, word-formation.
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