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Аннотация. Цель исследования заключается в определении значения 
и выявлении особенностей старофранцузского прилагательного “iriez” 
(‘разгневанный / огорченный’) при его употреблении в формуле, содержащей 
существительное “cuer / corage” (‘сердце’).
Актуальность исследования обусловлена неослабевающим интересом 
к особенностям семантики лексического состава как современных, так 
и древних языков, в том числе старофранцузского. Статья вносит вклад 
в научную дискуссию о характере старофранцузской абстрактной лексики 
с точки зрения широкозначности, синкретизма, многозначности.
В статье описывается формула с компонентами “iriez” и “cuer”, приводятся 
ее варианты; анализируется значение прилагательного “iriez” в составе 
указанной формулы; проводится сопоставление прилагательного “iriez” 
с прилагательными “dolent» (‘огорченный’) и “couroucié” (‘разгневанный’), 
образующими друг с другом и с прилагательным “iriez” парные наименования 
(парные синонимы), что позволяет определить значение последнего.
Исследование проводилось на материале подкорпуса старофранцузского 
языка Корпуса французского языка Frantext. Исследовательский подкорпус, 
содержащий 75 старофранцузских текстов (2 813 747 словоупотреблений), 
датируемых 950–1299 гг., был составлен с учетом характерных для 
средневекового французского языка омонимии и орфографической 
вариативности. При анализе значения слова использовался контекстный 
метод, метод этимологического анализа, а также дефиниционный метод.
Проведенное исследование позволило сделать вывод о синкретизме 
старофранцузского прилагательного “iriez”, обозначавшего сильное 
отрицательное чувство и реализовывавшего значения ‘разгневанный’ 
и ‘огорченный’. Кроме того, употребление описываемого прилагательного 
в составе формулы с существительным “cuer / corage” (‘сердце’) позволило 
увидеть особенность средневековой метафоры, отличающейся 
материалистичностью, абстрактность которой подкреплена физическими 
ощущениями.
Практическая значимость исследования заключается в уточнении 
значения прилагательного “iriez”, а также в возможности использования 
результатов в рамках курсов по семантике, по истории французского 
языка, исторической лексикологии и  исторической стилистики 
французского языка.

Ключевые слова: историческая стилистика французского языка, парные 
наименования, парные синонимы, семантический синкретизм, 
старофранцузская лексика, формульный стиль
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Abstract. The aim of the study is to determine the meaning and describe the 
peculiarities of the Old French adjective “iriez” (‘angry / distressed’) used as 
part of a formula containing the noun “cuer / corage” (‘heart’).
The relevance of the study is conditioned by the unflagging interest to semantic 
peculiarities of the lexical composition of old languages, including Old French. 
The article contributes to the scientific discussion on the nature of Old French 
abstract vocabulary in terms of everysemy, polysemy, syncretism.
The article describes the formula with the components “iriez” and “cuer”, gives 
its variants; analyzes the meaning of the adjective “iriez” as part of the formula; 
compares the adjective “iriez” with the adjectives “dolent” (‘grieved’) and 
“couroucié” (‘angry’), which form paired names (paired synonyms) with each 
other and with the adjective “iriez”. This makes it possible to determine the 
meaning of the adjective “iriez”. 
The study was based on the Old French language sub-corpus of the Frantext 
French Language Corpus. The research sub-corpus, containing 75 Old French 
texts (2,813,747 word uses) dating from 950 to 1299, took into consideration 
homonymy and orthographic variation characteristic of medieval French. 
The contextual method and the method of etymological analysis were used 
in analyzing the meaning of the word.
Having completed the study, we concluded that Old French adjective “iriez” 
has a syncretic character denoting a strong negative feeling and meaning 
‘angry’ and ‘grieved’. Besides, the use of the adjective described in the formula 
with the noun “cuer / corage” (‘heart’) allowed us to see the peculiarity of the 
medieval metaphor which is characterized by materialism, while the metaphor’s 
abstract nature is supported by physical sensations.
The practical significance of the study lies in the clarification of the meaning 
of the adjective “iriez”, as well as in the possibility of using the results in courses 
on the history of the French language.

Keywords: historical stylistics of the French language, paired names, paired 
synonyms, semantic syncretism, Old French vocabulary, epic formula

Введение
Формульная теория М. Пэрри и А. Лорда, 

получившая свое развитие в середине XX века, 
по настоящее время не теряет актуальности. 
Исследования, проводимые на материале древ-
них литературных языков, не могут не учитывать 
своеобразие формульного характера ранних 
произведений, во многом обусловившего раз-
витие значений и особенности употребления 
старофранцузской лексики (Geylikman 2022, 61).

Цель нашего исследования — определить 
значение старофранцузского прилагательного 
“iriez” (‘разгневанный / огорченный’) при его 
употреблении в составе формулы, содержащей 
существительное “cuer / corage” (‘сердце’). Для 
достижения поставленной цели был составлен 
исследовательский подкорпус, включающий 
в себя клишированные словосочетания с ука-

занными компонентами; было дано определение 
формулы с точки зрения ее устойчивости и ва-
риативности; был сделан вывод о значении 
и об особенностях прилагательного, которое 
реализуется в составе формулы.

Исследование проводилось на материале 
подкорпуса старофранцузского языка Корпуса 
французского языка Frantext, содержащего 
266 миллионов слов (тексты с IX по XXI век) 
по состоянию на декабрь 2022 г. Данный корпус 
был разработан в лаборатории ATILF (Analyse 
et Traitement Informatique de la Langue Française) 
и стал доступен широкой аудитории с 1998 г. 
Исследовательский подкорпус содержит 75 ста-
рофранцузских текстов (2 813 747 словоупо- 
треблений), датируемых 950–1299 гг. Он был  
составлен с учетом характерных для средневеко-
вого французского языка омонимии и орфогра-
фической вариативности. При анализе значения 
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слова использовался контекстный метод, метод 
этимологического анализа, а также дефиницион-
ный метод.

Теоретическую базу исследования составили 
труды как отечественных, так и зарубежных 
медиевистов, занимавшихся вопросами исто-
рической поэтики и, в частности, формульным 
стилем. Так, Ж. Ришнер рассматривал формулу 
как стереотипный стилистический прием, обу-
словленный устной формой распространения 
эпических поэм (Rychner 1955, 140–150). Ж. Ват-
ле-Виллем расширила определение формулы 
до стереотипной схемы развития сюжета (Wathe-
let-Willem 1964, 705–727). В научных работах 
XXI века принято разграничивать клише и фор-
мулу по степени вариативности, трактуя по-
следнюю как модель, принадлежащую традиции 
и имеющую различные реализации, обуслов-
ленные индивидуальными чертами сказителя 
(Клейнер 2010, 39). В нашем исследовании под 
формулой мы понимаем клишированное сло-
восочетание, основными характеристиками 
которого выступают устойчивость и вариатив-
ность. Если первая черта имплицирует воспро-
изводимость и узнаваемость формулы, то вторая 
позволяет автору-исполнителю встраивать фор-
мулы в повествование, создавая определенную 
стилистическую окраску, акцентируя определен-
ные действия, добиваясь художественного эф-
фекта (Дубовая 2020, 135), вплоть до пародий-
ного (Boutet 2017, 72).

Практическая значимость работы: материа-
лы исследования могут быть использованы при 
составлении курсов по семантике, по истории 
французского языка, исторической лексиколо-
гии и исторической стилистики французского 
языка.

Особенности значения формулы  
“cuer iriez”

Компоненты формулы
Устойчивость и узнаваемость описываемой 

формулы определяются повторяющейся син-
таксической структурой и включением в нее 
обязательных элементов: существительного 
“cuer / corage” и существительного “ire” или же 
производного от него прилагательного “iré / 
irié / iriez”. Кроме того, формула может включать 
в себя интенсификаторы (прилагательное “grant”, 
“mout”). В этом проявляется вариативность 
формулы.

Были выделены следующие варианты фор-
мулы:
● Aveir au cuer ire: глагол “aveir” в личной 

форме + слияние предлога “à” и определен-

ного артикля “le” + существительное “cuer” 
в функции обстоятельства места + интенси-
фикатор (наречие или прилагательное — 
факультативно) + неартикулированное су-
ществительное “ire” в функции прямого 
дополнения.

Tant com sera li serpanz vis / par qui, fait ele, fu ocis / 
mon filz dont j’ai au cuer grant ire / plus que ne sai 
penser ne dire, / n’iert pardonnez cist mautalenz <…> 
[Пока будет жив змей, / который, — говорит 
она, — умертвил / моего сына, отчего в моем 
сердце горечь / гнев великий, / который ни на-
звать ни описать не могу, / не будет прощен этот 
злодей <…>] (Здесь и далее — перевод автора 
статьи) (Anonyme. Le roman de Thèbes, t. 1) (Frantext 
2024, 82).

● Aveir le cuer iré: глагол “aveir” в личной фор-
ме + определенный артикль “le” + существи-
тельное “cuer” в функции прямого дополне-
ния + прилагательное “iré”.

Qant il vit mort son oncle, Moab le fil Taré, / Ne fu 
mie mervelle s’il ot le cuer iré. [Когда он увидел 
мертвым своего дядю, Моаба сына Тарэ, / Ни-
чего удивительного в том, что от этого у него 
было огорченное / разгневанное сердце.] 
(Paris A. Roman d’Alexandre, branche 3) (Frantext 
2024, 159).

● Aveir le cuer allumé / torné / plain / aigre … 
d’ire: глагол “aveir” в личной форме + опре-
деленный артикль “le” + существительное 
“cuer” в функции прямого дополнения + 
прилагательное / страдательное причастие 
прошедшего времени в предикативной функ-
ции + предлог “de” + существительное “ire”.

D’ire a le cuer aigre et torné /Quant sanz s’amie s’en 
retorne. [От гнева / горечи его сердце раздра-
жено и перевернуто, / поскольку без милой 
подруги возвращается <…>] (De Coinci G. Miracles 
de Notre-Dame, t. 2) (Frantext 2024, 253).

Вариант этой формулы: глагол “estre” в лич-
ной форме + прилагательное / страдательное 
причастие прошедшего времени в предика-
тивной функции + предлог “de” + существи-
тельное “ire”:

Lors leva li vilains la hure / Frote ses ieulz, si s’esbe-
ruce, / Fronche le nes, les ieulz rueille / Et fu plains 
d’ire et de rueille <…> [Тогда приподнял крестья-
нин [свисающие на глаза] волосы / трет глаза, 
встрепенулся / морщинит нос, выкатывает глаза / 
и был он полон гнева / горечи и злости [выра-
жающейся выкатыванием глаз]]. (De Lorris G. 
Le roman de la Rose) (Frantext 2024, 224).
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● Estre de cuer iree: глагол “estre” в личной 
форме + предлог “de” + существительное 
“cuer” в функции именной части составного 
именного сказуемого + прилагательное “iré”.

[fut] Dolente et corroucie. / Moult par fu Malatrie 
de cuer triste et iree / Pour amour de Gerart et forment 
tormentee <…> [[была] страдающая и разгневан-
ная. / Очень была Малатрия сердцем печальна 
и разгневана / огорчена / из-за любви к Жерару 
и сильно страдала <…>] (Le Roi A. Buevon de Con-
marchis) (Frantext 2024, 131).

● Mettre le cuer en ire: глагол “mettre” в личной 
форме + определенный артикль “le” + суще-
ствительное “cuer” в функции прямого до-
полнения + предлог “en” + существительное 
“ire”.

<…> car ele met le cuer en ire, / et cuers ires n’a point 
de sens <…> [<…> когда она [любовь] ввергает 
сердце во гнев / горечь, / а огорченное / раз-
гневанное сердце неразумно <…>] (D’Arras G. 
Eracle) (Frantext 2024, 145).

Несмотря на синтаксическую вариативность, 
формула узнаваема для средневековой аудито-
рии и представляет собой реализацию тради-
ционной поэтической модели (Клейнер 2010, 
39), содержащей семантическую доминанту — 
сочетание существительного “cuer / corage” 
и существительного “ire” или же производного 
от него прилагательного “iré / irié / iriez”.

Особенности значения компонентов 
с корнем “ire”

В старофранцузском языке существительное 
“ire”, восходящее к латинскому “ira” (‘гнев’), реа-
лизует свое этимологическое значение (Godefroy 
1885, 608). Производное от него прилагательное 
“iriez” также сохраняет значение ‘разгневанный, 
разъяренный’:

Gorhanz se drece, plus iriez d’un lïon, / Toz desfublez, 
an sa main .i. baston. [Горан встает, разъяреннее 
льва, / Совершенно раздетый, в руке дубинка] 
(Anonyme. Aspremont) (Frantext 2024, 110).

Лев символизирует физическую силу, мощь, 
ярость и отвагу в бою. Сравнение Горана со львом 
имеет целью подчеркнуть неистовство героя, 
ведь в Средние века отсутствие одежды на че-
ловеке, а также дубинка, заменяющая оружие, 
являлись характерными признаками “homme 
sauvage” — ‘дикого человека, безумца’, отличав-
шегося безудержной яростью (Laharie 1991).

В словаре Ван Даля (Van Daele 1901, 248) 
приводится еще одно значение существитель-

ного “ire” — “tristesse” (‘печаль, грусть’). Л. Эли 
дает близкий эквивалент — “chagrin” (‘огорчение’) 
(Hélix 1999, 86), указывая при этом на семанти-
ческую близость существительного “ire” с от-
глагольным существительным “courroux” (‘гнев’), 
восходящим к глаголу “corrocier” (‘гневить’), 
который, в свою очередь, восходит к позднела-
тинскому глаголу “corruptiare” в значении ‘уби-
вать, губить душу’. В Средние века считалось, 
что гнев и огорчение портят душу, губят ее 
(Hélix 1999, 86).

Анализ текстов подтверждает наличие  
обоих тесно связанных значений как у суще-
ствительного “ire” (‘гнев / горечь’), так и у про-
изводного от него прилагательного “iré / irié / 
iriez” (‘разгневанный / огорченный’): во всех 
случаях употребления формулы речь идет о силь-
ном негативном чувстве, овладевающим чело-
веком и нарушающим его покой и душевное 
равновесие.

Возникает закономерный вопрос: двойствен-
ность значения прилагательного — это наме-
ренно использованный стилистический прием 
двойной актуализации или же это проявление 
особенности старофранцузской абстрактной 
лексики, заключающейся в синкретичной реа-
лизации духовного и материального начала, 
предметности референта и его метафоризации 
в тексте?

В Средние века сердце считалось центром 
физического тела человека и вместилищем его 
чувств, мыслей, моральных качеств и самой 
души. В сердце соединялось материальное и не-
материальное, физическое и моральное. Гнев 
и горечь овладевали сердцем человека, причи-
няли физическую боль, заставляли его страдать. 
Сердце испытывало эту боль, пылая гневом, 
и это не было фигурой стиля. Метафора была 
телесно ощутима, «вещественна».

Показательно, что нарушение душевного 
покоя — гнев и огорчение — ощущались как 
проявления одного чувства. Подтверждением 
тому служит регулярное использование при-
лагательных “iriez” (‘разгневанный / огорченный’) 
и “dolent” (‘огорченный’) в качестве парных 
синонимов или парных наименований (Арта-
монова 2014, 39):

Arthur fud dolenz e iriez / Que de Modred ne fud 
vengiez <…> [Артур был огорчен и разгневан, / 
Поскольку не отомстил Мордреду.] (Wace R. 
Le roman de Brut, t. 1) (Frantext 2024, 691).

Прилагательные “dolenz” и “iriez” взаимодо-
полняют, уточняют значения друг друга, соот-
носясь с одним явлением, а именно — с сильным 
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негативным чувством, овладевающим человеком 
при определенных неблагоприятных для него 
обстоятельствах.

В свою очередь, прилагательное “dolent” 
является либо поздним заимствованием, вос-
ходящим к латинскому “dolens” (причастие на-
стоящего времени глагола “dolere”, обозначаю-
щего ‘причиняющий боль’), либо происходит 
от “dolentus” — одной из форм причастия “dolens”, 
распространившейся в народной латыни на тер-
ритории северной Галлии (Rey 2010, 628–629). 
В старофранцузских текстах это прилагательное, 
как и прилагательное “iriez”, сочетается с суще-
ствительным “cuer”, образуя формулу:

Li rois l’entent, s’ en a le cuer dolent. [Король его 
слушает, и от (услышанного) сердце его огорчено / 
болит.] (Anonyme. Moniage Guillaume. Seconde 
Rédaction) (Frantext 2024, 299).
Cui que remaigne la terre quitement / Se il bien aime 
ses homes leaument, / Jamais n’ iert jor ses cuers n’en 
soit dolant. [Кто бы ни жил мирно на земле, / если 
он любит своих вассалов и предан им, / то не 
пройдет ни одного дня, чтобы его сердце о них 
не болело / не печалилось.] (Anonyme. Aspremont) 
(Frantext 2024, 560).

Кроме того, прилагательное “dolent” регуляр-
но употребляется с прилагательным “courouchié” 
(‘разгневанный’), создавая парное наименование.

Quant il perchoit son frere que cil aloit lÿant, / il en 
ot moult le coeur courouchié et dolant <…> [Когда 
он увидел, что его брат шел связанным, / его 
сердце от этого стало разгневанным и огорчен-
ным / заболевшим <…>] (Anonyme. Les enfances 
de Doon de Mayence) (Frantext 2024, 12–13).

Таким образом, все три прилагательных “iriez”, 
“couroucié” и “dolent”, выступая в качестве пар-
ных наименований (парных синонимов), демон-
стрируют тесную семантическую связь, при этом 
каждое из них может синкретично реализовы-
вать значение ‘разгневанный’ / ‘огорченный’, 
акцентируя внимание на первом или втором 
признаке.

Например, в романе Кретьена де Труа «Эрек 
и Энида» король Эврен пытается отговорить 
Эрека от испытания Радостью двора, предупреж-
дая о сложности и опасности этого приключения:

<…> mes se je vos veoie pris ou de vostre cors anpirié, / 
molt avroie le cuer irié. [но если бы я вас увидел 
плененным или раненным, / очень огорченным / 
разгневанным было бы мое сердце.] (De Troyes. 
Erece et Enide) (Frantext 2024, 170).

Гильом Оранжский, отправленный настоя-
телем монастыря в лес, где его поджидали раз-

бойники, намеренно провоцирует конфликт, 
в результате которого в кулачном бою одержи-
вает победу:

Li quens Guillaumes ot le cuer mout irié, / De chou 
qu’il s’est malgré suen despoulliés. 
[У графа Гильома было очень разгневанное / 
огорченное сердце / От того, что ему пришлось 
против воли снять одежду.] (Anonyme. Moniage 
Guillaume. Seconde Rédaction) (Frantext 2024, 110).

Лучший рыцарь Франции не может допустить, 
чтобы оскорбившие его разбойники остались 
безнаказанными. Гнев и горечь овладевают 
сердцем Гильома, придавая ему сил для нерав-
ного, но победоносного боя с разбойниками.

В следующем примере описываются чувства 
сарацинского предводителя Эльмонта, узнавше-
го, что его войско терпит поражение в бою 
с французами. Раздосадованный Эльмонт в гне-
ве упрекает своих баронов и грозит им расправой:

N’ot mais tel duel an trestot son aé, / Ne il ne fu an 
son cuer tant iré. [Никогда в жизни у него [Эль-
монта] не было такого горя, / и никогда он не имел 
столь разгневанное / огорченное сердце.] (Ano-
nyme. Aspremont) (Frantext 2024, 326). 

В пародийном произведении «Роман о Лисе» 
Ренар хочет отомстить коту Тиберу за нанесен-
ное оскорбление:

Se hui ne sui de toi vengiez, / mout en sera mes cuers 
iriez. [Если я сегодня не отомщу тебе, / Мое серд-
це будет очень разгневанным / огорченным.] 
(De Lison R. Roman de Renart. Branche 11) (Frantext 
2024, 98).

Во всех проанализированных примерах ис-
пользуется клишированное выражение “cuer 
iriez” и его варианты для описания ярости и го-
речи, которые овладевали сердцами персонажей 
в результате военной неудачи или сильного 
душевного потрясения. Изначально анализируе-
мая формула описывала чувства рыцаря, честь 
которого была задета и который стремился 
отомстить врагу, ведь идеальный рыцарь должен 
был одерживать победы во имя короля и веры 
(Манухина 2022, 36).

Заключение
Анализ языкового материала позволил сде-

лать следующие выводы. Старофранцузское 
абстрактное прилагательное “iriéz”, производное 
от существительного “ire”, обозначает сильное 
отрицательное чувство, вызванное болью, 
стыдом, желанием отомстить врагу и другими 
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факторами, нарушающими душевное спокой-
ствие героя. В современном французском 
языке это прилагательное имеет два эквива-
лента: “coléreux” (‘разгневанный’), производное 
от существительного “colère”, вытеснившего 
в XV–XVI веках существительное “ire”, и “dolent” 
(‘огорченный / страдающий’). То, что сейчас 
обозначается разными лексемами — гнев, го-
речь, страдание — ощущалось средневековым 
сознанием как неразрывно связанные явления 
и проявлялось синкретизмом значений на ли-
нии текста.

Употребление описываемого прилагательно-
го в составе формулы с существительным “cuer / 
corage” позволяет увидеть особенность средне-
вековой метафоры, отличающейся материали-

стичностью, абстрактность которой подкрепля-
ется физическими ощущениями.

С языковой точки зрения, формула играет 
роль минимального контекста, внутри которо-
го закрепляется амбивалентное значение при-
лагательного “iriéz”.
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