
KALBOТYRA ХХХ (3) 1919 

ВЫРАВНИВАНИЕ ДИФТОНГОВ В ЗАПАДНОМЕРСИЙСКОМ ДИАЛЕКТЕ 
ДРЕВНЕАНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

о. АРМ,\ЛИТЕ 

Для древнеанг.1ИЙСКОГО вокализма характерно на.lичие долгих и крат
ких дифтонгов. Долгие дифтонги /ёа ёо 10/ развились нз гермаиских бюро· 
иемных сочетаиий аи, еи, ill. Поведеиие аи, eu, iu в древнеанглийском языке 
свидете.lьствует о том, что в своем развитии эти сочетания перешли в древие· 

аIlглийские ;\ИфТОНГИ-~ЮIIОфоIlемы, функционально ана,lОГИЧIlые простым 
еДIIницам-монофтон гам'. 

ДревнеаНГ.1ИЙские краткие дифтонги /ёа ёо ioj ВОЗИИКЛII из а.1ЛОфоИОВ 
кратких гласных фонем /re е i! перед СОГ.1ЗСНЫМИ IX Г '1 в результате IIрелом
ления. В настоящей статье крапше древнеаIlглийские дифтонги рассматри
ваются как самостояте.1Ыfые фонемы'. Оппозиция 110 признаку тембрового 
скольжения, ВОЗШIкшая Ш'[ШОIl;Jча.1ЬНО У ,~О.lГих глаСIIЫХ, распространилась 

и на краткие Г.laСllые. 

HaKaHYlle исторического периода в подсисте~lе дифтонгов западномер-
сийского диалекта IlаХОДIfМ С:lедующие единицы: 

'io/ /io/ 
/ёо/ /ёо! 
/ёа/ /ёа/ 

Дифтонги участвова:IИ А трех корре.1ИUИЯ.\: КО.lllчсства, раствора 11 темб
рового СКО.ILжеШIЯ. 

Основные Дllа.lектные ОТ,lИчня подсистемы ДИфТОII гов запаДIlО~lерсий
ского диалекта в /lUЧ3.1е исторического периода IlрОЯВИЛИСЬ Г,13ВIIЬШ образом 
в синтагматике ДИфТОIlГОВ. ilaIl/lb/l' письменных паМяТНикоВ СRИДСТС.11,СТВУIOТ 
о том, что перед ДО[Jса,lЫfЫМИ СОГ.lасными, обозначаВШЮIIIСЯ буквами с, J, h, 
МОНОФТОНПlзоваJlIlСL, ДОЛГИЕ дреВ;lсаllг.1ИЙСКИ(' дифтонги 'ёа ео io!, а перед 
сочетаНИЯМII, оСозна'lаВU/ИМIIСЯ GYKBa~1II /Н, [С, 1", Ih, ,·с, "3, ,·h, и перед h мо-

1 См. СМI'РНIJЦКllй Л. И. Вопросы qюно.lОГlIII Ilстарин illJr:llliicKOrO языка.-
Вести. Маск()вского \'Ii-Ta, j!)46 •. 7\~ 2, с. 8.2 . 

• Kuhn Sh. М., Ouirk R. Somc Rccent In(cгprc(atiol1s of (I,c Old English Digraph 
Spellings. - L"nguagc, 1953. vol. 29, р. 143-151; Kuhn SI,. М .. Q uirk R. Okl English Di· 
~гарhs:Л Rerly. - Lапguоgс.19.'J,vоl .. 'I,р.З90-401; КР)"[J3ТК[JIIЯ.Ь. к IIстqРИII,1РСВ
lI~анг.шiiскоii CI!CTC:'lbl r·.I~CllbIX. - ВЯ. 1962, ,\2 б. с. j7; КО:\llIссаРЧIIК С. 10. 1\. CIICTC~IC 
Г:ШСIIЫХ фоll<.'" др(;шrrсШГ:JI[ЙСIШГО яJыаa (статус KpaТl~ItX Д11фТОIiПЮ). Лвторсф. канд . 
.1"с. л., 1971; S(cponavii'ius А. Thc English Vo,,·cl Systcm in thc Pcгiod of (l,с 01dcst Writ
(сп Rccords. - КаlЬо(уга, 1971, Nr. ХХП(З), р. 23-24; Рункая Ф. В. Рюш,.,."с с"стемы 
г::аСIIЫХ в l!OPTY~I()p"iicKO:\1 Дllа:rсктс дреDнсанг.'JJIiiСl\ого ЯЗL.ша. Л[порС'ф. ЮlllД. днс. Минск, 
1969, с. 6. 
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нофтонгизова.~ись краткие дифтонги /еа ео io/. В ранних исследованиях по 
древнеанглийскому языку это изменение получило назваиие "палатального 
умлаута" Позже утвердился термин .,выравнивание", впервые предложен
ный Г. Суитом'. 

Рассмотрим, как выравнивание отражено в письменных памятниках 
западномерсийского диа.1екта'. 

Глоссарии: 

Рефлексы праанг.1ИЙСКОГО дифтонга /ёа/ перед с, h, J изображаются че
редующимися написаниями еа и ае, 3:, ~, е. Например: аёс Ер., Erf. 846; Согр. 
1695; herebiiecon Ер. 919; herebecon Erf. 919; /lerebiPcun Согр_ 1971; siabi'acn Ер. 
992; гапdbi'аз Ер. 153; rondbi'aa ЕгГ. 153; Согр. 335; fleah Ер. 813; aaг/~c Ер_ 
16; aarlifc Erf. 16; Jeaces Ер. 63; аёас Согр. 965; a~ces Согр. 58_ 

Распределение lIаписаllИй череэ еа, с одной стороны, и через ае, 01, /!, е, 
с другой стороны, в г.10ссариях таково: 

Эпинальский Г.lоссариЙ: 8 еа, 4 ае, се, {" I е. 
Эрфуртский Г.lоссариЙ: 2 еа, 6 ае, а, {" 4 е. 
Corpus г.l0ссариЙ: I еа, 17 ае, 01, {" 3 е. 

Рефлексы (еа! перед с, h, "с, га отражены в Г.l0ссариях чередующимися 
написаниями еа, ае, а, {" е. Например: mearisern (вместо mearcisern) Ер. 
227; merisaгn ЕгГ. 227; frislmearc Ер. 547; frilmaerc Erf. 547; Согр. 1108; ]с
maercode Согр. 1121; /eaclrocas Ер., Erf. 247; lеах Ер. 555; /ех Erf. 555; lаех 
Согр. 767; lIuearj"od Ер. 409; lIаегз - Erf. 409; аех Ер., Erf. >\3. 

Написания через еа, С одной стороны, и через ае, а, {" е, с другой стороны, 
распределены следующю! образо~!: 

ЭПИllа.1ЬСКИЙ г.lOссариЙ: 6 еа, 4 ае, 1 е; 
Эрфуртс!шi': г.lOссариЙ: 2 еа, 7 ае, 4 е: 
Corpus г.1ОссариЙ: 3 еа, 20 ае, 3 е. 

Реф.1ексы дифТOIlга !ёо/ отражены чередующимися написаниями ео!;о 
и е. Напрнмер: bll/UI:(Iioje Ер. 817; bUIUlf/ioJo Егг. 1507; cnio/IO/ae/l F.p. 879; 
cnio/e/l Erf. 879; С/liоhо/еп Согр. 1759; IMol. Ер., Erf. 259; Ihea/1 Согр. 556; рео/нае.\' 
Согр. 1832. 

Написания ч~рез eo!io, с одной стороны, и через е, С другой CTOPOlIbI, 

распределены С.lедующи~! образом: 
Эпина.1ЬСКИЙ г.lOссарнЙ: 2 eo!io, о е' 
ЭрфУРТСКИЙ г.lоссариЙ: 3 ео, О е; 
Corplls г.lOссарнЙ: 2 ео, 4 е. 

Рефлексы ДИфТОIlга !i'o! перед с, 1., /с, /3, "С, r J отражеllЫ чередующюшся 
напнсаннЯ\!И eO/io и е, ПРl!че~! написания через е составляют бо.lьшинство 

, Sweel Н. А HislOry оГ Il,e English Sounds Ггот the Earliesl Period. Oxford, 1888, § 438, 
441, 462. 

-1 ЗапаДliO~IСРСlli'!сlшii ;\IIJ.,H~KT .J.pc[JHca~lr:illlkKoro язt.lка прсд,стаП:IСII 13 ОСНОВНО.'! г:\Ос· 
са~1II BccnaCJlJllCKOii пса:;"ГI,Ij111 11 Г/!;..IIIQII (Ms. Vcspasian А. 1). Д,ПIIРУС.\IЫ\1II ncpBoii ПО.lОП11-
ной IX в. В CT<ITI,C также IIС[IO:II,"ЮI\31IЫ ;"IiП~РjJа.1W дрспне(ШJJlХ <IIlг.шikКIIХ Г.lDсса~![\~~]. 
Эппна:IЬСКО['О (ут u.). ЭрфУРТСI<.ОГО (IX п.) 11 Corpus (VIП-IХ пп.), KOTOPЫ~III Зо1СШlдсгс.1L ... 
СПЮIJaIl ОДIlII 113 ДШI:IСКТОII :\lepCl!liCKoii o6:racT~I, lI<lllБО.1СС 6.111 'Кllii ,1i1a:lcKTY l3~cl1acllallcl,:oli 
nСИ,1ТЫРII. f1аз.ШЧIIЯ \lСЖ.1У ".'ЮССЩJШ1!\111 н ВеспаСШlJIскоii пса:IТЫРЬЮ НОСЯТ n OCIIO.;:IO\' 

ХРОllо.'ЮГII'lеСl{llii X<lP;:II{Tl~p. 
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Ср.: Ьегс Erf. 132; briostbiora Corp. 1672; beг~a,. Erf. 1175; сеарсnех' Erf. 349; 
ceapcneht Corp. 742; duera Erf. 686, Corp. 1362; e/ch Ер., Erf. 233; tюгаifесt Ер. 
738; sceo/eai Ер. 981; sceo/eai Erf. 981; a/aiuueorc Ер. 556; a/aiuerc Erf. 556; uerci 
Erf. 699; werci Corp. 1450. 

Распределенне форм с eo/io, с одной стороны, и форм с е, с другой сто-
роны, таково: 

Эпинальский глоссарий: 1 io, 8 е. 
Эрфуртский г.~оссариЙ: 1 ео, 11 е. 
Corpus глоссарий: 3 ео, 14 е. 

Рефлексы /io/ в глоссариях пишутся только через i. Например: bituicn 
Ер. 546; bituichn Erf. 546; bitun Corp. 1107; dix/um Erf. 1043; Мх/иm Corp. 2007; 
"'ае anef;ix/ Согр. 205. 

Рефлексы lio/ отражены только написаниями через i. Например: birciae 
Ер. 792;frictruna Ер. 10;frihtruna Corp. 196; mi/cif; Ер. 628; milcid Erf. 628; milcit 
Corp. 1323; rihtebred Corp. 1391; wrixlindum Corp. 1728. 

Судя по написаниям в Эпинальском глоссарии, выравнивание еще не 
полностью отражено как в Архетипе 1', так н в самом глоссарии. Формы с 
выравниванием преобладают в более позднем Corpus г.~оссарии, хотя и здесь 
попадаются еДИНlIчные случаи, где в позициях перед дорсальными или соче

таниямн плавных с дорсальными пишутся диграфы еа, ео, io. 
В Веспасианской псалтыри в позициях выравнивания почти везде зафик

сирована монофтонгизация. 

Рефлексы/ёа/ пишутся только через е. Ср.: Ьесnа 104,23; Ьеа 20,3; аеЬеаад 
102,5: сесаn 31,11; зеdёа/аdоn 9,14; ёс 39,7; ёае 6,6,; аеёсnад 7,14; fleh 113,3; 
Jefleh 142,10; heh 46,2; hehnisse 11,9; hehseotle 106,31; neh 118,151; }illneh 72,1. 

Рефлексы /ёа/ нзображены чередующимися написаниями ае, ll?, f и е . . Ср.: 
ае, ж: hundll?htati~es 89,11; aehaeh 18,6; h/lPhao 51,6; maehte 39,13; nae!lt 

73,16: аеЩ!l Н. 7,26; foresll?h ]5,8; scersaex 5],2; 
е: erc ]31,8; hегзаs 1]3,]2; !lerjendlice 144,3; meralice 65,13; arehte Н. 9,2; 

зеге!lt 86,22; ae.rпeгc 30,14; biiJehtoll 54,5; зедеht 105,11; аИ'еhtеs Н. 13,8; и'егаеndе 
73,4; "'ех 96,5. 

Рефлексы /ёо/ в пса.lТblРИ пишутся только через е. Например: fleaa" 
77,45; fleaendum 90,6; leht 7,7; lёhtfеt 118,105; lёзu 88,32; lёзаiJ 65,2; асnёЫаесаn 
140,3; jeteh 3],]1. 

Рефлексы дифтонга /ёо/ в псалтыри отражеНbI ТО.1ЬКО написаниями через 
е. Ср.: berht 71,14; jеЬегз 9,9; cneht Н. 9.9; Ieh ]4,6; J~reht 26,4; fehellde 7,14; 

Jefe!l Н. 2,7; re!lt 24,7; /orse!l 26,]2; sehiJe 7,]4; зеsnегс 30,14; диет!! 100,3; 
и'сгс 108,20. 
Реф.lексы дифтонга /io/ пишутся ТО.1ЬКО через i. Ср.: 
li!lteiJ Н. ]2,5; 1iI1Iе 104,34; illlihlnis 26,]; bel"'ih 6,6; l\'iJbed 25,6; o"" .. rill 36,5. 
РефlеКСbI дифтонга /io/ пишутся TOJlbKO через i. Ср.: 
,Jc/ihr 20,1; plihlas 114,2; зсsi!lое 16,5; slihliш) 11],5; и'iгсеiJ ]4,2; "'ircnisse 

1 06,22; H'irccnde 43,2; 1>'rixclld!ice 32,13 . 

.-. Прсдпо:rагается. что 3пина:Il .. СКJJН, Эрфуртский 11 Corpus Г.10ссаРИIf посходят к од
IIDЫУ IIСТОЧIШКУ СУЩССТIЮва:ш дне Гllпотг.Тllllеские РУКОПИСII: Лрхетип n (предгю.lзгае:\lыii 
оригнна.-I Эrшна:IЬСКОГО 11 Эрфуртского 1 .. 'юссаРIfС(3) Jt ЛрхеТIIП 1 (ПРСДПО:lагаемый ОРIIГllllал 
АрхеТl!па-Н и Corpus г:юссщшя). l\рхетип 1 датируется УН в. 
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Для выяснения места выравнивания в ряду других отличите,lЬНЫХ черт 
западномерсийского диалекта требуется рассмотреть фонетические пред
посылки выравнивания и его относительную хронологию. 

До сих пор вопрос о фонетических предпосы:[ках выравнивания не полу
чил однозначного решения. J3 ранних исследованиях преобладало мнение, 
что согласные, перед которыми происходило выравнивание, были па.1атали
зованными; отсюда и возникло название "палатальный уМлаут .. •. Позднее, 
од[[ако, была высказана иная точка зрения: СОГ.1асные, перед КОТОРЬNИ ~ю
нофтонп[зовались дифтонги, были ве,lяризованными, а не палаталнзованны
ми'. Существует и еще одна точка зрения. Так, К. Бю.1ьбринг высказа.l ~lНение, 
что выравнивание имело место как перед веляризованными, так и перед па

лата.1Изованными СОГ.lаснымн". В бо.lее г.оздних издани!!х своей ГРЮШаТИ
ки э. Сивер с также прише.l к мысли, что выравrrивarrие проходи.~о как пер~д 
веляризованными, так И перед па.~ата.lизованными СОГ.lасными 9 . 

Монофтонгизация дифтонгов перед дорсаЛlollЬШИ и.ш сочетапrrюш дор
сальных с плавными Ile бы.lа ограничена .~ШlJЬ аНГ.1СКИМН дна.lсктами. 
В lX в. она также наб.lюдалась в \"эссекском и KCIIТCKOM Дllзлектuх: здесь 
монофтонгизовались лиUlЬ дИфтоrrпi /ёз, и /ёа/. Объясняя монофтоrrгизацию 
в уэссекском и кентском диа:lектах, ОТ;Щ.l~llIlУЮ от аНГ.l("КОГО вырзвнrrва

lrия це.1ЫМ СТО.lетием, К. БЮ:luбринг ВЩ\DИНУ.l преДПО.l0ЖСШlе, что ~реDllе
Ш[Г.1ИЙСI,И{' дорса.1ЬНЫ(' СОГ.lасны". сохраюшшиеся после расщеплении ;;ор
са:[ы[ых по палата.lblЮСТl[, в rrСТОР[IЧ~СКIIЙ Ilериод подверглись lJТОjJrrчноii 
па.lзта.1Изашш1О Монофтоrrгизацию ДНфТОIlГОВ в \·эссеКСI,О\l I1 KeHT("hO,! ;\IIа
леhтах К. Бюльбрииг стаШ[.1 в заВIIСЮЮСТЬ от палата.lblЮСТlI С.lсдующего 
за IllBIll cor.13CllOro. Эту монофтонгшаЦIIЮ, 11 ОТ.lИЧIJ(' от 311r:ICKoro выравни
ваllИЯ, 011 lIазыва.l .,па.13ТiJ.lblIЫМ \"~I.laYTO\I'·It. НеЗIIЗЧIIТС.1ЫIУЮ n;J.laTa.lII
зацию .:\opca:lbIlbIx СОГ.lаСIIЫХ D УЭСССКСКО\I 11 hСIIГСI,О\[ .:\lIа:lCI,тах ::013Т[1И

B~,·I таr;же К. ,i"lюик, lIазыпая этн СОГ.liJСllhl~ •. I1O.I\"l1a:131·a:II,llbl\lII·' (Ilalbpa-
lal"I)12. -

ш. Кун, пытаи(', .:tап, фона.l0ГllчеСI'УЮ II1IТерГlfJ~таILИЮ uыраШ;lIlJаНlIЯ 
в З~:lIIадно?\а.)рснЙско.\l ~lIШ.lСКП:.·. СЧIfТает, что cor:laCllbIe, стоявшие nOC:I~ .J.иф
TOllrOU, БЫ.11I паЛiJта.1ЫlhIМII. 011 I1Рt';\IЮ.lUI·а~г, ЧТО вскоре 110(:1(' IIPOIICXO;IIIB
шего в первой llO.l0ВИIIl' УН в. раСIЩ'П.ll'JIIIИ _lopca.lhllbIX jk.' !~/ на С1а.1НСЯЗblЧ
JlblL' /k/ /3/ 11 среДllСЯJЫЧIlые /k" /~~" IЮ":-,lt'.lова.'lа JССllбll:НI1111Я сре,]JI(·~I.Н)iЧНЫХ 

G Dicter f', Ueber Sргзсl1С' IIлd r..1undi.1rt и('г .iltcSI~11 cnglischcn Dcnkmaler. Gбнiпg:еп. 18~5. 
т. 1, dcr Vосаlisпшs. §20-1~; Вго"'" Е. М. Die Sprache dcs Rush\\'lяth Glosscn I.llm Е\'ап
gclium Matthaus und der mersischc DiuJck(. GбttiпgСI1, 1891-1892, § 19-~1; 59-63; Ch'ld\\'ick 
Н. М. Studics in Old Engli~Jl. - Тг::шsаСiiош;. оГ the СаlПЬгid~е I)hilological Socict)'. Lon{1on, 
]889. vol. 4, р!. 2, § 99-104: KaJuza М. Historische GгаПlmаtik der englischcn Sprachc. 8erlin, 
1906, Т. 1, § 61. 

Luick К. Historischc Gгаmшаtik der cnglischcl1 Spr:.1chc. СашЬгiJg:е- Mass., Harward 
Uni"'crsity Prcss. 1964, \'01. 1, Раг! J -11. § ~35, 241; G i Г\'З n R. Ang:elsaksisch Handbook. Harlem. 
1931, р. 91; Campbell А. 01d Engli.h Grammar. Oxford. 1962. * 222. 

11 Blilbring К. Altenglischcs Elcm~ntarbuch. Heidelberg, 1902. § 193-194. 
" Sie\'ers Е .• Вгиппсг К. Altcnglischc GrammatlJ... na~h der аЩ,!сlsасhsisсhеп Gгаmпыtik 

\'Ol} Е. Sicvcr:) neubearbeitct уоп К. Brunner. Halle/Saale, 1951, § 119.3. 
10 Bulbring К. 'У'каз. COII., § 512-314. 
н Та", же, § 312-318. 
1:: Luick К. ~{каз. CU1i., § 28U. 
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/k'/ /33'/ в /Щ /dz/. Оставшись без СВОИХ среднеязычных коррелятов, задне
язычные /k/ /3/ могли варьировать по положенню языка. Палатализованные 
а.1_10фоНЫ [k] 11 [3] появнлись перед передними гласными и после них, а также 
ПОС.lе дифтонгов, первый компонент которых был передним гласным. Перед 

палатализованными [k] и [3], а также перед сочетаниями /1, /r/ + [k] ш древ
неанглийские дифтонги ЛИШIIЛНСЬ своих велярных коыпонентов и таким об
разом монофтонгизовались13 . Выравнивание в западномерснйском дналекте· 
ш. Кун датнрует второй половиной УН - началом YHI в. 

В. Ф. Руцкая, исследовавшан нортумбрийский диалект, датирует вы
равнивание периодо:\! до i-умлаута. Она также исходит из предположения, 
что монофтонгизация дифтонгов перед дорса,lЬНЫМИ согласными была обу
С.10В.lена среднеязычной артикуляцией согласных. Но, по ~e мнению, это про
изош,lO еще до расщепления дорса.1ЬНЫХ cor,lacHbIx на средне- и заднеязыч

ные. Когда происходило а,lлофонное варьироиание дорсальных согласных 
по положению языка, после дифтонгов с переднеязычным первым компонен

том появились среднеязычные аллофоны COf.1aCflbIX [k] Ш [ZJ. ПОС,lедующие 
нереходы дифтон гов в монофтон ги бы.lИ оБУС.10В:lены действием палатальных 
согласных'" ,\\онофтонгиэация в нортумБРИЙСКО:'1 диалекте дифтонга /ёа/ 
перед дорса.1ЬНЫМИ в /е/, а не в /rej свидетельствует, по мнению В. Ф. Руц
кой, о том, что выравнивание происходило в период до i-УМ:lаута от герм. 
ai+ i, j. Однако, K~K показал ана.1ИЗ орфографии мерсийских глоссариев, 
дифтоиг /еа/ первонача.1ЬНО монофтонгизова,lСЯ в (ii/, а его смева /ё/ прои
зошла позднее. СТО.1Ь равней датвровке выравнивания противоречат также 
н~писания через ей, ео, io в мерсийских Г,lOссариях, указывающне на 10, что 
выравнивави!: - сравнительно нсдавнее ЯВ.lение, которое, по-видимому, еще 

lIе ЗЙКОНЧИ.l0СЬ ко BpeMt:IIH написания Архетипа {. Еслн принять изложен
ную точку зрения, остается также необъясненным, почему после монофтон
гизации дифтонгов следующие за ними СОГ.ЫСilые остались за;щеязычными 
в 1 аких C~'10Bax, как Ьёсеп, сёсе, ,JarZ~i:, mеагс, ,"r!c, weOI"c. 

Необъяснеlllюi"i остается и частичная ~Юlюфтонгиэация дифтонгов /ёа/· 
/еа/ в уэссекском н кентском диалектах. 

Точки зрения ш. KYlla 11 В. Ф. PYItKoi1 СХОДНЫ в ОДНОМ: фонетические 
П[JеДПОСЫЛКII выравннвания С.lедует искать в особенностях древнеанглий
ского вокализма, в его дорса.ll,IЮЧ ряду В даНlЮ~! ряду бы.ш смы'шые ,и 
фрикативные. СООТНOIНl"ние "ПIХ двух серий cOI·.1aCHbIX УСilОЖНИJlОСЬ в ре
ЗУ.lыате па:13Т3.1изанни дорсальных, Ilачавшсися до i-умлаута. ПОСJlе i-YM
:laYTa у дорсаЛЫIЫХ о!ычных образоваЛ<!lЪ тс\!оропая корре.1ЮНl!l, [IРОТИВО
rюстаВ.1ЯВШ3Я среднеязычные :k'/ /33'/ заднеязычным /k/ /33/. Это противо
nоставлеllие было изолированным в снстеме согласных, что вскоре II[JИвело 
к [Ю.lНому отрыву сре;щеяэычиых корре.1ЯТОВ и ВОЗflИКllOвению из них новых 

cor.lacHbIx - уже переднеязычных". 

" Kuhn Sh. М. Оп thc Сопsопапtаl РhопетеsоГ Old Епglish. -In: Philological Essays iп 
Old and Middlc English Language and Literature in Honour 01· Н. о. Meritt / Ed. Ьу Jame. L. Ro
sier. The Hague- Paris. 1970, р. 23 . 

.. Руцкая В. Ф. Указ. С04., с. 34. 
1 .. Иванова И. П. Систе~а СОГ:IЗСНЫХ 11 ре динамика в древнеаНГ';IIIЙСКОМ языке. -

НаУ4. ДОК:lады высш. школы. Ф".Ю:I. "аук", 1963, :,;, З, с. 31. 
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Ассибиляция среднеязычных смычных обычно датируется IX в"· Не
давно было высказано мненне, что распад тембровой lюрреляции палата,lЬ
ности у дорсальных согласных в древнеанглнйском языке следует датиро
вать более ранним периодом (VII-IX вв.). Среднеязычные /k'/ /33'/ первона
чально изменились не в переднеязычные ассибилированные аффрикаты /ts/ 
/dz/, как принято считать, а в дорса.lьные /с/ /)/16. 

Как свидетельствуют данные западномерсийских письменных памятни
ков, выравнивание происходило после i-УМ_lаута. Этот факт подтверждает 
предположение о более ранней датировке ассиби.~ЯЦИIf среднеязычных смыч
ных. Монофтонгизация древнеанглийских дифтонгов перед дорсальными 
или сочетаниями с ними указывает на то, что признак палатальности, по ко

торому среднеязычные /k' / /33'/ противопоставлялись заднеязычным /k, 
/зз1, был устранен в нача.lе исторического периода, что и ЯВИJlОСЬ предпо
сы.1КОЙ выравниванил, так как теперь /k/ /33/ МОГ.1И варьировать по положе
HНlO языка. 

На данном этапе /k/ находим в следующих позициях: 
1) после передних гласных (Ьес УР. 68,23; cwaecian УР. 103,30; СlvаеСllnЗ 

УР. 47,5; ascecen УР. 108,23; ""'есе Н. 7,50); 
2) ПОС.~е задних гласных (зеЬ"осе УР. 105,19; facen УР. 31,2; зе/асnunзе 

УР.59,4; а/йсео УР. 24,14); 
3) после дифтонгов (j'iJbёacn Ер. 992; Jeacaes Ер. 63; G/,d/eac Ер. 872; 

Jёac Ер. 964; mеагс Ер. 547). 
В зависимости от предшествующего Г.~aCHOГO /k/, Д,lЯ которого ПО,~оже

ние языка перестает быть pe,~eBaHTHЫM признаком, мог варьировать в своей 
реа,lизации. У него развились новые ал.l0фоНЫ [k] и [k']. А.ыофон [k] встре
чался после задних гласных, ал.lОфоН [k'] - после передних гласных и диф
тонгов, у которых первым компонентом бы.~ передний Г,lасныЙ. 

Под В.~иянием последующего па.~ата.lизоваНlЮГО [k'] одного или в соче
тании с flI, /г/ дифтонги lea .'0 io/ палатализовались. В результате этой па.lа
тализащlИ дифтонги монофтонгизова_1ИСЬ: в ЭТlIХ IIOЗIЩНЯХ ПОЯВIf.ШСЬ перед

иие гласные /fi е {/. Па.lата,lЬНОСТЬ смычного jkj тЭI( If оста.lась на а.1ЛОфоН
ном уровне: Ile ПРОИЗОI1l,lО вторичное расщеll.lение /kj на новые среднеязычный 
и заднеязычный согласные. ПОЭТШIУ в позициях noc:le передних r.lacHbIx 
и 11 дальнейшем находим /kj. Этим и можно объяснить формы типа: Ьёсеn, 
сёсе, ЗQlо/ее, sёс. 

В от.~ичие от смычных допо,шите.lьная днстрн(iУI1ИЯ у ФРlIкаТIIВНЫХ 
ЗВOIIЮIХ и глухих дорса.1ЬНЫХ согласных не БЫ.~а снята 11 ПОС.~е i-у~!.lаута. 

В середине слова сохраняются ОТllOшеflllfl :\опо.1Il1пе.1ЫIOЙ днстрибуцин 
между среднеязычным ЗВОНI<ИЫ ФРИl(зпшным [у'] И заднеязычным ФРИl,аТIfВ
ным [у]. 

Аллофон [у] встреча.1СЯ ПОС.lе задних r.lacHbIX в С.l0пах тнпа Ьиза УР 36, 
14; ЬГЙ,jОn УР. 87,16; driijlll'3<' УР. 77, 19: fi,з1аs УР. 148,10: Iшl.jО УР. 11,1; slозе 
УР. 3,6. 

18 Luick К. Ор. cit., § 687: ИВ<1110па И. П. ;-"'1\<13. СО'l., с. 32-33; П.lОТI\IIН В. Я. 
ДШIЮIIIК3 allf.llliicKOii фоНО:ЮГJl'н'скоii CIlCT('~lbI. 1 JOIЮС1l611f1СК. 1967, с. ;")1. 

l' KY:H~!\IC'IIKO ю. К. ,J,ЩIXfЮНll'lеСК3f1 (!ЮIЮ:ЮI'ШI <1ффРlIкат в ГL'[1\1<1I1СКlIХ ЮЫК;J.Х. -

ВЯ, 1969, .:~'!? 4. с. 52-53; I-I(lта.lbIlll В:l. п. IfcТОРIJlIССК<1И (!Юllо.l0ГlIП <11tI','IIIЙСКIIХ <lффрll
кат. Антореф. Kall:{. Дllе. KIICB, 1973, <:. 7, 27. 
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AJIJIoqx:)H [y') H3XO.D.HM B CJIe.D.YIOWHX n03HllHHX: 
1) nOCJIe nepe.D.HHX r.ij3CHb1X (JebeJes VP. 72,16; JeceJu VP. 17,3; dreJu VP. 

49,9; drYJan VP. 94,5; leJitu H. 7,60; QstiJ VP. 143,6; onslyrJan VP. 65,8), 
2) nOCJIe II.HIj>TOHroB (*eaJan, *fteoJan, *teoJu, bUlurflioJe Ep. 817). 
B T3KHX lKe OTHoweHHHX .D.OnOJIHHTeJIbHOii IlHCTPH6YllHH 6blJIH rJIyxHe Ij>PH

K3THBHble [X) H [X')· 
331lHeH3bl4Hblii [X) BCTpe4aJICH nOCJle 33.D.HIIX r.~3CHbIX: brohte VP. 77, dohtur 

VP. 44,12; onfoh VP. 118,116; oferfuhtun VP. 108,2; oohte VP. 76,5. 
CpellHeH3bl4Hblii [l) H3XO.D.HM nOCJIe cJIe.D.YlOwHx Ij>oHeM: 

1) nepe,il.HHX rJ13CHblX (KoTopble 06p330B3.1HCb B Pe3YJIbT3Te i-YMJI3YT3): 
«hte VP. 77,43; doehter VP. 9,3; dryhten VP. 4,4;Jyrhtu VP. 54,4; IJehsta VP. 9,2; 

2) .D.HIj>TOHroB: *heah, *fleah, *neaht, sceolheJi Ep. 981; theoh Ep. 295. 
OTCYTcTBHe TeM6poBoii KOppeJIHllHH Y Ij>pHKaTHBHblX cor JI3CHblX C031l3.10 

YC.l0BHH, 6JI3rOnpHHTcTBoB3BwHe Bblp3BHHB3HHIO. B Pe3YJIbT3Te n3JI3T3JIH3H-

PYlOwero .D.eiiCTBHH nocJIe.D.YlOwHx Cpe.D.HeH3b14Hb1X 3JIJIOlj>oHOB [y') H [X') .D.HIj>

TOHrH Ii!a i!o 101 MOHOljJTOHrH30B3JIHCb B [~ i! f/. 
MOHOIj>TOHrH3311HH Ii!al nepe.D. .D.OPC3JIbHbIMH B Y3cceKCKOM H KeHTCKOM IlHa

JIeKT3X, .D.3THpyeM3H 60JIee n03.D.HHM nepHOil.OM, MOlKeT CBHIleTeJIbCTBOB3Tb 0 

TOM, 4TO p3Cn3,i1. TeM6pOBOIl KOppeJIHllHH il.OpCaJIbHbIX CMbl4HblX Ik'l I Ji I -
Ikl I ul B 3THX IlH3JIeKTaX npoHCXOIlHJI n03llHee, 4eM B 3Hr.~CKHX. 

Ll3HHble nHCbMeHHblX n3MHTHHKOB CBH.!leTe.lbcTBYIOT 0 TOM, 4TO Bblp3BHH

Ba!me B 33n31lHOMepCHiicKOM .D.H3JIeKTe npOXO,QIWO B nepHOIl nOCJIe i-YM.13YT3 
(VII- VIII BB.). B pe3y.lbT3Te 3Toro CHHT3rMaTH4eCKoro H3MeHeHHH BCTpe43-

eMOCTb .D.HIjJTOHroB B onHCblBaeMOM ilH3JleKTe 3Ha4HTe.lbHO CY3HJI3Cb. 

COKPAmEHIHI 

VP The Vespasian Psalter. - In: Kuhn Sh. M. (Ed.) Ann Arbor, 1965. 
Ep Epinal Glossary. - In: Sweet H. The Oldest English Texts. Oxford, 1885. 
Erf. Erfurt Glossary. - In: Sweet H. The Oldest English Texts. Oxford, 1885. 
Corp. Corpus Glossary. - In: Sweet H. The Oldest English Texts. Oxford, 1885. 

lteikta Vilniaus V. Kapsuko universitetas 
Anglq filologijos katedra 1977 m. rugsejo men. 

SMOOTHING IN THE WEST MERCIAN DIALECT OF OLD ENGLISH 

O. ARMA~LYTE 

Summary 

Smoothing, a prominent feature of the West Mercian dialect, consisted in monophthongization 
of OE diphthongs lea eo iol before dorsal consonants spelt c, a, iI, and diphthongs lea eo iol before 
clusters hi, le, la, Ih, rc, ra, rh and before h. Phonetic causes of smoothing are to be sought in certain 
peculiarities of the OE consonant system. The split of PE Ikl and 131 into velar Ikl lal and palatal 
Ik'lloa'l in the 7th century was soon followed by assibilation of Ik'11oo'1 into!t§1 and Idz/. After 
the assibilation which must have occurred in the 7th-8th centuries (at least in the Anglian dialects), 
the position of the tongue ceased to be a relevant feature of the velar Ik113l. They could now develop 
new allophones depending upon the nature of the preceding vowel. After front vowels and diphthongs 
Ik/ developed a palatal allophone [k') which absorbed the second, velar component of the preceding 
diphthong. Voiced and voiceless fricatives retained complementary distribution of their velar and pa
latal allophones even after i-Umlaut. Diphthongs before IY') and Ix') lost their second component. 
Smoothing which belongs to the period after i-Umlaut (the 7th-8th centuries) reduced the distri
bution of diphthongs in West Mercian considerably. 
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