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ВЕЛЯРНЫЙ УМЛАУТ В ДРЕВНЕАНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

.11. ЗАБ УЛЕ Н Е 

Велярный (и·, о/а·) ум.13УТ как процесс дифтонгизации предстаU:lяет 
собой своеобразную разновидность пре.1Q),j.1ения, в резу.lьтате IЮТОРОГО 

краткие ударные гласные переднего ряда /а: е i/ ДИфТОlIГизова::ись в /ёа ео То/. 
Еще Я, Гримм обратн.1 ВНЮlанис на поразите.lьное сходство указанных про
цессов. Фонетпческое сходство УС.lОвиЙ, вызывающих преломление и веляр
ный У~lлаут, заК.lючается а контакте переднего гласного с аеJiЯРНЬШ саг
.13СНЫМ, приточ независимо от того, каким образом ве.lярное качество было 
приобретено СОГ.1аСНЫМ' , Несмотря на то, что результат оGоих ПРOl\ессов -
образование кратких дифтонгов, преЛО\1.1сние все же представляет собой 
5о.1ее широкий процесс дифтонгизации. 

Велярный умлаут как звуковое изменение И~lеrт опреде.1еlаюе сходство 
с j-умлаутом в том отношенин, что а не\[ также проявляется действие регрес

снаной аССИМИ.1ЯЦИИ на расстоянии. Однако j-умлаут, будучи парадигмати
чсски -синтаГ\lатическиы явлением, по сравнению с ве,lЯРНЫМ оказал более 
СИ.1ыюе В.lияние на ВСЮ вок-алическую систему дреВ!lеаиг.lIIiicкого языка, 
вызыuая значите.%ную перестройку фонем, в том ЧИС,lе и в подсистеме днф
тонгов. Зас.lуживает внимания тот факт, что регрессивная ассимиля:J,ИЯ 
при !\аждом из двух упомянутых умлаутов имеет свою специфику. В случае 
велярного умлаута позиционный вариант, обусловленный регрессивной ас
симиляцией гласного, мог С,lиваться с уже существующей в языке фоие;~ой 
без редукции или исчезиовеиия ассимилирующего гласного'. Тем не меиее 
неlшторые авторы, объясняя фоно.lОгические предпосылки велярного умлау
та, основным фактором фонологизацни задних аллофонов передних гласных 

считают редукцию /-5/ в /_а/3 • Здесь ие учитывается в до.1ЖIЮЙ мере разница 
между парадигматическими и синтагматическими изменениями; в случае 

чисто синтагмаТИ'lеских изменений ус.~овия первонача.1ЬНОЙ дистрибуцИИ 
~BYKOB обычно сохраняются. 

С фонологической точки зрения, мы определяем пре.~О~l.1ение как пре
имущественно парадигматический процесс, а веilЯРНЫЙ YM.~aYT рассматри· 
ваем как синтагматическое явление, так как он не связан с образuванием но-

, Samuels М. L. The Study оС ОЕ Phonology. - In: Transactions 'оС the Philological So-
ciety, ]952, р. ]9. . 

:: СтеU.1ин-КаменскиЙ М. И. Что такое умлаут? -8 КН.: МзтеРII3,lЫ 1 научной 
сессии по вопросам германского ЯЗЫКОЗllания. М., ]959, с. 56-57. . 

3 Antonsen Е. М. Germanic Umlaut Anew. - Language, 1961, vol. 37, No 2, р. 226. 
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вых фонем. Возникшие дифтонги совпали с уже сущес'illУЮЩИМИ в системе 
языка краткими дифтонгами, не вызывая изменений на парадигматической 
оси. 

Фонологический статус кратких дифтонгов /ёа ёо io! в позициях веляр
IЮГО УМ,lаута, как и в позициях преломления, до сих пор вызывает споры 

среди .lИнгвистов. М. Донт, Ф. Моссе, Р. Стокуэ.м и С. Бэрит, А. Решкевич 
Р"liIlтерпретацию кратких дифтонгов в позициях преломления и велярного 
умлаута проводят по тем же соображениям: графическое различие между 
!ii ё i ! и !ёа ёо io! не отражает фонологического различия. 

На основании сопоставительного анализа засвидетельствованных форм 
бо.1ЫUИНСТВО исследователей считают, что ве.1ЯРНЫЙ умлаут проходил после 
i-ум.lаута, Т.е. в конце УН и в начале VIII в' 

.J.ревнеанглиlIскиЙ материал свидетельствует, что велярный умлаут про
ХОДИ.l во всех диалектах. С другой стороны, велярный умлаут отличался 
больши~IИ диалектными особенностями и ограничениями. 

Дифтонгизация отдельных кратких передних гласных происходила с не
одинаковой интенсивностью. По материалу можно судить, что дифтонги
зация j'i! > !ёа/ была наименее распространена. Последовательнее всего 
она наблюдается только в мерсийском и кентском диалектах. Дифтонг !ёа! 
выступает перед все~IИ согласными, но самыми частыми яв.nяются позиции 

перед плавными апикальными !, ", смычным апикальным d, лабиальным фри
I<ативнымf, дорсальным фрикативнымg [у], более редкими - перед дорсальным 
ОIЫЧНЫМ с [k], апикальными (, d и лабиальными т, р: 

еа!и (-о) "пиво" eafojJ 
earu "быстрый" heafuc 
сеа"и (-о) "забота" heamo! 
earun (-аn, -оп) наст. вр. еаррul (еар!) 
(МН. ч. от Ivefan) 

"сила 

"ястреб" 
"бережл~вый" 
"яблоко 

beado (-и) "сражение" meagol .,серьезныЙ" 
eafo! "страшный" heago (-spind) "щека" 
headu (-о) "война" Reacu/f Ilазв. монастыря 

В кентском и нортумбрийском в 
!ёа/ выступает непоследовательно: 

позициях велярного умлаута дифтон г 

/еарог, (арог (-е!', -'иг) "свеча" 
heafoc, hafoc (-ис) "ястреб" 

норт. Beadu-, Badu-, 
Head,,-, Hadu-

В IIортумбрийском умлаутные ФОР~1bI могут быть связаны с сильным 
влиянием мерсийского диалекта. 

В уэссекском, особенно о текстах прозы, дифтонг !ёа! в позициях умлау
та не выступает, за исключеflИем слова еа!" "ПIIВО", в котором ве.1ЯРНЫЙ ум
.1lаут представляет собоii общедревнеанглийское явление". Однако в ПОЭТII-

• Kuhn Sh. М. and Quirk R. Some Recent lnterpretations ofOld English Digraph Spel
lings. - Language, 1953, уоl. 29, No 2. р. 146. 

, Sieyers Е. - Вгиппег К. Altenglische Grammatik. НаНе, 1951. § 109. 
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ческих текстах рядом с недифтонгическими формами а/О/'а, саги, ha/ola и т.п. 
находим: 

еа/О"а 
ea/od 
hea/oc 
beado ('14) 

"ПОТОМОК" 

"сила" 
"ястреб" 
"сражение" 

сеаги ('0) 
ealu (-о) 

headl' (-о) 
еа/оl 

"забота" 
"пиво" 
"война" 
"страшный" 

в данном случае на.1ичие умлаутной формы !ёа! может быть объяснено 
не только влнянием мерсийского, но и действием грамматической аналогии, 
которая часто наблюдается в процессе велярного умлаута6 . 

Так и дифтонг !ёа! в словах bealu ,.вред"./еаlи "целина", теаги "нежный", 
nearu "узкий", seQ/'u "план", bea"l' "роща", gearll "готовый" рассматривается 
нами не как результат умлаута, а как последствие пре.lОмления по ана.lО

гии с другими падежами перед группами согласных 111' и ГИ': /ealll'es, Ьеа,'
н'е и т.п. 7 

Дифтонг !ёа! ~,;ключительно редк?, выступает перед двумя СОГ.laСНЬШИ: 
мерс. lеарра "ПО.~а , кеит. теа// "мат н Т.П. 

Ве.1ЯРНЫЙ умлаут !ё!> /ёо! представляет собой более последовате.1ЬНЫЙ 
процесс дифтонгизации. Он проходи.l значительио шире, чем !ibl> (ёа! н 
в некоторых позициях может быть охарактеризован как общедревнеанг.lIiЙ
ское изменение. Это позиции перед плавными и .~абиа.~ьными сог ласньmи! 

heoro/ 
smeOl"U 
geolo (-и) 
geoloca 
eolone 
beololle 

"олень" 
"жир" 
"желтый" 
"желток" 
"девяси.l" (бот.) 
"бе.lена" (бот.) 

heolor (-е,') 
s/eola 
he%ll 
Ьео/ег (-о,·) 

ео/ор 
ео/о/ 
e%r 
еО/О"а 
geo/u 

,.равновесие" 

.. стебель" 
"небо" 
"бобер" 
"сила" 
"долг" 
"кабан" 
"потомок" 
"подарок" 

По примерам можно судить, что самыми частыми являются позиции пе
ред 1, ,. и f. 

Перед апика,lЬНЫМИ н .lабllа.1ЬНЫ.1И согласными дифтонг /ёо! в ПОО<lЦИ-
ях велярного y~maYTa выступает ТО.1ЬКО в неуэссекских диалектах: 

/eo/ur (-е,') "узы" gleomu "б.lеск" 
/e%d "вызван" hеorш "смотри!" 
mео/оа "судьба" neOSll "н"'с" 
mео/о "мысль" /eosu "несправедлнвость" 
meodll "медовый напиток" /eosol (-141, -el) "игральная кость" 
.eodOI· "ограда" eosul (-01) .,осел" 
.bleodu "зерно" lеорlI "Л юдн" 
/геоmШlg "польза" nеорО/' "ниже" 

, Btilbring К. Altenglisches Elementarbuch. Heidelberg, 1902, Bd. 1, §241: Quirk R. 
and Wrenn С. L. Ап Old English Осаттас. London, 1960, § 214. 

, ер.: Luick К. HistorischeGrammatikderenglischenSprache. Leipzig, 1914, Bd. 1, § 231, 
Anm.2. 
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Самыми частыми оказались позиции перед апикальными t, d, р, s, n II 
ла6иа.1ЬНЫМ т, 

Перед дорса.1ЬНЫМИ leol встречается в кентском, иногда в уэссеКСКО~1 
(пос.lе 'У): 

b"eogo 
"eogol 

с.lедует 

"правитель" 
"канон" 

hlveogol 
slveocol 

"колесо" 
"лживый" 

лабиа.1ЬНОГО 
отметить, что в кентском дифтонг leol часто выступает ПОС.lе 
)<', которому нередко предшествует апикальный ': 

Iveod!lwe "вдова" 
Iveofoc "раковина" 
Iveofa "богатство" 
lI'eo,'old "мир" 
lI'eO/'od (·ad, ·ed, 'lld) "множество" 

sweosto,' 
slveotol 
slveotole 

"сестра" 
"чистый" 
"ЧИСТО, ясно'" 

Однако фоР\lЫ уэссекского диа,lекта отличаются большю( разнообра-
Зflе~1 : 

SH'eostor, sи'ustог 
и'еогоld, "'orold, world 
и'еО/'оd, werod, lI'or!ld, ,,'o,'d 

Перед группами согласных дифтонг /ео/, как и lea/, выступает редко: 
кент., уэсс. s,,'eoslor ~,CCCTpa" 

sll'eos/ra ШI, ч" род, п, от slI'eos/O/' 
geoxa «geosca <gesca) "рыдание" 

ОGращает на себя внимание нестаБИ.1ЬНОСТЬ графического обозначения 
ДифТОlIГов /еа{ и !ео/, в нортумБРИЙСКО~I, Jj ОСНОВНО)I В северо,нортумбриЙ· 
C"O~I, ;щфтонг 'ео:, часто обозначается через еа: еаdог, eafor и т,п, 

ДИСТРИUУIlИЯ дифтонга {iol характеризуеТСfl теми же позициями, в ко· 
торых BbICTYIJa:1 /ео/, Перед П.lаВНЬШII апика.1ЬНЬШИ 1, ", лабиальными р, f 
ве,lЯРНЫЙ y~r.1aYT от iiI> /io! наб.lюдается во всех Дllа,lектах: 

s;olll!i' "с('ребро" m;olllc ,,~ю.lOко" 
sio/~c "ше.1К" hiol'o ,.:\fеч·' 
r;olllllg "уси.1Ие" cliop/tng "крик" 
и';оlос •. раковина" s;оjш/ .,семь" 

Перед аПНl,а.1ЫIЬШИ И .1аUиа:IЬНЬШН дифтонг 'io/ выступает в KeHTCKO~( 
и в 3!II',lCI\IIX ДИЭ.ll?'l(тах: 

s;odll .. оБUlLI~Н" iJiOIlGII .,ОТСIO.1а .( 

11'; О {/1I ,,:I(~C" I1;ОРо/' "ниже" 
siOJlll .,с\'хожи.ше" f,';o<lo .,мир" 

';01l0!> "о'IНОД" li0111l1 "I(онечности fI 

Пере •• дорса:Iыl\l1l дllфТОНГ !io! выступает ИСК,lЮЧlIте,lЫЮ редко: sw;o
со! ,,:IЖИВЫЙ", t;OgO(llI ,.десятыП<r, siogOl' .,победа" В OCilOl3I-iO'l это J\снтские 
формы, 

Во многих поздних формах древнеанглийского дифтонги /io/ и jeo/ в 
ПОЗИlII/ЯХ ве.1ЯР"ОГО y~l.1aYTa графически не раЗЛl!чаются: 
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siodu, seodu 
siolllfr, seolfOl' 
mioluc, meoluc 
sioluc, seoluc 
tiolu/Ig, teolulIg 
liomu, leomu 
ЫОТО, heoro 

"обычай" 
"серебро" 
"молоко·

r 

"шелка 

"усилие" 
"конечности" 

"меч" 

Si011I1, seonu 
sionob, seonop 
ЫОllаll, heonall 
friodu, freodu 

"сухожилие" 
"СИНОД" 
"отсюда" 

"мир" 

Позиция дифтонга liol перед ДВУ~IЯ согласными встречается редко: кеит. 
siolldoll наст. вр. мн. ч. от И'еsа 11 , норт. sioaaall "с тех пор", общедревне
анг.шЙск. siolfor "серебро" 

В некоторых словах позиции ве,1ЯРНОГО умлаута одновременно ЯIJЛЯЮТСЯ 

и позициями палатальной дифтонгизации, Т.е. после инициальных палаталь

ных согласных g [;'] (> Ш), с [k'] (> [с]), sc [sk'] (> [5]) выступают формы ве
лярного умлаута leo/, /iOj: 

geolo (-и) 
giofol 
geoloca 

"же~'1ТЫЙ'{ 

"щедрый" 
"желток

U 

geofu 
ceole, 'ciole 
ceOl"ial1, *ciol'ian 

"подарок" 
"горло" 
"жаловаться и 

;V\одель дистрибуции кратких дифтоигов велярного умлаута ,ёа ёо io/ 
может быть охарактеризована двумя позициями: инициальной и медиальной. 

Основное внимание мы удсля.ш инициальным и ~Iедиальным дифтонгам в 
преконсонаНlНОЙ позиции, ибо древиеанглийские согласные, как уже бы

,10 замечено, прояви.1И неодинаковую активность в процессе дифтонгизации. 
Умлаутные краткие дифтонги lea ёо io/ встречаются в классах существи

те,1ЬНЫХ, при.1агате.1ЬНЫХ, числительных, наречий, глаголов и причастий. 

Однако их частоТlЮСТЬ на морфологическом уровне неодинакова. 

Дифтонг leal выступает в сущеСТIJите.1ЫШХ сравнительно узко, в основ
НОМ в сложных С.10вах с beado ("1) "сражение" (22 примера), еа/и (-а, -о) 

"пиво" (lб ПРЮlеров), Ileadll (·с) "воi'lна" (15 примеров) и сеат (-о) "забота" 
(8 примеров): 

beado-grima 
Ьеа du - И'еOl'са 
beadll-folm 
beadu-I'l/il 

eala·!riis 
ealo-bellc 
еаlu·gеи·еOl·С 
ealU-lvtigе 

"пивная ... 
"Сf{З:\1ЬЯ В ПИВНОЙ" 

"Пl!воварснис" 
.,ПIIВIIая кружка" 

headu·/iic 
heaau-/'illс 

heatt" 'Л/' 
heada'slI'(it 

m6d·cea,." 
li/·cea,." 
al(/or·ceaJ'l' 
SOJ'/I-сеm'lI 

"БИТIJа" 
"воии" 
.,СIIЛЬНЫЙ ОГОНЬ и 

"кровь, пролитая 

[) сражении" 
"горе" 
"жизненная забота" 
"жизненная забота" 
"горе" 

Этот дифтонг встречается также в именах собственных: Beadu'II'IIlf, 
Beada-ford·scil'. 

дифтонги /eo/, ЛО/ выступают более продуктивно, че7l1 дифтонг lea/. 
Особенно часто находим их в сложных словах с сvществительными weOl'old 
"мир, свет" (122 IlРЮlсра), heofoll "небо" (40), fi'eo(fo, fi';o(lo "мир" (17), Iveo-
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J'od "войско" (15),/leo/'II, Ыо/'о "меч" (14), ео/т' "кабан" (11), seolfor .. серебро" 
(5), seonu "сухожи.1Ие" (5): 

и'еоrоld-sсеаmll 
и'ет'оld-СУl1ing 
,he%ll-dema 
.he%n'/eolll 
/reodo-beacell 
fi'iоdо-и'ш'u 
camp""eOi'lId 
SCip-и'ет'о{{ 

"мировой позор" 
"влаДЫI(а мира" 
"llебеСIIЫЙ судья" 

"небесный спет" 
"знак мира" 
"защита" 

"ВОИIIЫ" 
"экипаж СУДllа" 

heo/'!I-s,,'ellg 
!JiOI'o-dгjjо/' 

ео/т'-/еат 
eo/e,',sp,'eo/ 
seoIfOI'-s/уссе 
seolfOI"sm;p 
seOlll/-и'ind 

seollu,bell(n) 

"удар мечом" 
"запекшаяся кровь" 
"папоротник" 
"копье" 
"монета" 

"мастер по серебl"У" 
,.артерия" 
"раненное сухо

жн,ше" 

В количественном ОТIюшении самы~1И продуктнвными оказались сложные 
·существите,lЬ1lые с и'ет'о/d (122 примера) 11 l!e%ll (40 примеров), 

ДllфТОIIГ /ео/ также встречается в Юlенах собствеllllЫХ, особенно в тех, 
вторым KOMnOllellToM которых ЯВ.lяется ео/т' (5): 

Ео/т"И';С-SС;I' Ео/т',и';с-сеаs/е/' 
Ео/т'-и';сingаs Ео/т'-и';с 

В прилагате,lЫIЫХ дифтонг /еа/ выступает так же редко, как и в существи
тельных, в основном в С,10ЖНЫХ ПРИ,lагате,lЬНЫХ С head!I "война" (9) и beado 
(-11) .. сражеиие" (5): 

Ileadll'g,'im 
l,ead!I,sjjoC 
heaall- mirl"e 
beadll-scea,'p 
Ьеа {lo-CI"Iр/l ig 
eйl'LI 

mеако/ 
еа/о/ 

ЧастоТIЮСТЬ дифТОllГОВ /ео!, 
днфтонга /еа/: 

he%nlic "небесный" 
sl1'eocol, SII';OCO/ ••. 1живыЙ,l 
geolo ('и) "же,1ТЫЙ" 
seolucell "ше,lКОВЫЙ" 
hem',,-gifi'e "жаДIIЫЙ" 

"очень СВllрепый" 
"раненный в БIIТВ~" 
"ПРОС,lаВ,lеlll1ЫЙ в войне" 
"острый, как БРlIтва·' 
"воинствеIlIlЫЙ" 
"быстрый" 
.. серьезныii " 
"страШIIЫЙ" 

/io! в ПР",lзгате,lЫIЫХ БО,l~ высокая, чем 

leosu,sp,'(ic 
sи'ео/о/ 
leopu-/asr 
/еори-Ыке 

."'eodo,/jjas 

"вредный" 
"чистый" 
"сильный" 
"Гllбкий" 
.,немиролюбивыЙ" 

hео,'u-sсеш'р "чрезвычаЙIIО острый" 
lI'eOl'old-II';S ,.ОПЫТIIЫЙ" 

,,,em'old-spedic "богатый" 

ОсобеlJНО продуктивно дифтонг /ёО/ выступает в С,10ЖНЫХ прилагатель

иых от 1I'eOI'o/d (12 ПРИ~lеров) 11 от heo"!I (6 примеров), 
В наречиях ДlIстриБУItlfЯ дllфтонга ,'<:а/ ИСКЛЮЧlIте,lЫЮ узкая: meagol

lice "сеРhезно" .I1ИI1I1, ДИфТОIIГИ /ёо/. !io/ выступают здесь бо.lее продуктивно: 

lIеорт', lIiopOI' 
lIeodolle 

"lIиже" 
"внизу 

be-/leonoll 
sи'ео/оl!iа 

.. по этой стороне" 
"ясно" 



seoddan, sioddall 
'heollall, Ыоnаll 
heonallford 

В числите.1ЬНЫХ 

seofon, sio/l//1 
seofopa 
seofon/ille 
hl//1dseofoll/,ig 

"с тех пор" 
"отсюда" 
"с этого времени" 

ргео wa, р"; о "'а 
t1veO~I'a, lИ';ОI\'а 

/ео/а, /i% 

находим .1Ишь ДИфТОIIГИ /ео/, /iO/: 

,.семь" fiJ/eogoda 
"сеДЫIOII" /eogoda 
"семнадцать" 

"семьдесят" 

"трижды" 
"дважды" 
"хорошо" 

"пятнадцатый" 
"десятый" 

с.1едует выде.lIIТЬ ЧИС.1Ите.1ЫlOе seo.foll, которое выступает во многих 
С.10ЖНЫХ при.1агате.1ЫIЫХ, реже в С.10ЖIIЫХ сущестоите.1ЬНЫХ и наречиях: 

seofon-fea/d "семикратный" 
sl!ofoll-lIih/е "семидневный" 
seofoll-,,'iпr,.e "семи.1епшЙ" 

seofoll-fea/d/ice "семь раз" 
seofon -/eafe "семи.1ИСТЫЙ" 

Встречаемость дифтонгов /еа ео ioi в системе древнеанглийского Г.1агола 
сравнительно низкая, так как дифтонги используются только в нескодьких 

моделях спряжения отдельных СИ.1ЬНЫХ глаГО,10В, Это глаГО.1Ы V К.1асса 
c,,'eodan "говорить", ео/аll "I\ушать", sp"eocall "говорить", /,'eodall "шагать", 
УI 1{:lacca fea'T(//1 "ехать", bleadall "грузить", I V К.lасса - ЬеО"аl, ,,(при) 
IIОСИТЬ", Ь,'еосаn ".10~IaТЬ", lIiomall "брать" Однако указанные си.1Ыlые гла
ГО.1Ы J3 чисто уэссекских формах выступают как c,,'edan, е/аn, sp,'ecan, /,'edall, 
fш'а 11 , Ыа dall , he,'a'l, Ь,'есаn и т,п, 

Дифтонг /еа/ употребляется в 1 .1ице ед, ч, fea"l/ и В формах мн, ч, fea,'ad, 
bleadad, дифтонг /ео! - ана.l0ГИЧНО в 1 .1IIце ед, ч, - beol'll, sp,'eocu, во мн, 
Ч, - beorad, sp,'eo('{/(/, eo/ad, а также в ПРllчастных формах - beo,'ellde, sp,'e
ocellde И Т,П, 

Дифтонги выступают 11 в С.1абых Г.1аГО,1ах: 

g/eadiall 
deafiall 
hlleappian 
sреш'iаll 

IleadO/'ian 

"радоваться " 
"соглашаться .. 
"спать" 
"щадить" 
"сдерживать" 

/eofi'iall 
liolian 
clioppian 
ЛI'еоtо/iUIlV 
fi'eodiall 

"распреде,lЯТЬ .. 
"стремнться ., 
"звать" 
"сде,1ать ясным" 
"заботиться .. 

в уэссекском дна.lекте наХОДЮI указанные Г:lаголы без дифтон гических 
форм: g/adiall, dafiall, /Ша" 11 т,п, 

действие граммаТИ'lеской aHa.1OГlIII в позициях велярного ум.lаута рас
I1ространя.1ОСЬ пС') двум ПРОТИВОПО,1Ожным нанрав.тениям: в ПО.1ЬЗУ устране

ния и в пользу Qбразования УМ.lаутных форм в позициях, не характерных Д.1Я 
веЛЯРIIОГО .УМ.1аута, 

Если наличие ФОР~I Ilimo, c"'edo в нортумбрийском диалекте может быть 
,0бъяснеllО в:/иянием I и 3 л, ед. ч, lIimes, c,,'edes И.1И форм оптатива nime, 
,clvede, то образование причастий beO/'ellde, niomellde, clveodellde и т,п, в мер
сийском объясняется действие~1 ана.1ОГИИ форМ Иllфинитива Ьеогаll, lIiomOll, 
.f.',,'eodoll, 
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npOBe,!leHHblii alIaJIH3 nOKa3bIBaeT, ~TO Be.~RpHblii y~lJ1ayT KaK npouecc 

,!lH<\>TOlIrH3aUHH npOHCXO,!lH,l, BO-nepBblX, B 3aBHCHMOCTlI OT COrJIaCHbIX, C_1e,!l0-

BaBWHX 3a KOpHeBbIMH r.laCHbIMH nepe,!lHero pR,!la, a, BO-BTOPbIX, B 3aBHCHMOCTlI 

OT xapaKTepa rJIaCIIoro KopHeBoii Mop<\>eMbI. Be,lRpHOMY yMJIaYTy lIaH60JIee 
6JIaronpHRTcTBOBa,lH n.laBlIble H .la6Ha.~hHble cor,laCHble. CaMbIMH HHepTHbIMH 

npH BeJIRpHOM YMJIaYTe OKa3bIBa,mCb pe<\>,leKCbI repMaHCKoro KpaTKoro r.1ac

HOro la/. Henp0,!lYKTIlBIIOCTb BeJIHpHOrO yM.~aYTa OT pe<\>JIeKCOB repMaHCK. lar 
CBR3aHa C TeM OOCTOHTe.lbCTBOM, '1TO repMaHCK. lal nepe.i\ la 0 uj C.le;rYIOluero 

C_lora 06bI~HO OCTaBa.l0Ch B .i\peBHeaH r.miiCKOM KaK la/: dag, HO dagas'. 
MaTepHa,l nO.!l.TBeplK,!laeT, 'ITO Be.1HpHblii YM.1aYT 60,lee pery.~RpHO npoxo

,!lH.l nepe,!l Oi\HHO'lHbIMH cor.laCHbIMII, '1eM nepe;r reIHHaTaMH H.lIl rpynna~II1 

CMelKHblX cor,laCHblX. 

C TO'lKH 3peHHH i\HaJIeKTHbIX oc06eHHocTeii Be,lHpHoro YM,laYTa Cc1e,!lyeT 

nO.i\'1epKHYTb .!I.Ba MOMeHTa: I) TO 06CTOHTeJIbCTBO, ~TO Be.1RpHblii YM.laYT CBoe

oopa3HO KOMneHcHpyeT Y3Koe pacnpOCTpaHeHHe npeJIOMJIeHHH B HeY3cceKCKHX 

,!lHa,leKTax; 2) pO.lb rpaMMaTIl~eCKOii aHa.~OrHH, .!I.eiicTBHeM KOTOpoii OObHCHHIOTCH 
MHOrHe HapyweHHR B nOC.le,!lOBaTe.1bIlOCTH B~.lHPIIOro YM.laYTa. 

HeC~[OTpH Ha TO, ~TO KaK B c.1y~ae IIpe.lO~[.lefIIlH, TaK H B c.ly~ae Be.1HpHoro 

YM.1aYTa npOHCXOl\H.la CHfITanlaTH4eCKaH CMeHa MOHO<\>TOHroB ;(Hq)TOHra~!H, 
<\>YHI(UHOHa,lbHaH HarpY3Ka ;(H<\>TOlIrOB Be.1RplIoro YM,laYTa 3Ha~HTe.1bHO IlHlKe 

<\>YHKUHOlla,lbHoii HarpY3KH ,!lH<\>TOIIroB npe.l0M.leHHH. llH<\>TOHrH Be,lHpHoro 

YMJIaYTa BblcTynaIOT B rpaMMaTH~eCI(IIX ~(0)\e.1HX C He60.1bI!loii .leKCH4eCKoii 

eMKOCTbIO H Hcno.%3YIOTCH .i\.lfl npOTlIBOnOCTaB.leHHH Ma.loro ~HC.la ~[OP<lXWO
rH~eCKHX <!>oP~I. TaKHM 06pa30~[, HeCMOTpH Ha TO, ~TO B pe3y.lbTaTC I1~.lflpHoro 
YM.laYTa ;(HCTPH6YUHfl KpaTKIIX ;(fI(jJTOIHOB 3Ha~HTe.lbHO paCWHpH.laCb H OOIllee 

~HC.10 KpaTKIIX i\1I<\>TOHrOB, oc06eHIIO ;(11<\>.011 roB leo/, /io', Ha CHIITan[aTI!~eCKOrI 
OCII R3bII(a YBe:IH'IH:;OCb, ;J.H<\>TOl/rIl Be.1RpHoro YM.1aYTa He OCTaBI/.11I RpKIIX 

CJIel\OB Ha MOP<!>o.lOrH~eCKO~1 ypOBHe H3bIKa. 

Vilniaus V. Kapsuko universitetas 
Angl4 filologijos katedra 

BACK MLTATlO"l I;>; OLD ENGLISH 

L. ZABULlENE 

Summary 

Tteikla 
1977 m. sralio men. 

Back mutation as a process of diphthongization depended both on the character or the roDe 
vowel and the conson~mt that followed ir. 

The change was carried out morc fully in non-West Saxon than in West Saxoll w~lerc it gene
rally took place only before liquid and labial consonants. 

In spite of the fact that after the change the sphere of distribution of the short diphthongs 
teal leo; jio! became wider, the effect of back mlltation on the morphological level of the language 
W1S of little consequence. 

9 Cp.: Sievers E.. Brunner K. Op. cir.. § 168. 

86 


