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ПРОЦЕСС ;-УМЛДУТД в ДРЕВНЕднглиftском ВОКдЛИЗМЕ 

(на материале древнеанглийских дифтонгов) 

ЛАЙМА ЗАБУЛЕНЕ 

Процессы умлаутов проходили в древнеанглийском вокализме неодно

кратно и оказали сильное влияние на подсистемы моиофтонгов и дифтонгов. 

Заметим, что по вопросу фоиетических и фоиологических предпосылок 

умлаута мнения исследователей расходятся. Основными подходами к реше

нию данной проблемы следует считать два. Согласно первому, более раннему, 

умлаут 'объясняется как регрессивная ассимиляция, опосредованная пала· 

тализацией промежуточных согласных. Эта теория, известная под названием 

Mouilierungstheorie, т. е. как теория палатализации, восходит к взглядам 

В. Шерера, Г. Пауля, К. Луика, частично Э. Сиверса и других исследователей 

[Seherer, 1868, S. 143-145; Luiek, 1914, § 200; Sievers, 1893, § 765]. Как метко 
замечает Г, Пенuл, слабым ее местом является то, что палатальность, будучи 

нефонологическим признаком согласных в германсних языках (с некоторыми 

исключениями), не дает основания полагать, что утрата согласными э'!'Ого 

признака могла служить причиной фонологизации умлаутных аллофонов 

(Penzl, 1949, S. 233; ер.: Samuels, 1952, р. 39]. 
Большинство современных исследователей объясняют умлаут прояв. 

лением частичной регрессивной ассимиляции на расстоянии без воздействия 

промежуточных согласньiх. В пользу такого объяснения умлаута выека
зывались в своих работах Л. Блумфилд, В. Брондал, Г. Пенцл, В. Туодделл 

и др. [Bloomfield, 1933, р. 381; BrondaI, 1938, р. 47 -51; TwaddeU, 1938, р. 177]. 
Несмотря на то, что исследователи издавна связывают изменение ассимили

руемого гласного с нсчезновеннем или редукцией ассимилирующего глас

ного, фонологнческое объяснение этой связн впервые дается в работах Туод
делла н Пенцла. Главным является то, что с исчезновеннем или редукцией 

ассимилирующего гласного умлаутный вариант перестает быть позиционно 

обусловленным. Следовательно, бывший вариант приобретает статус самосто

ятельной фонемы и может выполнять функцию, которую раньше выполнял 

ассимилирующий гласный [Стеблин-Каменскнй, 1959, с. 52-63]. 
По поводу относительной хронологии процессов фонологизации умлаута 

Я. Б. Крупаткин считает, что редукция безударного и фонологизацня удар-
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ного гласного должны былн проходить одновременно. Сохранение"в некоторых 

памятниках на письме безударного i уже после того, как в ударном слоге 
фонологическое преобразование получило письменное отражение, автор объ

ясняет сильной орфографичесной традицией. Рассматривая умлаут как одно 

из следствий германского ударения, я. Б. Крупаткин считает определяющим 

фактором редукцию безударного гласного, в то время нак фонологические 

преобразования в ударном гласном рассматриваются им как компенсация 

за утрату четкого произношения безударного [Материалы, 1959, с. 117]. 
Интересной представляется попытка некоторых исследователей при объяс

нении умлаута разработать более точную терминологию и показать много

аспектность явления. Устанавливаются фонетический, фонологический, ана

логический, морфологический и словообразовательный аспекты умлаута [Ма

териалы, с. 106]. 
В данной статье рассматриваются результаты i-умлаута только в подсис

теме дифтонгов древнеанглийского языка. Влиянию i-умлаута подверглись 

долгие дифтонги, восходящие к западногерманским дифтонгам аи, еи, iu, 
в том числе и долгие дифтонги стяжения, краткие и долгие дифтонги прелом

ления, а также дифтонги, возникшие после инициальных палатальных со

гласных. В большинстве случаев исходную точку i-умлаута можно рекон

струировать только при помощи форм родственных языков, относящихся 

К более древнему периоду, чем древнеанглийский. Несмотря на то, что при 

объяснении i-умлаута от дифтОнгов ,!а !о 10/ уэссекский диалект противо
поставляется неуэссекским диалектам, думается, что разница в результатах 

i-умлаута в диалектах должна была появиться лишь позже. Наше предпо

ложение основывается на том, что уэссекский отличается от других древне

английских диалектов более ясным сохранением первоначального позицион

ного варьирования фонем. 

Под влиянием /1/, /j/ древнеанглийские дифтонги /!а !о 10/ [reu еи iu] фо
нетически стали реализоваться как [еу iy]. Возможно, что такую реализацию 
дифтонгов имели все диалекты древнеанглийского. Однако на последующем 

этапе процесса уже должны были появиться диалектные различия. В уэссек

ском в результате слияния [I!y 'у] образовался дифтонг [iy] или [iёi], первым 

элементом которого был гласный высокого подъема, причем второй элемент 

мог сохранить лабиальность. Фонологически новый дифтонг может быть 

обозначен как ,Ie/. С другой стороны, в неуэссекских диалектах [I!y] слился 
с II!/, а [Iу] с дифтонгом 110/ [ср.: Luick, 1914, § 191, Апт. 4, § 194, Апт. 4; 
Pilch, 1970, § 15.2; Steponavicius, 1973, р. 64-65]. Следовательно, одна и та 
же исходная точка процесса может приводить к различным результатам. 

Наличие позиционных вариантов еще не значит, что эти варианты впоследствии 
должны обязательно фонемизоваться. Позиционный вариант может сливаться 
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с уже существующей в системе фоиемой, как это и произошло в неуэссек

ских диалектах. 

Учитывая тот факт, что умлаутные формы наличествуют уже в первых 

письменных памятниках древнеанглийского, большинство исследователей 

считают, что он должен был проходить в VI в., по крайней мере, не позднее 
первой половины VП В. (Жирмунский, 1960, с. 316]. В конце IX в., как из
вестно, дифтонги ,Ie/ монофтонгизировались в /1/ или /у/. 

Подсистем.а дифтонгов древнеанглийского вокализма IX-X вв. ~южет 
быт" представлена в виде следующей схемы: 

уэсс. д. 

{fe/ 
/!о/ 

/!а/ 

мерс. д. 

/!о/ 
/Щ 

норт. д. 

{lo/ 
/!о/ 
/!а/ 

кент. д. 

{fo/ 

/!а/ 

Нельзя не обратить внимания на то, что уэссекский диалект компенси

рует слияние дифтонгов /10/ > ,!о/ дифтонгами {le/, за счет которых он сохра
няет систему дифтонгов трех степеней раствора. Предполагается, что нор

тумQрийский, наоборот, сохранил различие между дифтонгами /10/ и ,I!о/ 

в течение всего древнеанглийского периода [Luick, 1914, § 358; ВШЬriпg, 1902, 
§ 111]. 

Анализ результатов i-умлаута от дифтонгов jea I!o 10/ нами ПРОВОДltтся 

в порядке относительной хронологии тех звуковых процессов, которым 

они обязаны своим происхождением. Дифтонг /ie/. который выступает как 
рефлекс умлаутированных дифтонгов /са/ «аи), /со/ «еи), /io/ «iu), нали
чествует только в формах уэссекского диалекта. Обратимся к примерам1 : 

Ыесп 'знак'; ср. Ьсасеп, bleran 'слышать'; ср. гот. hausjan, -Iiest суффикс сущ.; 
ср. -lcas, nied 'нужда'; ср. ncad, Iiehtan 'светить'; ср. lcohtan, stieran 'править 
рулем'; ср. stioran, strienan 'приобретать'; ср. strconan, piestru 'темнота'; 

ср. piostru. 
Однако уже в раннеуэссекском встречаются формы с /i/ или /у/: blcnian, 

bycnian, hyran, lyst, stiran, styran, strinan, strynan, pistru, pystru и т. п. 
В неуэссекских диалектах в результате i-умлаута долгий /са/ выступает 

как /с,: heran, ned, а днфтонги /io/, /со/ в виде /io/ или /со/: Iiohtan, lcohtan, 
piostre, pcostre и т.п. Все же в некоторых формах уэссекскнх памятников 

сохраняется дифтонг /iO/ в виде /iO/ или ,со/: stiora, stioran, рядом с stiera, 
triewp и др. (ВШЬring, 1902, § 183, 186J. 

1 Формы лриводятси ло словарю дж. Босворта- Т, Н. То,ыера, где они ,:J.оку .. ентиро, 
ваны по ламитника" [с",: Bosworth, 1964; Тоllег, 1955). 
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Возникшие по стяжеНIJЮ долгие дифтонги /io/, /ео/, которые в своем исто
рическом развитии совпали с дифтонгами, восходящими к гермаиским диф

тонгам iu, еu, в уэссекском выступают как /iej (наряду с формами, содержа
щими /ioj, /ео/): fiепd, fiond, Геопd < *fi(j)and-; ср. гот. fijands, friend, fгiопd, 
freond < *fгi(j)бпd-; ср. гот. fгijбпds. 

В самом ЧJироком объеме i-умлауту подверглись краткие дифтонги 

преломлеНIJЯ. Особенно часто fie/ выступает перед группой г+согл.: dieme 
'тайный'; ср. др. верхненем. tami, iermdu 'бедность'; ср. прагерм. "ar
mфо, hierde 'стадо'; ср. hiord, heord, ierre 'злой'; ср. еогге. 

Перед группой 1 + согл. дифтонг /ie/ выступает эначительно реже, притом 
только как рефлекс /ёа/: cielf 'теленок'; ср. cealf, field от feaIlan 'падать', ieldra 
сравн. степ. от eald 'старый'; ср. прагерм. *ald-iZ-БП, ieldest превосх. степ. 

от eald; ср. прагерм. *ald-ist-a. 
Перед h + согл. дифтонги /Уе, выступают более часто в качестве рефлек

сов дифтонгов /!а/, чем /!о/: bliehhan 'смеяться'; ср. гот. Ыahjап, wiext от 
weaxan 'расти', fieht от fеоhtaп 'бороться', ЛiеЬр от f1еоп 'бежать'. 

В неуэссекс~их диалектах ,ёа, выступают в форме /е/: eldra, сеlГ, meht, 
ЫеЬЬan и т.п., а /iu/ как fiO/, ,ео,: iorre, еопе, hiorde, heorde и др. [Вrоwп, 

1885, р. 30J. 
Возникшие после палатальных согласных дифтонги также претерпели 

влияние i-умлаута: ciele 'прохлада' < *ceali < *creli прагерм. *kaliz; ср. 

древнеангл. ceold, сiеtеl'котел' < *ceatil < *cretil; ср. гот. katils, giest 'гость' < 
*geasti < *gresti; ер. гот. gasts, прагерм. *gastiz, ciese 'сыр' < *ceasi < 
*cresi; ср. западногерм. kiisjб, лат. ciiseus. 

Примеры свидетельствуют о том, Ч"Ю рефлексы умлаутированных диф

тонгов более широко выступают на месте кратких дифтонгов ,ёа ёо io/, чем 
соответствующих долгих. В неуэссекских диалектах находим сеlе, gest н т.п. 

Заслуживает внимания тот факт, что в неуэссекских диалектах в резуль

тате i-умлаУТ!I дифтоиги /еа/ и {!о{ реализуются иначе, чем в уэссекском. 

Дифтоиги /еа/ здесь стягиваются, как уже отмечали, в закрытое ,!/. При
том в иортумбрийском оба долгих дифтонга !еа (ео)/ реализуются как /е/. 

Здесь образование новой модели реализации долгих дифтонгов было свя

зано с изменениями в серии открытых долгих гласных [Руцкая, 1969, с. 

156-177]. Таким образом в результате i-умлаута встречаемость дифтонгов 
/еа{ на синтагматической оси языка заметно сузилась. 

Уэссскские дифтонги "е/ наиболее часто встречаются в системе прилага

тельного, существительного н глагола. Материал подтверждает, что i-YM
лаут обогатил древнеанглийский язык новыми грамматическими моделями, 

несмотря на то, что его продуктивность не была столь высокой, как в Нбlец

ком языке [ЖИР~IУНСКИЙ, 1960, с. 329]. 
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.LlHcJ>TOHrH fie/ np0.1l.YKTHBHO BblcTynaJlH B HOBbIX MO.1l.eJlllX CPaBHHTeJlbHOii 

H npeBocxo.1l.Hoii cTeneHeii CpaBHeHHlI npHJlaraTeJlbHblX B Ka'leCTBe BHYTpeHHeii 

cJ>JleKCHH: great - grietra - grietest; heah - hiehra, hierra - hiehst; neah
neara - niehst(a); eald - ieldra - ieldest(a); yfel - wierrest(a), wiersa - wiersta; 

feorr - fierra - fierrest(a). YMJlaYTHble .1I.HfPTOHrH TaJOKe BblcTynaJlH B cJ>oPM3X 

cTeneHeii CpaBHeHHlI Hape'lHlI: fier, wiers H T. n. 

B CHCTeMe cymecTBHTeJlbHoro HcnoJlb3yeTclI KaK .1I.oJlrHii, TaK H HpaTKHii .1I.HcJ>

TOH r /le/: biecn '3HaK', hierde 'CTa.1l.0'. 

B CHCTeMe rJlaroJla .1I.HcJ>TOHrH /le/ BblcTynalOT B rpaMMaTll'leCKHX 'Iepe.1l.0Ba

HHlIX B CHJlbHbIX r JlaroJlax B cJ>opMax 2 H 3 JI. e.1l.. 'I. HaCT. Bp.: wield OT weaUan 

'KHneTb', wiext OT weaxan 'pacTH', forbiet OT forbeodan '3anpemaTb', fieht OT 

feohtan '60POTbClI' . 

.LlHIjlTOHr tiel TalOKe BblcTynaeT B HeKoTOpblx cJ>oPMax HenpaBHJlbHbIX rJlaro
JlOB beon, wesan '6b1Tb': bielJ HaCT. Bp. ~rn. 'I., bie HaCT. Bp. COCJI. HaKJI. 

AHaJlH3 MaTepHaJla nOKa3blBaeT, 'ITO 3THMOJlOrH'IeCKHe P33J1I1'1HlI MelK.1I.Y 

.1I.HIjlTOHraMH I!a eo 10/ B n03HlI.HlIX i-YMJlayTa 'IacTO HeiiTpaJlH3YIOTClI: 

repM. ell/ill> npaaHrJl. eo/io > .1I.peBHeY3cc. ie 

repM. all > npaaHr JI. ea > .1I.peBHeY3cc. ie 

repM. ii > npaaHrJl. ea > .1I.peBHeY3cc. ie 

repM. e/i npaaHrJl. eo > .1I.peBHeY3cc. ie 

B 3TOM CMblCJle i-YMJlaYT BblcTynaeT B cBoeOOpa3Hoii IjlYHKUHH BblpaBHHBaHHlI 

pe3YJlbTaTOB npe.1l.bI.1I.ymHx npOll.eCCOB .1I.HIjlTOHrH3au.HH, XOTlI TaK3lI Oco6eHHOCTb 

i-YMJlayTa OOHapYJKIIBaeTClI TOJlbKO B Y3cceKcKoM. 3.11.eCb oUlymaeTclI HCTOPH

'IeCKall HeycTOii'lHBOCTb .1I.HIjlTOHroB cTaporo THna B .1I.peBHeaHrJlHiicKoM. 

KaK H3BeCTHO, BnepBble .1I.HIjlTOHrH /le/ nOllBHJlHCb B ){peBHeaHrJIHiicKOM TOJlbKO 
nocJle HHHUHaJlbHblX naJlaTaJlbHblX COrJlaCHblX H, KOHe'IHO, BblCTynaJlH B CHCTeMe 

1I3blKa Henp0.1l.YKTHBHO. 06pa30BaBwHeclI B pe3YJlbTaTe' i-yMJlaYTa .1I.HIjlTOHrH 

lel BblcTynalOT C 60Jlbweii npO){YKTHBHOCTblO B rpaMMaTH'IeCKHX cJ>oPMax y3C
ceKCKoro .1I.HaJleKTa. TeM He MeHee 3TH MO){eJlH OCTaJlHCb 'IIlCTO Y3cceKCKoii npH

H3){JlelKHOCTblO. 

ON FRONT MUTATION IN THE SYSTEM OF OLD ENGLISH 
DIPHTHONGS 

L. ZABULIENE 

Summary 

Front mutation arr..,ted OE diphthongs originating from the Wcst Germanic diphthongs QU, 

~U, ;u, and short and long diphthongs arising from breaking and front diphthongization. 
It might b. assumed that the initial resuits of front mutation were identical in all OE dialects, 

and that dial..,tal differences appeared only in the course of later development. Our assumption rests 
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on the fact that West Saxon pteserves tbe original positionsl variation of phonemes to a greater ex
tent tban tbe otber OE dialects. 

We may conclude that front mutation enriched the morpbological structure of OE with new 
grammatical models wbicb, however, remained exclusively characteristic of the West Saxondialect. 
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