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ДИСГРИI>УЦИЯ ДРЕВНЕАНГЛИЙСКИХ ДИФТОНГОВ 
ПРЕЛОМЛЕНИЯ I 

ЛААМА ЭАБУЛЕНЕ 

Праанглийское преломление краткнх гласных /2 е i/ засвидетель
ствовано только перед h [х] и перед r,l + согласный. В фонетическом 
отношении образование дифтонгов /еа ео io/ объясняется влиянием 
вепирной артикулиции фрикативного h [х] и плавных согласных 
I,r [Flom, 1937,р. 126]. 

Думается, что нет необходимости связывать ассимилируюшее воз
действие преломляюших согласных только С их велярной артикуля

цией И причислять в.се УПОМRllутые согласные к заднеязычным или 

постулировать заднеязычные аллофоны в позициях преломления. 

Как отметил Н. С. Трубецкой, ассимилируюшее воздействие соглас· 

Horo на гласный тем сильнее, чем ближе согласный по своим качествам 
к гласным [Трубецкой, 1960, с. 261-262]. Следовательно, указанное 
воздействие на гласные MorYT оказать только такие согласные, кото
рые в каком-то отношении более родствениы гласным, чем все прочие 

согласные. ПарадигматичеСКaJI близость согласного к гласному осо· 

бенно очевидна в случае плавных 1, r. Для согласного характерно обра
зование преграды и преодоление этой преграды. ПЛавные согласные 

в минимальной степени обладают специфически консонантными призна
ками, так как' о ни образуются лри наличии мииимальиой преграды. 
ПарадигматичеСКaJI близость 1, r к гласным говорит И об' их слабой 
интегрироваииости в консОнантизме и об их лериферийном статусе. 

Заметим, что элемент вокаличности при ар rикуляции плавных 

1, r в древнеанглийском мог особенно явно чувствоваться в тех слу
чаях, когда эа этими согласными елецовал другой согласный. 

Конкретная реализации mзйда и KOHKpeTI<oe ее лингвистическое 

использование зависит от конкретных системных отношеннЙ. в даи· 
ном случае поивление велирного глайда олределилось наличием со

ответствуюшего I'лзйда у долгих дифтонгов. Здесь важно учитывать 

и тот факт, что, как свидетельствуют цаиные миоп'х других языков. 

перед СОГJlасными h. 1. r появляются IIреимушественно веляриые глай
ды. Они как будто опигивают артикуляцию IIрецшествуюшеl·О глас

ного вниз и назад. 

Сочетаемость дифТОНI'ОВ /еа/. /ео/. /io/ с 1I0.:llецующими грушшми 
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согласных намн будет рассматриваться соответственно степеlDl их 
ПРОдyl(mвносIИ в познциях преломления 1. 

Самой активной в этом смысле из rpyтmbl r + согл., способствующей 
преломлению /z/ > /еа/, является m, т. е. сочетание эаальвеолярного 
аnикального nлавного согласного с альвеолярным назальным п: 

Ьеаm 'ребенок' cweam 'жернов' 
еип 'орел' steam 'ПТlща' 

Здесь, как и в последующих случаях, на морфемных стыках возможны' 
более долгие сочетания согласных. К rpynne m может присоединиться 
lDIавный 1: 

feamll!s 
speamlian 

'папоротниковое пастбище' 
'ОП8Лкивать' 

Цругие сочетания согласных типа r + апикальный согл. с точки зреlDlЯ 
qастотности дИфтонга /еа/ можно расположить в следующей последова
тельности: rd, rt,rl, Ф ([т/1] [T~]), ": 

weaTd 'хранитель' 

smeart 'нарЯдИый' 

реатl 'жестокий' 

mеаф 

bears 
'куннWI' 
'шест' 

Дифтонг /еа/ также выступает перед 
тdn, rdl, rtl, rtn, r1w, ф1, rst: 

трехчnенными групnами пtr, 

heardra 'более твердый' 

heaTdness 'твердость' 
toweardlIce 'в будущем' 
steartlian 'спотыкаться' 

sweartness 
t>earlwisness 
eari'ling 
hearste-panne 

'темно'та' 

'жестокость' 

'земЛеделец' 
'сковорода' 

Перед гемннатой rr днфтонг /еа/ выступает непродyl(ТИВНО: dearт наст. 
вр. ед. ч. 1 л. от duпап, fearr 'бык', ge-mearr 'ошибка', wearт 'чашка'. 
Примеры позволяют судить о том, что позиция дИфтонга /еа/ перед 

группой r + назальный m в количественном отношении едва ли уступа
ет группе т (т - I О примеров, rm - 8). 

bearm 
earm 

'грудь' 

'бедный' 
hearm 
wearm 

'ущерб' 

'теплый' 

к группе rm MorYT присоеднниться j;огласные f,l, п, r: 

еапnfull 
еапnlIс 

'несчастный' 
'печальный' 

wearmness 
еапnrа 

'теплота' 
'более бедный' 

Следует заметить, что в англских диалектах, особенно в нор
rYмбрийском, имеются случаи, Korдa перед группой r + наэаJJЬНЫЙ 
выступает /а/. В такнх ПОЗlЩиях перед /а/ часто находится также ла
биальный согласный: аrm, Ьапn, Ьаrn н др. [<.:аmрЬеJl, 1959, § 144]. 

1 Анализ проводится на nексико-историческом материале, содержащемся в ело. 
наре Дж. Босворта- Т. 11. Топ.пер., где формы докуменПIРОВаны по памяmикам 
(СМ.: Bosworth. 1964: Toller. 19551. 
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Далее следуют позиции перед г + лабиальный согл., т. е. перед п, 
rw, rp: 

dearf 
pearf 

'храбрый' 

'нужда' 

searwe дат. от searu 'rmaн' 
scearp 'острый' 

Кроме того, дифтонг /еа/ выступает перед трехчленными группами, 
третьим элементом которых являются апикальные согласные, т. е. 

перед rfI, rfn, rft, rpl, rpn, rpp: 

Ье-реасf1lс 'полезный' scearpllc 'острый' 
ge-hwearfnes 'rtpевращение' scearpnes 'острота' 
hwearft 'цепь' scearppanfuII1ce 'действительно' 

Перед группой г + дорсальный со гл . дифтонг /еа/ встречается доволь
но часто. Это группы согласных гс [rk] , гв, rh [rx]: 

stearc 
теасс 

fearh 

'тугой' 

'знак' 

'поросенок' 

mearh 
earh 
Ьеасв 

'лощадь' 

'слабый' 

'кабан' 

Однако в англских диалектах перед группой r + дорс. согл. произошло 
выравнивание, поэтому в указанной позиuии в исторически засвиде

тельствованных формах на месте дифтонга преломле.iИЯ /еа/ выступает 
/~/ или /е/ как результат дальнейшего изменения /~/ > /е/: тесс, 
тессе, f~rh. ferh, m~rh, merg и т. п. 

Дифтонг ,еа, выступает и перед более долгими сочетаниями соглас

ных, т. е. перед трехчленными и четырехчленными группами, которые 

чаше всего встречаются на морфемном стыке. Это группы rhl, rhr, 
rht, rgl, rgn, rgsc, rhtm, rhtn: 

earhlice 'застенчиво' weargness эло' 

earhra 'более слабый' eargscipe 'лень' 

bearht 'яркий' bearhtm 'блеск' 

wearglTce 'подло' bearhtness 'яркость' 

Как можно судить по примерам, трехчленные и четырехчленные соче

тания образуются с апикальными согласными. 

Самой пассивной поэицией дифтонга / еа/ является позиция перед 
r + звонкий лаб. Ь: earfe, еасЬе бот. 'вика' 

Из группы I + согл. в самом широком объеме преломление 

/~/ > /са/ отражается перед Id, т. е. перед сочетанием альвеолярного 
апикального плавного согласного с апикальным звонким смычным: 

wea1d 'лес' eald 'старый' 
ceald 'холодный' hea1dan 'держать' 

Лифтою' /еа/ выступает и перед трехчленными группами Idl,ld'l,lds, 
Это позиции на морфемном стыке: 

bea1dlice 'храбро' ge-healdsum 'бережливый' 
wea1dness 'власть' 
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Однако ввиду отсутствия преломления от рефлекса герм. /а/ перед 
1 + согл. в англских диалектах на месте /еа/ выступает /а/: ald, haldап, 
wаldидр. 

далее следуют позиции перед It, Ir, 15, I\>, Id, [18] , [111] : 

sealt 
mealt 

'соль' 

'солод' 
healt 
heal5 

дифтонг /еа/ также выступает перед Itп, Itr, It5: 

sealtпеss 'соленость' hеalt5umпУ5 
tеaltriап 'встряхивать' 

'хромой' 

'шея' 

'мен' 

Следует заметить, что дифтонг /еа/ выступает перед I! значительно 

реже, чем перед Id. Кроме того, в англских диалектах находим halt, 
malt, hal5 и др. 

Позиция дифтонга / еа! перед группой 1 + назальный не отличается 
особой продуктивностью. Исключительно редко / еа/ выступает перед 
ln(bn-5,lп-I): 

cweaIm 'смерть' meaJrn 
5eaIm, psealm - псалом' 

Дифтонг /еа/ выступает еше перед трехчленными группами 1тЬ, Imf 
иlmп: 

cwealmbiere 
cwealmfull 

'смертельньiй' 
'смертоносный' 

сwеalmпе5S 'мучение' 

Перед группой 1 + лаб. согласный дифтонг /еа/ выступает редко. В КО
личественном отношении группы распределяются в следуюшем по

рядке: If, Iw, Iр: 

healf 'половина' bealwes ед. ч. род. от bealu 'вред' 
cealf 'теленок' gеalреttuпg 'шумный разговор' 

В англских диалектах выступает монофтонг /а/: half, calf и др. Из 
группы 1 + дорс. согл. дифтонг /еа/ чаше всего выступает перед Iс 
[Ik] (10). Далее следуют позиции перед Ig и Ih [Ix]: 

fеalсеп 

healh 
'сокол' 

'угол' 

wealh 
gealh, gealg 

'чужеземец' 

'грустный' 

в англских диалектах в зтнх позициях преломления не было, по
зтому здесь находим формы с /а/: halh, galh, calc и т. п. 

Дифтонг /еа/ также выступает перед трехчленными группами IЫ, 
Igl, Ihп, Igm: 

ол·wеаlhlГсе 'совершенно' 
on·wealhness 'целое' 

оп -wеаlglТсе 
gealgmiid 

'полностью' 

'мрачный' 

Обрашает на себя внимание тот факт, что встречаемость дифтонга 
/еа/ перед геминатой U связана с некоторыми ограничениями. Дифтонг 
/еа/ выс'Тупает в словах германского происхождения, а перед 11, кОТО-
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рое раэвИIIОСЬ из западногерманской rpуплы llj, преломлеНИII не про· 
иэоuu!о: 

eall 
deall 'горДый' 

ЬеаП 'зал' 

weall 'стена' 
fеallал 'падать' 

но tellan ( <*tzlljan) 'рассказывать' 

Думается, что D в *tzlljап в момент преломnения был палатальным 
под ВЛНllнием j поспедующего слога [Luick, 1914, § 139] и соответ· 
crselDlo преломления здесь не было. об зтом может свидетельство· 
вать дальнейUDIЙ i-умлаут в данных словах. 

ДистрибуЦIIJI днфтонга /ео/ в положеlDlRX преломnеНИII раскры· 
вает несколько ниое распределение rpупп соrnасных по их степени 

активности прн образованин кpaTKoro дифтонга. Самой активной 

выступает группа r + соrл., а rpуппа 1 + согл. оrpаинчнвается только 
несколькими ПОЗlЩllями, выступая в незначнтельном количестве слов. 

Нанбольщую степень продуктивности в процессе днфтонrнзацни 
/е/ > /ео/ проявнпа rpуппа m, т. е. сочетанне заальвеолярного апикаль· 
ного lDIaBHoro r с апьвеолярным назальным п: 

geom 
cweom 

'желаюIШIЙ' 
'мелЬНlЩа' 

Ьеоm 'человек' 

Группа m выступает в трехчпенных rpуплах cornacmlX с f,l, п, r: 

geomful(l) 'нетерпеливый' yfelgeomness 'злость' 
geomlice 'серьезно' geomra сравн. степ. от geom 

Другие сочет8ИНJI согласных тнпа r + апикальный с точки зрения час· 
тотиости днфто~га /ео/ можно распonожнть в спедующей поспедователь· 
ности: ф, rd, rt, r1, rs: 
wеоф 'цена' eorl 'знатиый человек' 
sweor.d 'сабля' еоrsiап 'элнться' 
heorte 'сердце' 

ГРУIDIЫ М, rt, Ф выступают в трехчпенных группах с 1 и п, образуя 
сочет8ИНJI rdl, rtl, фl, фп, rdn, rtп:· 

ge-cneordlice 'усердно' 
mildheortlТce 'ласково' 
wеоф1iсе 'достойно' 

wеофпеss 
cneordnys 
wodheortness 

'ДОСТОШlство' 

'прнлежанне' 
'безумие' 

Кроме того, ГРУlDlа Ф образует трехчпеlDlые сочетания с согпасными 
f и·sс, а rpуппа rI выступает в сочетаннях с d,l, r, ЗС: 

wеофfulnеss 'благородство' ceorlli!as 
weorscipe 'почнтание' eorlriht 
еоddбm 'графство' eorlscipe 

128 

'незамужняя' 

'прнвнлегия' 

'храбрость' 



Перед группой r + лаб. согл., т. е. перед rC, пn, rp, rw, дифтонг /ео/ высту
пает значнтельно реже: 

weorf 
feom1 

'молодой осел' weorpan 
'пища' Dеоrwепtе 

Препомление отражаеТСII и перед ппп, грп, пnр: 

'бросать' 

назв. рекн 

ог-Сеопnпеss 'запущенность' Сеопn~ 'развлечение' 
wеогрпеss 'бросание' 

К группе rf могут присоеДИНИТЬСII апикальные 1, п, s: 

1Jеогf1jпg 'опресноки' ge-dеогСsurn 'беспокойный' 
-peorfuess 'преснота' 

Перед группами сuшасных, вторым членом которых ИВПlllOтси дорсаль

ные [kзх] , т. е. перед rc [rk] , rg [гз], rh [гх]. встречаемость дифтонга /&1/ 
ограничена некоторыми диалектными особенностRМИ. Дифтонг /ео/ 
в указанных позициих последовательно выступает только в узссекском 

и кентском: 

weorc 
beorc 

'работа' 

'береза' 
dweorg(h) 
feorg 

'карлик' 

'жизнь' 

Между тем в анrnских диалектах находим werc, ferg, dwerg и др., 
т. е. формы, которые IIВЛIIЮТСИ результатом выравнивании. 

Дифтонг /ео/ выступает и перед трехчленными группами rcC, rcl, ГСП, 
rcs: 

weorcfull 'усердиый' swеогспеss 'темнота' 
deorclice 'мрачно' weorcsurn 'печальный' 

Краткий /ео/ также выступает перед rhl, гhп, rht и перед четырехчлен
ными группами rhtl, rhtrn, гhtп: 

ge-ЬеогhlIс 'безопасныii' feorhtlIc 'справедливый' 
gе-Ьеогhпуs 'убежище' beorhtm 'буйство' 
beorht 'яркость' Ьеогhtniап 'сделать ярким' 

Дифтонг /ео/ перед геминатой rr встречается редко: 

feor(r) 'да1lеко' 
steorra 'звезда' 

Позиция 1 + СОI·Л. для дифтонга /ео/ является нехарактерноЙ. Диф
тонг /ео/ вы~"упает только перед Ih, IC, Ihst, Istr. Однако зто исключи
тельно редкие ПОЗIlЦИII: 

eolh 
seolh 
seolf 

'лось' 

'тюлень' 

'сам' 

geolhstor 
heolstrig 

'вещество' 

'тайный' 

13 3Н1ЛСКIIХ диалектах перед Ih выступает /е/: elh. selh и т. п. Это, разуме
етСЯ, формы с выраВlIиванием. 

Материал показывает, что преломление /с/ > /ео/ проходило перед 
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группой 1 + согл. по·разному не только в разных диалектах, но и внутри 
одиого и того же диалекта. Дифтоиг /ео/ выступает только перед 1 в со
четаиии с дорсальным согласным, редко с лабиальным, а перед другими 

группами /е/, видимо, не имел велllРНОЙ окраски. Поэтому перед 1 
в сочетаниllX с апикальными и многими лабиальными согласными вы· 

ступает / е/ : 

теltaп 
hеlрал 

'YaJIТЬ' 

'помогать' 
helm 'umeM' 

ДИстриБУЦИII дифтонга /io/ еще уже, чем /ео/. Самой акmвной груп. 
пой, как и в случае /ео/, выступает r + согл. 

hiord 'стадо' iorre 
liomian 'учитьси' 

Перед группой 1 + согл. дифтоиг /io/ встречаеТСII редко, ввиду тех же 
самых ограничений, как и в случае дифтонrа /ео/. В БолышIнтвеe пози
ций выступает /i/ или удлинеНН811 !ГI ( < /i{) перед гоморганиыми груп-
пами согласных: cild 'ребенок', hilt 'рylёОllтка', hild 'сражение', ЬШ 'меч' 
ит. п. 

Перед h [х] преломлению подверглись как краткне, так и долгие 

передние гласные: /IE/ > /Eaf,/E/ > /ео/, т >/io/ [Biilbring, 1902, § 145]. 
Краткие гласные перед h и h + согл. преломлению подверглись в боль
щем объеме, чем дошие. Наиболее частой ДЛII /еа/ IIВЛllеТСII позиции 
перед ht: 

eaht 'совет' neaht 
meaht 'сила' 

ДИфтонг /еа/ также выступает перед h [х], х [hs] > [ks] , xn [hsп] > 
> [ksп] , хl [hsl] > [ksп] , htm, htr: 

l1еаЬ 'блоха' 
weax 'воск' 

feaxnes 'волосы' 

ДпII дифтонгов / ео/, /io/ 
Ь, ЬЬ, х [hs], ht: 

"fioh. {еоЬ 'скот' 
bIioh, ЫеоЬ 'цвет' 
m'iox. mеох 'rpяэь' 

eaxle 
breahtm 
Ыеahtriап 

'плечо' 

'шум' 
'смеяться' 

самыми частыми IIВЛIIЮТСII позиции перед 

weoxian 
feoht 

'вытирать' 
'битва' 

В англскlIX диалектах вместо ожидаемых дифтонгов преломлеНИII 
выступают недифтонгические формы: zhta, mzht, пzht, wzx, fzx, 
szx, feh, fеhtап и т. п. как реэультат последовавшего вырaJiниванИII. 

Следует отметИТЬ, что дифтонгизаЦИII кратких /z е i/ произошла 
и в таких словах, в которых при выпадении h последовали удлинение" 
KpaTKoro дифтонга: 

slёап ( < ·slеahап < *slah;uy 
tSar ( <*teahor) 
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'ударить' 

'слеза' 



"рwёan t <*рwеahщ 
ёа «*ahwa) 
tfon, teon ( < *tiohan) 
seon ( < *seohan < *sehan) 

'мыть' 

'река' 
'тянуть' 
'видеть' 

Однако некоторые исследователи считают, что долгие дифтонm в 
словах типа s1ean, seon обllЭаиы своим происхождеlDlем ранней контрак
ции. При выпадении интервокального /х/, rnaCНble, окаэавUDlСЬ рядом, 
СТlIГивалнсь в долгий дифтонт [Иванова, 1976, с. 63] : 

/а/ + /а/ > /еа/ *sla(h)an > slean 
/е/ + /а/ > /!о/ *se(h)an > sёon 

но прн такой реконструкции остается непоНIrПIЫм, lDIeмy /а/ + /а/ дало 
/еа/, а не долгое /Щ, как в случае с/о/ + /а/ /6/: fбhan fOn 'получать'. 

Долгий /ёа/ выступает перед h IDIИ h + anикanьн. согл.: 
teah 'связь' niahness 'близость' 
SПlёзh 'npон!щательный' neahsta 'сосед' 
пезh 'близкий' 

Дифтонги /ёО/, {го/ выc1}'Il8ют перед h + согл. в еще меиьшем числе 
засвидетельствованных форм, чем /ёа/: 

betwГoh, betweoh 'между' 1eDhtlice 'легко' 
1eoht 'легкий' WTohstan 

долгие дифтонm /ёа ео То/ также выступают в стяжеlDlЫХ словах: 

ge-nёali!can ( <nёahl;ecan) 'приближаться' 

fleon «*flEohan) 'бежать' 
peon « *pёohan) 'npоцветать' 
swEor ( <*swEohor) 'свекор' 

На основе проведенного анализа приходим к заключеlDlЮ, что дистри
буция кратких дифтонгов преЛомлеlDlЯ может быть охарактеризована 
только двумя ПОЗlЩIIlIМи: ИНlЩllальной и медиальной. Материал сви

детельствует, что согласные, спосоБСТВУЮUDIе преЛ<!млению, прояви
ли неодииаковую степень интенсивности. Наиболее продуктивными 

группами согласных бьmи сочетания плавных [, 1 с апикальными n, d, 
т. е. группы т, rd, 1d. Кроме того, гласные переднего ряда более часто 
подвергались преломлению перед группами согласных, чем перед оди

ночными согласными. Следует отметить особую активность дорcanь

ного h [х] и группы h + согл. в том отношении, что в зтой позиции 
преломлеlDlе претерпели как краткие, так и долгне передlDlе гласные. 

Думается, что дистрибуция велярных аллофонов дорсального h [х] 
была более свободной, и они могли выступать после кратких и дол

гих гласных. 

Наш материал ПОдТверждает, что, в отличие от h [х], преломлеlDlе 
леред 1, r осущесТВЛlIЛось только в тех случаях, когда зти согласные 
были слогообразующими. Если бы они участвовали в образовании 

соответствующих дифтонгов. ВОЗIDIКЛИ бы трехморные согласные 

а, 



C npOCOAll'leCKOii KOppelllllDleii reMHII3UHH, qTO cqHTaeTCII HeB03MOllCHbIM 

(Vachek,196I,p.4S-47]. 
XOTII Mbl OCHOBHOe BHHMaHHe YAenllJlH AHIjlTOHraM npenOMJIeHHII B 

MeJJ;HaJJI>HOii npeKOHCOHaHTHoii n03HUHH, Bce lICe 06pawaeT Ha ce611 BHH
MaHHe TOT ljlaKT, qTO KpaTKHe AHcjlTOHrH B OCHOBHOM BblCTyn3lOT nocne OJJ;H

HOqHblX cornaCHbIX MH AByqfleHHhlX rpynn, oc06elDl0 T3KHX, nepBbIM 

3neMeHTOM KOTOPblX IIsnlleTCII IIIIHKBllbHblii s. 3TO rpynnJoI SC, si. SDI, sn, 
sp, st, sw_ nocne 60nee ,QOJIrHX CO'IeraHHii cornaCIIbJX lIHcjrlpHrH npenOM-

neHHll He BblCTynalllT. .. 

CneA)'er elite OTMerHD, qTO AHCIpH6}'1U111 AHIjlTOHrOB I~ Wo ToJ B KonH

'IecTBelDloM OTHOWelllDl HeollHHlIKOBa, TIIK KaK AHIjlTOHrH llal. 1101 BblCry
muoT 3Ha'lHTenbHO pelICe, 'IeM AHcjlTOHr Ila/. 

no .nOBOA)' pa3llll'lHii pe3ynbTaTOB npenoMIJeHHJI B HCTOpll'leCKH 311CJJH

lIerellbCTBOBIHHblX cjIoPMIX pa3llll'lHItIX lIHBlleKTOB H)'lICIIO YK83arb CJI&
lI}'IOUlee: I) B IHrnCKHX lIHBlleKTIX OTCYTCTBOBBIIO npenOMneHHe or pecjl

neKC3 repM. /a/ nepell 1 + corn.; 2) B Y3cceKCKHX H KeHrCKHX JJ;HBlleKrlX 
npenOMneHHll He 6blJl0 nepell rpynn3MH r + corn., KOTopble PUBIDIHCb no 
MeraTe3e. OAHaKO B IHrnCKHX lIHaneKTax BBHAY TOro, 'ITO MeraU3a 3l1eCb 
npOXOJJ;Hna paHbWe, qeM npenOMneHHe, B YKa3aHHhIX n0311\ij!JIX HBllll'le

CTBYJOT pe3ynhT3TbI npenoMneHHII. 06 nOM CBHlIeTenbCTBYIOT cjlOPMbl 

liomian, ioman H r. n. H 3) B nocnellYJOWHii nepHoA B aHTnCKHX JJ;HBllex
Tax MOHoljlTOHrH Ha MeCTe AHcjlToHroB npenOMneHHII nOIlBMHCb BcneAcrBHe 

BblpaBHHBaHHII. 
HanIl'lHe IjlOPM 1Ie3 npenOMneJIIIll B n03HUHJIX nepe.a r, I, h. HapllllY C 

npenOMnelDlblMH cjlOPMaMH, elite pI:'! DOlITBeplKllaer aJlTOHONHOCTb Kpar
KJIX lI1IcjlroHroB, T. e. HX cjloHonOnJ1leCKYJO CaMOCTOIITenbHOCTb. 

THE DISTRIBUTION OF OE BREAKING DIl'BTHONGS 

L. ZABULIENE 

Summary 

The consonant which cauled brellklDl of the short vowels le'e 1/ most readUy wash. 
but 1 and r also c:aused tbe chanae when tbey were followed by anoth,r consonant. The 
most productive Ch.lltlr. in thil relpeel. were rn, rd and Id. It. should be nowel tba' tbe 
dorsal consonant h exerted I br.akin, infiuence on both short ancl lonl lront vow.ls. 

The distdbutioa of OE breaklnl dlpbthonp can be cbaracterized by t.wo pOlll.tiODS: 
IDitial and medial. TIle d1pbtb...... IHultil1ll from bftal<ln& dlsplayoc\ • dIfferent field 
of distribution. Tbe dlpbthonll ,la, are represen&ed much wider in compariaon with 

/to/and Ito/. 
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