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Аннотация
В работе проводятся параллели между этапами исторического развития английского языка, формировав-

шегося в условиях многоязычия, и его статусом языка-макропосредника в современном мире. Исследование 
проводится при использовании двух ключевых методов: сравнительно-исторического, позволяющего просле-
дить развитие английского языка в диахроническом разрезе и во взаимодействии с другими контактными 
идиомами, существовавшими в анизотропии языковой ситуации того времени, и диалектического, направ-
ленного на выделение таких контрадикторных направлений эволюции его языковой системы, как интеграция 
и дезинтеграция, стандартизация и индивидуализация, центризм и ацентризм. Эволюция подходов к перио-
дизации английского языка (тевтонская группа – XVII–XVIII вв., англофризская группа – XIX в., западногер-
манская группа – XX в.) коренится в изменениях интралингвистического характера, обусловленных рядом 
экстралингвистических факторов. С одной стороны, островное расположение ареала зарождения языка, 
труднодоступность этих территорий и, следовательно, их изолированность, а с другой – привлекательность 
данных земель в связи с благоприятными условиями (мягкий климат, разнообразие ландшафта, флоры и фау-
ны), христианизация, активные торговые отношения и, как следствие, константная полиглоссия языкового 
окружения (кельтские, германские, скандинавские диалекты, классическая и вульгарная латынь, разнообраз-
ные диалекты римских легионеров, французский язык) послужили фундаментом для появления у английско-
го языка тех дистинктивных признаков, которые отличают его и по сей день: ацентризм, высокая степень 
подвижности лексического состава, значительный деривационный потенциал, стремление к экономии языко-
вых средств и достаточно свободное обращение с языковыми нормами. Последнее качество связано в том 
числе с длительным отсутствием единого национального, политического и языкового центра в Британии, а 
также преимущественно маргинальным характером использования английского языка в устном общении.  
В работе отмечается необходимость дальнейшего исследования грамматической структуры английского язы-
ка на всем протяжении его эволюции с целью более глубокого понимания последствий влияния полиглоссной 
среды не только на его лексический состав, но и на статусную составляющую.
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Abstract
The paper draws comparisons between the stages in the history of the English language developing in the 

multilingual environment and its status of a macromediator in the modern world. The research is based on two 
fundamental methods: the comparative historical method that assists in observing the development of English in the 
diachronic perspective and its co-existence with other languages in anisotropic linguistic situation of that time and the 
dialectical one directed at identifying such contradicting directions of the language system evolution as integration 
and disintegration, standardization and individualization, centrism and acentrism. The evolution of classifying English 
language origin (Teutonic group in the 17th and 18th centuries, Anglofrisian group in the 19th century and West 
Germanic group in the 20th century) is rooted in the changes of intralinguistic nature caused by a range of 
extralinguistic factors. On the one hand, island distribution of the language areal, hard accessibility of the territory, 
and therefore their isolation, and on the other hand, attractiveness of this land due to favorable conditions (mild 
climate, diverse landscape, rich flora and fauna), Christianization, active trade relationships leading to permanent 
polyglossia of linguistic environment (Celtic, Germanic, Scandinavian dialects, classical and vulgar Latin, various 
languages of Roman legionaries, French) were the reasons why the English language obtained and has maintained till 
the present time such peculiar distinctive properties as acentrism, high level of lexical mobility, substantial derivational 
potential, economy of linguistic means and rather free manipulations with language standards. The latter is also 
connected with long-term absence of the unified national, political and language center in Britain and mostly marginal 
usage of the language predominantly in the oral form. The authors also insist on the need to further look into the 
grammatical structure of the English language throughout its evolution in order to better understand the consequences 
of the polyglossian environment not only on its vocabulary but also the status constituent. 
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Введение
В современном мире английский язык (АЯ) уве-

ренно сохраняет статус языка-макропосредника, 
обеспечивающего коммуникативное взаимодейст-
вие представителей различных и зачастую удален-
ных друг от друга языковых сред, тем самым реа-
лизуя давнюю мечту человечества о безбарьерном 
общении. Благодаря данному статусу он заслужен-
но находится в центре внимания отечественных и 
зарубежных исследователей, не только непосредст-
венно связанных с языком, но и совершенно дале-
ких от него: специалистов в области компьютер-
ных наук, экономики, социологии, медицины и пр., 
что свидетельствует о его уникальном положении, 
полученном в результате масштабных социальных, 
экономических и политических сдвигов. В настоя-
щий момент можно утверждать, что АЯ является 
самым часто используемым языком общения в 
мире. Согласно статистическим данным Института 
Андерсона в США (Anderson Institute), АЯ высту-

пает государственным языком в 67 странах мира и 
27 непризнанных государствах [1], что составляет 
около 35 % от всех мировых государств. Следует 
отметить, что не во всех этих странах большая 
часть населения говорит на АЯ. К примеру, в ЮАР 
только 31 % жителей используют его в качестве го-
сударственного языка, на Маврикии англоговоря-
щее население составляет около 16 %, а в Гамбии 
всего лишь 2,31 %. Тем не менее АЯ остается язы-
ком официального и делового общения в указан-
ных странах, что позволяет им равноправно участ-
вовать в глобальных политических и экономиче-
ских процессах. Совершенно противоположная 
ситуация сложилась в США, где нет признанного 
государственного языка и АЯ имеет статус госу-
дарственного лишь на территории нескольких аме-
риканских штатов, однако 95,5 % населения стра-
ны составляют англоговорящие [2]. Другой пример 
важной роли АЯ на международной политической 
арене – его использование в качестве одного из 
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трех «процедурных» языков (языков релейного 
типа) Евросоюза наравне с немецким и француз-
ским, а 21 язык используется лишь в статусе рабо-
чего по мере необходимости. В данный момент в 
Евросоюз входят лишь две небольшие страны, Ир-
ландия и Мальта, где АЯ является государственным 
языком. В Ирландии с населением около 5,2 млн че-
ловек два языка – ирландский и английский – име-
ют статус государственных, а в государстве Мальта 
с населением около 530 тыс. человек государствен-
ные языки – мальтийский и английский. Для срав-
нения: все население Евросоюза составляет около 
743 млн человек, и лишь 0,075 % его жителей ис-
пользуют АЯ в качестве государственного, что, од-
нако, не препятствует активной коммуникации на 
АЯ на всех административных уровнях Европы.

Всего в мире более 1,35 млрд человек использу-
ют АЯ в повседневном общении, из них лишь  
360 млн являются носителями данного языка [3]. 
Чтобы понять предпосылки такой популярности 
АЯ в современном мире, необходимо обратиться к 
истории.

Материал и методы
Основным методом исследования послужил 

сравнительно-исторический, направленный на вы-
явление социально-исторических предпосылок 
развития АЯ на отрезке диахронии с 50-х гг. до н.э. 
до конца XI в., при этом указанный язык рассма-
тривается как составляющая часть общей картины 
глоттогенеза языков европейского континента. 
Другим базовым методом выступил диалектиче-
ский, который позволяет рассматривать процессы 
эволюции языковой системы и функционального 
репертуара АЯ в их развитии, взаимодействии и 
причинной обусловленности. Имплементация диа-
лектического метода имеет целью выделение таких 
аспектов эволюции языковой системы АЯ, как ло-
канглизация и глобанглизация, стандартизация и 
индивидуализация, центризм и ацентризм. Несмо-
тря на диалектичность и разновекторность своего 
исторического генеза, АЯ сохраняет тождество са-
мому себе.

Результаты и обсуждение
Общим местом в современном языкознании яв-

ляется положение о принадлежности АЯ к запад-
ногерманской группе индоевропейской языковой 
семьи. Однако таковой его генетическая отнесен-
ность была не всегда. Один из первых исследовате-
лей истории АЯ и по совместительству создатель 
фундаментального словаря АЯ (1755) профессор 
Сэмюэл Джонсон в своей статье, посвященной 
истории АЯ и предваряющей первый том словаря, 
указывает, что АЯ относится к группе готских 
(Gothick) или тевтонских (Teutonic) языков, где он 

располагается ученым вместе с голландским и 
фризским языками, образуя англо-саксонскую под-
группу [4]. В данной типологии еще не признают-
ся тесные родственные связи АЯ с немецким язы-
ком, который ученый относит к франкской под-
группе (Francick). Джонсон не одинок в таких су-
ждениях, он опирается на труды Джорджа Хикса 
(George Hickes), английского ученого-богослова, 
одного из первопроходцев в области европейской 
лингвистики и создателя типологии англо-саксон-
ских языков, изданной на латыни в конце XVII – 
начале XVIII в.

Другой лингвист, специалист по грамматике АЯ 
Генри Суит (Henry Sweet) в своей работе 1892 г. 
предлагает другой взгляд на классификацию язы-
ков и, следовательно, место АЯ в ней. Он опреде-
ляет АЯ как часть англофризской группы нижнене-
мецких языков, входящих в арийскую (в более  
современных классификациях – индоевропейскую 
[5]) языковую семью. В данной весьма подробной 
типологии уже признаются тесные родственные 
связи АЯ с немецким языком, который также опре-
делен в германскую группу, но в отличие от АЯ от-
носится к верхненемецким языкам [6].

Такая непоследовательность в определении ме-
ста АЯ среди других языков свидетельствует не 
только о становлении традиции сравнительно-
исторического языкознания, но и о многогранной 
природе самого исследуемого языка. АЯ зародился 
в уникальных условиях на сравнительно неболь-
шой территории площадью 244 тыс. км², изолиро-
ванной от континента, где благодаря мягким кли-
матическим условиям сформировалась благопри-
ятная среда для собирательства, а позже охоты, 
рыболовства и земледелия. Ученым мало известно 
о самых первых поселенцах Британских островов, 
они лишь уверены, что те пришли сюда по суше в 
период палеолита, так как еще не существовало 
пролива, отделяющего острова от континента [7]. 
Доисторические люди постоянно кочевали в  
поисках пищи, и их «язык» представлял собой пер-
вую сигнальную систему покриков и посвистов, 
возникающих как реакция на непосредственные 
явления окружающей среды и сигнализирующих о 
базовых потребностях – пище, укрытии, опасно-
сти. По мнению Д. Эверетта, полноценный язык 
начал формироваться именно на этапе переселения 
первобытных людей как способ передачи опыта и 
знаний о мире [8, c. 11]. 

Отделившись от материка, Британские острова 
продолжали притягивать самые различные племе-
на. Кельты – первые поселенцы островов, благода-
ря которым данная территория относится к индо-
европейскому ареалу. Исследователи отмечают 
разделение кельтского на две ветви – гэльскую 
(Gaelic), или гойдельскую (Goidelic), и бриттскую 



— 78 —

(Brythonic) [7, c. 39], каждая из которых в свою 
очередь породила несколько самостоятельных язы-
ков. Шотландский (гэльский), древнеирландский и 
мэнский произошли из гойдельского ответвления 
кельтских языков, а валлийский, бретонский, корн-
ский, кумбрийский и, возможно, пиктский языки – 
из бриттского. Тем самым исходная языковая ситу-
ация на Британских островах была уже достаточно 
неоднородной. Позднее к данной констелляции до-
бавился и латинский язык, импортированный рим-
скими завоевателями.

Римлян долгое время привлекала территория 
современной Великобритании, о чем свидетельст-
вуют их множественные походы на эти земли. На-
чиная с 55 г. до н.э. один лишь Юлий Цезарь три-
жды предпринял попытку завоевания британской 
периферии. Все они закончились неудачей не толь-
ко благодаря отпору местного населения, но и 
удачному расположению Британских островов – 
морские штормы были частым явлением на пути к 
ним, и уже на данном этапе завоевания войско Це-
заря теряло состав. Труднодоступность береговой 
линии была второй значительной преградой, за-
медлявшей высадку воинов и тем самым дававшей 
шанс местному населению подготовиться к оборо-
не. Тем не менее спустя 86 лет римляне под руко-
водством другого императора – Клавдия – все же 
смогли закрепиться на территории современной 
Англии и оставались там на протяжении более  
300 лет. Однако множественные попытки продви-
нуться вглубь острова на север так и не увенчались 
успехом, более того, северные племена, в частно-
сти пикты и бриганты, сами совершали частые на-
беги на территории, контролируемые римлянами, 
что заставило последних защитить свои колонии 
мощным укреплением, валом Адриана (Hadrian’s 
Wall), построенным в 122–128 гг. при правлении 
одноименного римского императора [9, c. 29]. Эта 
внушительная постройка, часть которой сохрани-
лась до наших дней, протянулась на 117 км с запа-
да на восток в самой узкой части острова от побе-
режья Ирландского моря до устья реки Тайн, впа-
дающей в Северное море. Данные оборонительные 
сооружения постоянно достраивались и укрепля-
лись последующими поколениями римлян, что по-
зволило практически на 250 лет изолировать север-
ные территории от остальной части острова. Та-
ким образом, язык там развивался иначе, чем у жи-
телей центральных и южных областей, находив-
шихся под значительным влиянием римской куль-
туры и, следовательно, языка. Завоевывая и окку-
пируя любую свою колонию, римляне начинали 
активную административную и хозяйственную де-
ятельность по ее развитию. Так произошло и на 
территории современной Великобритании, где по-
явились римские дороги, соединявшие все области 

колонии, множественные административные и об-
щественные здания, используемые не только рим-
лянами, но и местным населением. Все новые объ-
екты и процессы требовали номинации, и заимст-
вования из латыни были наиболее естественным 
способом их обрести. 

Исторические и археологические исследования 
доказывают, что латынь имела достаточное рас-
пространение на территории Британских островов: 
ее использовали не только римские военные и слу-
жащие, но и ремесленники, торговцы, жители 
крупных административных образований. Древне-
римский историк Тацит упоминал, что уже к мо-
менту правления британской колонией римским 
консулом Агриколой в 77 г. местное население вос-
принимало латинский язык достаточно лояльно и 
использовало его в ряде коммуникативных ситуа-
ций (цит. по [10, с. 41]). Этому способствовала ас-
симиляция римских легионеров с местным населе-
нием; даже после ухода Римской империи из Бри-
тании к 410 г. их потомки остались на этой земле, а 
следовательно, местные языки претерпевали зна-
чительные трансформации под влиянием латыни. 
Следует отметить, что и сама латынь подвергалась 
постоянным преобразованиям в условиях контакта 
с колониальными диалектами, поэтому язык, ис-
пользуемый римскими воинами и вспомогательны-
ми частями в Британии, был далек от классическо-
го языка в эпоху его расцвета при Цицероне и Вер-
гилии (I в. до н.э.) и латыни постклассического пе-
риода, языка Сенеки и Тацита, в I–II вв. н.э. [11]. 
Многие из участников римских походов не были 
римлянами по рождению, а рекрутировались из на-
селения завоеванных Римом территорий или же 
нанимались в солдаты из самых отдаленных ча-
стей Европы и даже Средней Азии. К примеру, по 
мнению некоторых исследователей, на службе у 
римлян находились сарматы – воинственные пле-
мена иранского происхождения, потомки которых 
живут на территории современной Осетии. Суще-
ствует даже гипотеза, что легенды о кельтском ко-
роле Артуре, центральном герое британского эпо-
са, вдохновлены подвигами и экипировкой сармат-
ских племен [12, 13]. Такие предположения наво-
дят на мысль, что языковой субстрат на террито-
рии Британских островов до появления там гер-
манских племен мог быть еще разнообразнее и 
включать не только кельтские наречия и латинский 
язык, но и элементы других языков со всей терри-
тории Римской империи от атлантического побере-
жья на западе европейского континента до терри-
тории современной Сирии и Палестины на востоке 
и с побережья северной Африки на юге до границ 
Северного моря. 

Значительный вклад в латинизацию кельтских 
наречий внесло христианство, ставшее официаль-
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но признанной религией в Римской империи к 
IV в. и встреченное достаточно благодушно в Бри-
тании. Несмотря на то что официально история 
христианизации Британии начинается с прибытия 
в Кент Августина в 597 г. и крещения местного ко-
роля Этельберта (Æthelberht), когда начинают ак-
тивно строиться монастыри, ставшие не только ре-
лигиозными, но и научными и образовательными 
центрами, первые упоминания о христианских 
проповедниках на Британских островах датируют-
ся III в., и уже в это время некоторые местные жи-
тели обращаются в данную веру [14, с. 10]. Извест-
но, что британские христианские делегаты участ-
вовали в собрании епископов в Арле в 314 г., а так-
же в Первом Никейском Соборе, организованном 
римским императором Константином I в 325 г., что 
свидетельствует о достаточном распространении 
христианства [10, c. 41]. Вместе с религией при-
шли наименования обрядов и предметов культа, а 
также значительного количества абстрактных по-
нятий, связанных с духовным развитием, не суще-
ствовавших в языке местных жителей ранее и за-
имствованных из латинского языка. 

Уход римлян из Британии ознаменовал начало 
Темных веков (Dark Ages) на ее территории. Исчез 
сдерживающий фактор в виде римских легионе-
ров, и благополучные и развитые римлянами цент-
ральные области начали подвергаться множествен-
ным нападениям северных соседей, ранее отгоро-
женных оборонительными валами, а также новых 
завоевателей с континента. Уже в 449 г. началось 
крупное вторжение в Британию англов, саксов, 
ютов и, возможно, фризов – германских племен, 
каждое из которых говорило на собственном наре-
чии. И хотя исследователи отмечают не слишком 
большие различия между данными германскими 
диалектами, они согласны, что за столетия мигра-
ции этих племен каждый из них обрел свой путь 
развития [14, 10]. Более того, постепенно заняв и 
закрепив за собой определенные британские тер-
ритории, они вступили в тесный контакт с местны-
ми жителями. Так постепенно произошло взаимо-
проникновение различных кельтских и германских 
диалектов, что не могло не отразиться на их даль-
нейшем развитии.

Лингвисты, изучающие историю АЯ, часто кон-
центрируются на эволюции его лексического уров-
ня. Такой подход свидетельствует о том, что кельт-
ские языки практически не оставили следа в совре-
менном английском, за исключением небольшого 
количества регионализмов, географических назва-
ний и номинаций природных объектов [15]. Одна-
ко, обращаясь к структуре языка, можно увидеть 
гораздо более глубокое влияние кельтского суб-
страта. Так, американский лингвист Дж. МакВор-
тер отмечает, что по своей структуре АЯ значи-

тельно отличается от других языков германского 
происхождения. К примеру, ни в одном другом 
языке данной группы нельзя увидеть вспомога-
тельный глагол do в вопросительных и отрицатель-
ных предложениях или форму настоящего продол-
женного времени, хотя такие явления присутству-
ют в языках кельтской группы, в частности в уэль-
ском и корнском, что свидетельствует о долгом со-
существовании кельтских и германских племен в 
Британии и взаимовлиянии их языков [16].

Формирование АЯ началось именно в период 
Темных веков, и многие зарубежные (Бо и Кейбл, 
Альгео и Пайлз, Гельдерен) и отечественные ис-
следователи (Аракин, Расторгуева) начинают от-
счет его истории именно с IV–V вв. [7, 10, 17–19], 
несмотря на осторожные замечания своих предше-
ственников – Джонсона и Суита, предлагающих 
рассматривать в качестве критерия для начала от-
счета истории языка наличие первых письменных 
источников, задокументировавших его формирова-
ние [4, 6]. Само название периода – Темные века – 
говорит о том, что не сохранились никакие пись-
менные источники за этот промежуток времени, 
документирующие происходившее на Британских 
островах с V по VIII в. Записи о событиях данного 
исторического периода появляются лишь в 731 г. в 
«Церковной истории английского народа» (Historia 
ecclesiastica gentis Anglorum), написанной на ла-
тинском языке монахом Бедой Достопочтенным. 

Первые обнаруженные образцы письменности 
на староанглийском языке датируются началом 
VIII в. и выполнены на твердых материалах, а сле-
довательно, по большей части там используется ру-
ническое письмо. К ним относится ларец Фрэнкса 
(Francs Casket), выполненный из китовой кости, с 
вырезанными на нем достаточно разнородными 
изображениями из библейских сюжетов, древне-
римской истории и мифологии, а также фрагмента-
ми древнегерманского эпоса, сопровождаемыми 
руническими надписями на староанглийском язы-
ке. Исследователи называют их «Песни на ките» и 
относят данный образец к началу VIII в., считая, 
что он написан на нортумбрийском диалекте [20]. 
Благодаря соединению иллюстративного и пись-
менного материала, ларец предоставил ученым 
уникальную возможность увидеть староанглий-
ский язык в период его трансформации – в надпи-
сях рунические символы перемежаются латински-
ми буквами, зачастую написанными в искаженном 
виде. Другим письменным памятником древнеан-
глийского периода (нач. VIII в.) является каменный 
Рутвельский крест (Ruthwell cross) c фрагментом 
религиозного текста «Сон о распятии», также вы-
резанного на нем руническими символами. Ману-
скрипты с текстами, содержание которых можно 
отнести к VII–VIII вв., сохранились в списках го-
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раздо более поздних периодов, манускрипт Юниу-
са (The Junius Manuscript) – в списке X в., а ману-
скрипт англосаксонского эпоса «Беовульф» 
(Beowulf) остался в единственном экземпляре в 
списке XI в., и тот был под угрозой уничтожения 
при пожаре в Коттоновской библиотеке, где он хра-
нился, в 1737 г. Данная ситуация неудивительна – 
прочные материалы типа камня или кости были 
единственным надежным носителем информации 
в Темные века, когда Британия находилась в состо-
янии постоянных межплеменных войн и набегов с 
континента. Рунические письмена на таких объек-
тах тоже вполне объяснимы – такие символы гора-
здо проще вырезать на твердой поверхности.

К VIII в. миграционные процессы на Британ-
ских островах стабилизировались и племена завое-
вателей с континента закрепились на определен-
ных землях. В результате объединения германских 
и местных кельтских наречий начал выкристалли-
зовываться новый язык. Он не был гомогенным на 
всей территории Британии. Исследователи выделя-
ют четыре крупных диалекта староанглийского 
языка: 1) нортумбрийский – на нем говорили жите-
ли северных областей (территория современной 
Шотландии); 2) мерсийский – диалект централь-
ной части Британии (территория современной Ан-
глии); 3) западно-саксонский (юго-запад современ-
ной Англии) и 4) кентский (территория современ-
ного графства Кент на юго-востоке Англии) [7]. 
Нортумбрийский и мерсийский диалекты образо-
вались на территориях, где обосновались англы, 
кентский сложился под влиянием ютских наречий, 
а западно-саксонский сформировался на террито-
рии, находившейся под влиянием саксов. Однако, 
по мнению Джонсона, трансформация англосак-
сонских наречий в АЯ завершилась лишь к 1150 г. 
уже после завоевания Британии норманнами [4,  
c. 26]. Комментируя в предисловии к своему слова-
рю текст 885 г., написанный королем Альфредом 
Великим, Джонсон определяет его как образец сак-
сонского языка на вершине своего развития, а не 
английского. И лишь тексты середины X в., по 
мнению ученого, созданы на формирующемся АЯ.

Необходимо упомянуть еще один значительный 
фактор, повлиявший на становление АЯ. С конца 
VIII в. и вплоть до середины XI в. Британия под-
вергалась нескольким волнам масштабных вторже-
ний викингов. Вероятно, процесс кристаллизации 
АЯ из множественных разнородных кельтских и 
германских наречий с вкраплениями латыни был 
форсирован внешним вторжением неприятельско-
го народа с чуждым языком. Местному населению 
пришлось сплотиться для борьбы с чужаками, а 
общность их языка стала одним из объединяющих 
факторов. Тем не менее, несмотря на сопротивле-
ние, скандинавский, а точнее, датский король Кнуд 

(Cnut) оказался на британском троне. Хотя сканди-
навские правители руководили Британией лишь  
25 лет, более чем двухсотлетнее их противостояние 
местным британским народам наложило свой от-
печаток и на АЯ. Многие викинги остались в итоге 
на Британских островах и со временем ассимили-
ровали. Безусловно, их языки не могли не повли-
ять на формирование АЯ. Все исследователи исто-
рии АЯ соглашаются, что следы скандинавского 
влияния гораздо отчетливее, чем те, что были 
оставлены исконными кельтскими диалектами. 
Здесь они вновь в основном обращают внимание 
на самые заметные уровни языка – лексический и 
фонетический [7, 10, 17]. Действительно, значи-
тельное количество географических названий име-
ет скандинавское происхождение, и можно отме-
тить существенное пополнение АЯ за счет сканди-
навских лексических единиц, относящихся к сель-
скому хозяйству, морскому делу и торговле. Даже 
четыре из семи наименований дней недели заимст-
вованы из языка викингов: Tuesday в честь бога по-
беды Тюра, Wednesday – бога Одина (Вотана), 
Thursday – бога Тора, сына Одина, и Friday – боги-
ни брака и семьи Фригг, жены Одина. Более того, 
за счет фонетических различий, в частности ран-
ней палатализации звуков [sk], [g], [k] в АЯ, произ-
ношение, а следом и написание исконных и заим-
ствованных из скандинавских языков слов заметно 
различаются, и можно легко отличить скандинав-
ские заимствования, характеризующиеся наличием 
взрывных согласных в начале слова, cр.: shirt (анг.) 
– skirt (сканд.), ditch (анг.) – dike (сканд.), а также 
gild, skill, kid, gate и пр. Однако некоторые иссле-
дователи отмечают, что скандинавское влияние не 
ограничилось лишь двумя указанными уровнями. 
Была выдвинута теория, что именно скандинавы 
поспособствовали достаточно быстрому исчезно-
вению флексий в АЯ, чего не произошло ни в од-
ном другом языке с протогерманскими корнями. 
Так как староанглийский и древний скандинавский 
языки имели достаточно много похожих корневых 
морфем за счет своей генетической близости, их 
представители могли понимать друг друга доста-
точно хорошо. Единственным отличием между 
языками и, следовательно, препятствием к полно-
му межъязыковому общению и пониманию были 
многочисленные грамматические морфемы, кото-
рые, согласно МакВортеру, начали быстро редуци-
роваться, а затем и исчезать [15], что положило на-
чало важным качествам АЯ – стремлению к удоб-
ству в использовании и экономии языковых 
средств. Об исчезновении окончаний подробно пи-
шет Г. Суит, но не связывает данный процесс со 
скандинавским влиянием [6].

Финальным штрихом, закончившим формиро-
вание АЯ, стало норманнское завоевание Британии 
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в 1066 г. Именно с этого момента большинство ис-
следователей начинают отсчет среднеанглийского 
периода, когда АЯ постепенно движется к тому, 
чтобы стать не только «языком горизонтали» [21], 
обслуживающим локальные нужды одного народа, 
но и «языком вертикали», используемым для меж-
национального общения, которым он обладает и в 
настоящее время. Тем не менее этот процесс транс-
формации был достаточно медленным и длился 
более 300 лет.

Оккупация Британских островов норманнами 
помешала западно-саксонскому диалекту стать до-
минирующим, что могло бы произойти благодаря 
быстрому развитию древнесаксонских королевств 
Британии, опережающему остальные территории, 
и их активной роли в объединении разрозненных 
германских племен для борьбы со скандинавскими 
нашествиями. О высоком уровне развития саксон-
ских земель свидетельствует в том числе тот факт, 
что большая часть образцов древнеанглийской 
письменности сохранилась именно в списках на 
этом диалекте. Известно, что во время нашествия 
викингов АЯ стал объединяющим фактором для 
германских народов и одним из фундаментальных 
признаков развития национального самосозна-
ния – на этой основе начинает развиваться герои-
ческий, исторический и религиозный эпос. 

Тем не менее укрепление норманнов на британ-
ском троне в корне изменило вектор развития АЯ. 
На долгое время – около 300 лет – этот язык был 
низвергнут до самого низшего ранга. Британия на 
протяжении данного периода, по сути, находилась 
в ситуации полиглоссии – на ее территории имело 
хождение одновременно три языка: 1) француз-
ский язык использовался королевским двором, а 
также для ведения всей государственной и общест-
венной деятельности; 2) латынь стала языком  
церкви и образования, а также юридических орга-
нов; 3) АЯ был средством взаимодействия самых 
бедных слоев населения страны. Данная языковая 
стратификация привела к значительной дисперсии 
АЯ, который использовался большей частью в уст-
ной форме, не имел устойчивых норм и значитель-
но варьировал в региональном плане. По мере уда-
ления от Лондона, который хотя и стал политиче-
ским центром страны, не был местом концентра-
ции говорящих на АЯ (большая часть населения 
города в это время говорила на французском), язык 
становился более подвержен локальным влияниям, 
что оставило след практически на всех его уров-
нях. В него с легкостью вливались и закреплялись 
лексические единицы из самых разных языков 
стран Европы и Средней Азии, с которыми Брита-
ния вела активные торговые отношения. Сущест-
вование АЯ по большей части в устной форме при-
водило в высокой степени индивидуализации язы-

ка и стихийному словотворчеству. Исследователи 
отмечают изначально высокий словообразователь-
ный потенциал языка, превосходящий, по их мне-
нию, даже возможности современного АЯ. В нем с 
легкостью образовывались новые лексические еди-
ницы при помощи аффиксации и словосложения 
[10, c. 59]. В таких условиях АЯ начинал свой путь 
к вершине языковой иерархии.

Заключение
К моменту завершения своего формирования в 

конце XI в. АЯ представляет собой результат воз-
действия крайне неоднородного языкового суб-
страта совершенно разных языковых групп – 
кельтских, германских, романских (таблица), что 
отразилось не только на его лексическом составе, 
негомогенность которого заметна даже неспециа-
листу, но и на фонетических характеристиках, а 
также на традиционно малоподвижном своде грам-
матических правил. Здесь следует отметить дейст-
вие известного по работам германистов автоматиз-
ма: чем обширнее лексический состав языка, тем 
устойчивее грамматические прескрипции. Следует 
подчеркнуть, что АЯ постоянно находился в ситуа-
ции полиглоссии, сосуществуя на каждом этапе 
своего генеза как минимум с двумя другими ино-
странными языками, которые оказывали непосред-
ственное влияние на все его языковые уровни.

Периоды влияния различных  
языковых субстратов на АЯ

Языковой субстрат Период влияния
Французский язык 1066–1337 гг.
Скандинавские языки 788–1042 гг.
Древнегерманские языки 400-е – 700-е гг.

Латинский язык 43–410 гг., 597–1066 гг., 
1066–1400-е гг.

Кельтские языки 700-е гг. до н.э. – 700-е гг.

Территориальный фактор также сыграл важную 
роль в развитии АЯ на его раннем этапе: сосущест-
вование множества разнородных племен в замкну-
том пространстве острова, отделенного от конти-
нента, приводило к двум противоположным тен-
денциям. С одной стороны, это вызывало постоян-
ную борьбу за лучшие территории и условия про-
живания (побежденные народы в такой борьбе, как 
правило, были вынуждены перенимать язык побе-
дителя), а с другой стороны – вынужденную необ-
ходимость в тесных бытовых межъязыковых кон-
тактах, приводящую к упрощению языковых форм 
и экономии языковых средств для более успешной 
коммуникации. Более того, множественные попыт-
ки оккупировать британские острова народами с 
Большой земли приводили к сплочению разроз-
ненных островных племен и росту их националь-
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ного самосознания и самоидентификации, в том 
числе и за счет языковой интеграции.

Другим важным фактором генеза был изна-
чальный ацентризм АЯ. Он формировался из 
разрозненных диалектов германских племен, ко-
торые рассеялись по территории Британских 
островов, ассимилировав с местным населени-
ем, и образовали королевства, каждое из кото-
рых имело свои крупные поселения. С утвер-
ждением на троне норманнов Лондон начал вы-
полнять функции резиденции королей и центра 
политической жизни, однако он не стал центром 
АЯ, так как все политические и административ-
ные процессы обслуживались французским язы-
ком и латынью. Англоговорящее население со-
стояло в основном из крестьян и городской бед-
ноты и было рассеяно по всей территории Бри-
тании. В связи с этим наблюдается высокий уро-
вень дисперсии и индивидуализации АЯ, что 
объясняет его гибридную природу и крайне под-
вижную норму.

Ресурсная гетерогенность лексического состава 
АЯ, сложившаяся на ранних истоках его историческо-
го генеза еще задолго до его восхождения на вершину 
языковой иерархии, до сих пор побуждает ученых 
сомневаться в его принадлежности исключительно к 
германской языковой ветви. Данная многовековая  
дискуссия о генетическом статусе АЯ, вспыхнувшая с 
новой силой в 60-е гг. ушедшего века в Советском Со-
юзе, не может быть безоговорочно разрешена в поль-
зу какой-то одной ветви индоевропейской семьи язы-
ков. С каждым новым витком глобанглизации (цент-
ростремительной тенденции) и локанглизации (цент-
робежной тенденции развития АЯ в современном 
мире) она лишь укрепляет свои основания, отсылая 
участников к полиглоссному окружению английских 
глосс (несомненно, выше линии Бенрата) в самом на-
чале их консолидации. Именно неоднородность со-
става АЯ, заложенная в данный период, и стала  
стержневым аспектом его развития и по-прежнему 
помогает многочисленным пользователям по всему 
миру открывать в нем что-то свое.

Марцева Т. А., Кобенко Ю. В. История зарождения английского языка как ключ к пониманию...
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