
Грамматический строй 
германских языков

1) Морфологическая структура слова и типы 
склонения в германских языках

2) Основные части речи в германских языках  
и их грамматические категории: имя 

существительное, имя прилагательное, 
глагол.

3) Особенности синтаксиса германских 
языков



И.-е. праязык Герм. праязык
Трехморфемная 
структура слова: 
корень (носитель 
лексического 
значения) + 
основообразующий 
суффикс (показатель 
подкласса сущ. или 
прил.) + личное 
окончание 
(показатель 
грамматической 
формы)

Двухморфемная 
структура слова: 
корень (носитель 
лексического 
значения) + личное 
окончание 
(показатель 
грамматической 
формы)



И.-е. праязык Герм. праязык
Типы склонения:
1) Склонение имен сущ. и 
прил.

2) Склонение 
местоимений  (кроме 
личных 1 и2 лица 
ивозвр.)

3) Склонение личных 
местоимений 1 и 2 л. и 
возвратного 
местоимения

Типы склонения:
1) Склонение сущ. и 
слабое (именное) 
склонение 
прилагательных

2) Склонение 
местоимений (кроме 
личных 1 и 2 л. и возвр.) 
и сильное 
(местоименное) 
склонение 
прилагательных

3) Склонение личных 
местоимений 1 и 2 л. и 
возвратного 
местоимения







baurgs waddjus 
город+стена=городская стена

hairdeis sa goda 
(гот. «пастырь тот добрый»)

der mahtigo kuninc 
(двн. «тот могущественный король»)



Степени сравнения прилагательных

Сравнительная -iz/-oz Превосходная -ist/-ost

hauhs – hauhiza – hauhists 
(гот. высокий – выше – самый высокий)

leitils – minniza – minnists 
(гот. маленький – меньше- самый маленький)



Ротацизм – это переход звука z в звук 
r, который произошел в западно- и 
северогерманских языках.

lang – lengiro – lengist 
(двн. длинный – длиннее – самый 
длинный)

гот. «выбирать» kiusan – kaus – kusum - 
kusans
двн. kiosan – kos – kurum - gikoran





Грамматические категории глаголов

Лицо 
Способы выражения: 

1. Синтетический (передача 
грамматического значения с помощью 
изменения формы слова – окончаний и 
внутренней флексии) 

2. Аналитический (передача 
грамматического значения с помощью 
разных слов).



Число  
Сильные глаголы:
nam - namt - nemuts - nemum
(я взял – ты взял – вы оба взяли - мы 
взяли)

Слабые глаголы:
nasides - nasideduþ 
(ты спасал – вы спасали)



Время: презенс и претерит. 

Значения презенса: 
1) процесс, соотнесенный с настоящим (qiþa 

auk izwis «говорю вам»); 
2) процесс вневременной (witoþ  fraujinoþ  

mann, swa lagga ƕeila swe libaiþ «закон 
господствует над людьми, пока они 
живут»); 

3) будущее время (managai fram urrunsa jah 
saggqa qimand «многие придут с востока и 
запада»)



Наклонение: 
индикатив, императив, оптатив. 

bindis  bind bindais
связываешь связывай   чтобы ты 
связывал

Ni maurnaiþ nu qiþandans: ƕa matjam aiþþau ƕa 
drigkan aiþþau ƕe wasjaima.

Не заботьтесь, говоря: что будем есть (индик.), 
что будем пить (индик.), во что оденемся 
(оптатив).



Залог: активный и медиопассив.
nimiþ  «он берет» - актив
nimada «его берут» - медиопассив

Неличные формы глаголов: 
инфинитив и два причастия.
Прич. 1 nimands «берущий», 

dauþjands «убивающий»
Прич. 2 numans «взятый», 

dauþiþs «убитый»



Классы сильных глаголов
Классы 1-5 построены на чередовании ě – ă – нуль (примеры 
см. в методичке)

1) ei – ai – i – i 
2) eu – au – u – u 
3) e+сон.+ согл. – a+ сон.+ согл. - сон.+ согл. - сон.+ согл. 
4) ě – ă – ē – ŭ+сон.
5) ě – ă – ē – ě+ щел. согл.  

6) ă – ō – ō – ă 
7) редупликация (добавление слога, состоящего из 

начального согласного корня и  ai [E])
haitan – haihait – haihaitum – haitans 
aukan – aiauk – aiaukum – aukans
letan  - lailot – lailotum - letans



Слабые глаголы
fulls  (полный) → fulljan (наполнить) – fullida 
(наполнил)

Классы слабых глаголов:
1) –ja- (hails «здоровый» → hailjan «исцелять, 
делать здоровым»)
2) –o- (lon «награда» → lonon «вознаграждать»)
3) –ai- (haban «иметь»)
4) -na-/-no-  (fullnan «наполняться»)

Неправильные глаголы
гот. wisan «быть», wiljan «хотеть», двн. tuon 
«делать», gan «идти», stan «стоять»



Особенности древнегерманского синтаксиса
Факторы, влияющие на структуру 
предложения:

1) жанровая специфика,
2) особенности стиля,
3) синтаксис оригинала,
4) коммуникативные намерения и др.

S+O+V
рун. dagaxtiR runa faihuia 
(Дагастир руны сделал)

Односоставные (безглагольные  и 
бесподлежащные) и двусоставные 
предложения.



Минимальная схема двусоставного 
предложения : S+V. 
Максимальная схема : частицы +местоимения 
+местоименные наречия +именная часть речи 
+косвенное дополнение +прямое дополнение 
+наречия +глагольный комплекс (возвратное 
местоимение, неличная форма глагола – 
инфинитив или причастие, отрицание, личная 
форма глагола).
Способы выражения вопроса:

1) интонация; 
2) вопросительные слова – местоимения и 

наречия; 
3) изменение порядка слов (начальное 

положения глагола).



Придаточные предложения
-относительные
указат. мест. от  и.-е. *to → герм.  þa (гот. 
þata)  частица (гот. ei «чтобы») 
-определительные
 союзные слова, производные от 
указательных или вопросительных 
местоимений (гот. ƕarjis «кто? который?»)
-условные 
союз «если» (гот. jabai)


