
Глагол в 
Древнеанглийском 

языке



ХАРАКТЕРИСТИКА ДРЕВНЕАНГЛИЙСКОЙ 
ГЛАГОЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

► В древнеанглийском языке во множественном числе как настоящего, так и 
прошедшего времени, как изъявительного, так и сослагательного 
наклонения лица не различаются (единая для всех трех лиц форма 
этимологически соответствует 3-му лицу множественного числа в готском 
языке).

► Эти изменения представляют собой начало процесса, который полностью 
развился в новоанглийский период.

► Сходное положение складывается и в единственном числе 
сослагательного наклонения (как настоящего, так и прошедшего 
времени): здесь для всех трех лиц употребляется единая форма на -е.

► Все это свидетельствует о значительном отходе древнеанглийского языка 
от того флективного строя, который существовал в готском и, еще 
отчетливее, в латинском или греческом языках.



Вопрос о категории вида

► В применении к древнеанглийскому языку нельзя утверждать, что в 
глаголе существует категория вида (совершенного и несовершенного), 
имеющая постоянное средство выражения в виде префикса ʒе- для 
совершенного вида (и его отсутствия — для несовершенного). 

► Правильнее поэтому будет считать, что в древнеанглийском глаголе 
нет категории вида, случаи, когда префикс ʒе- выражает характер 
протекания действия, имеют характер несистематический, и, 
следовательно, не могут считаться проявлениями грамматической 
категории.



Наклонение
► В древнеанглийском языке, как и в других древнегерманских языках, 

существуют три наклонения:

► Изъявительное наклонение употребляется тогда, когда 
говорящий констатирует, что действие соответствует действительности. 
Например, в следующем предложении все глаголы, стоящие в 
изъявительном наклонении, выражают факты, констатируемые 
говорящим:

‘так начисто оно (образование) было в упадке в Англии, что очень 
немногие были по эту сторону Хембера, которые службу могли 
понимать по-английски или хоть одно послание перевести с 
латинского языка на английский’.



Остальные два наклонения имеют субъективный характер.

Повелительное наклонение выражает побуждение,
обращенное ко второму лицу. Например,



Сослагательное наклонение выражает действие предполагаемое. 
Сфера употребления этого наклонения в древнеанглийском довольно обширна. 
Употребление его в главном предложении отличается от употребления в 
подчиненном.
В главном предложении сослагательное наклонение употребляется
для выражения желания, например:



В подчиненных предложениях сослагательное наклонение 
употребляется еще шире, чем в главных. Оно характерно для условных 
предложений, например:



Сослагательное наклонение употребляется также в косвенной
речи:



Времена

► Синтетическими средствами в древнеанглийском глаголе выражаются 
только два времени — настоящее и прошедшее. 

► Другие временные ступени специальных морфологических средств 
выражения не имеют и в большинстве случаев выражаются лексическими 
средствами или контекстом в целом. 

► Так, например, понятие будущего времени выражается формой 
настоящего в сочетании с обстоятельством в следующих предложениях:





В следующих случаях значение будущего времени 
выясняется
только из контекста:





Однако в древнеанглийском языке уже зарождается новый
способ выражения будущего времени, возникающий из сочетания
модальных глаголов с инфинитивом.

 Модальные глаголы sculan ‘долженствовать’ и willan ‘хотеть’, вступая в 
сочетание с инфинитивом, часто утрачивают свое значение и начинают 
грамматикализоваться как формальные признаки будущего времени.



Если в предложении упоминается прошедшее действие,
предшествующее другому действию в прошедшем, в древнеанглийском
языке часто употребляется форма простого прошедшего, а значение 
предпрошедшего выясняется только из контекста.



Однако уже в древнеанглийском языке развивается особое
средство выражения предпрошедшего — сочетание формы hæfde
с причастием вторым, например: hīe hæfdon hīera cyninʒ āworpenne
‘они (к этому времени уже) свергли своего короля’ .

Дальнейшее развитие эти образования получили в средне-
английский период.



Сильные глаголы

► Сильные глаголы подразделяются по типу чередований 
гласных на семь классов.

►  Каждый класс (кроме VII) характеризуется определенной системой 
чередования: 

► первый гласный встречается в формах инфинитива и настоящего 
времени, 

► второй— в формах 1 и 3-го лица единственного числа изъявительного 
наклонения прошедшего времени, 

► третий — в формах 2-го лица единственного числа всего множественного 
числа и всего сослагательного наклонения прошедшего времени; 
четвертый — в форме причастия второго.



У некоторых глаголов, кроме чередования гласных, происходит так 
называемое грамматическое чередование согласных
(grammatischer Wechsel), объясненное в законе Вернера;

один согласный встречается в инфинитиве и в единственном
числе прошедшего времени, другой — во множественном числе
прошедшего времени и в причастии втором.











У некоторых глаголов наблюдаются отступления от
приведенных форм. Эти отступления можно разделить на четыре
группы:

1) изменения под влиянием палатального согласного
в начале слова;
2) преломление или перегласовка в инфинитиве
под влиянием первоначального элемента -i в суффиксе;
3) изменения вследствие стяжения гласных;
4) прочие изменения.















В новоанглийском языке от этих семи классов сохранились
лишь незначительные остатки.
Сравнительно отчетливы до настоящего времени классы I; III а, б; IV, VI; 
классы II, III в, V, VII изменились до неузнаваемости.
Большая часть входивших в них глаголов перешла в слабое спряжение; 
некоторые глаголы перешли в другие классы сильного спряжения (например,
Sprecan, н.-а. speak — перешел из V класса в IV);
наконец, многие глаголы вообще исчезли, и их место заняли новые, 
заимствованные из других языков. Но здесь грамматическая проблема
переходит в лексическую.



Слабые глаголы

► В древнеанглийском языке существует три класса слабых глаголов, 
которые соответствуют первым трем классам слабых глаголов готского 
языка. 

► IV класс готских слабых глаголов (тип fullnan, fullnōda, fullnōdēdum 
‘наполняться’) не находит в других германских языках никакого 
соответствия.

► Каждый слабый глагол характеризуется тремя основными формами: 
инфинитивом, прошедшим временем и причастием вторым.

► Поскольку форма множественного числа прошедшего времени образуется 
от формы единственного числа единым для всех слабых глаголов 
способом—заменой окончания -е окончанием -on, нет необходимости 
приводить ее отдельно среди основных форм глагола. 

► Основа причастия второго всегда сходна с основой прошедшего времени.



I класс
Правильные глаголы

► У правильных глаголов I класса корневой гласный во всех формах 
подвергся перегласовке под влиянием элемента –i в суффиксе. 

► 1. У глаголов с долгим корневым гласным -i отпадает независимо от того, 
какой согласный стоял перед ним.

► 2. (а) У глаголов с кратким корневым гласным, за которым следует -r-, 
элемент-i сохранился в основе инфинитива и настоящего времени, а 
согласный -г остался не удлиненным,

►  (б) У глаголов с кратким корневым гласным, за которым следует какой-
нибудь согласный, кроме -r-, элемент-i исчезает, а согласный удлиняется, 
т. е. на письме обозначается удвоенной согласной буквой (западно-
германское удлинение согласных)





После глухого согласного согласный -d- в суффиксе прошедшего
времени переходит в -t- (ассимиляция по глухости); в причастии
втором встречаются формы на -t и на -ed:





Неправильные глаголы

► Особенность неправильных глаголов I класса заключается в том, что 
суффикс -j-, вызывающий перегласовку, существовал у них только в 
основе инфинитива и настоящего времени.

► В прошедшем времени и в причастии втором такого суффикса не было, а 
потому нет налицо и результатов перегласовки. 

► Вследствие этого прошедшее время и причастие второе отличаются от 
инфинитива качеством корневого гласного.





Особняком стоит глагол brinʒan ‘приносить’, который относится
одновременно и к группе сильных и к группе слабых глаголов.
У него происходит чередование по типу III класса сильных
глаголов:



Многие глаголы I класса представляют собой так называемые
каузативные образования; они образованы от основы единственного
числа прошедшего времени сильных глаголов со значением
«заставить производить действие, обозначенное сильным глаголом», 
например:



I I класс

► Глаголы этого класса первоначально имели элемент -oja- в инфинитиве и 
-о- в других формах. 

► В древнеанглийском языке о сохранилось в прошедшем времени и в 
причастии втором (-ode, -od) и перешло в -а- в некоторых формах 
настоящего времени. 

► Суффикс инфинитива -oja- ослаблен в -i-;

► характерное окончание инфинитива этих глаголов -ian.



Отсутствие i-умлаута в инфинитиве этих глаголов 
объясняется тем, что элемент -i- (из -oja-) появился в 
такую эпоху, когда действие умлаута было закончено.



I I I класс

► Глаголы III класса соответствуют готским глаголам III класса с 
характерным основообразующим суффиксом -ai.

►  В древнеанглийском языке этого суффикса уже нет. 

► В древнеанглийских слабых глаголах III класса суффикс прошедшего 
времени и причастия второго присоединяется прямо к корню. 

► В двух глаголах —secʒan ‘сказать’ и hycʒan ‘думать’ — в форме 
инфинитива налицо результат умлаута, который становится ясным при 
сопоставлении с формами прошедшего времени и причастия второго.



В целом глаголы III класса не составляют в древнеанглийском
языке какой-либо ясной и стройной системы. 

Многие глаголы,входившие первоначально в его состав, перешли в I или II 
класс.

Таким образом, уже в древнеанглийский период начинается процесс
изменения системы слабых глаголов — процесс, который полностью
развернулся в среднеанглийский период.





Спряжение глаголов

► В древнеанглийском глаголе различаются два времени—настоящее и 
прошедшее, 

► и три наклонения — изъявительное, сослагательное и повелительное. 

► Кроме того, существуют неличные формы — инфинитив и причастия 
первое и второе.



Спряжение сильных глаголов















Спряжение слабых глаголов

► Спряжение слабых глаголов отличается следующей особенностью:

► в формах 2 и 3-го лица единственного числа изъявительного наклонения 
настоящего времени и в форме 2-го лица единственного числа 
повелительного наклонения элемент -i- отсутствует, а поэтому нет и 
удлинения согласного. 

► Иногда в этих случаях встречается образованная по аналогии форма с 
удлиненным согласным. 

► 2-е лицо повелительного наклонения глаголов I класса с кратким 
корневым слогом принимает окончание -е;

► глаголы I класса с долгим корневым слогом не имеют в этой форме 
никакого окончания.















Претерито-презентные глаголы

► Претерито-презентные глаголы стоят особняком во всей системе глаголов 
германских языков. 

► Их настоящее время совпадает по форме с прошедшим временем сильных 
глаголов, а их прошедшее время образовано по типу прошедшего времени 
слабых глаголов. 

► Например, в древнеанглийском языке от глагола ‘знаю’ единственное 
число настоящего времени будет wāt, 

► а множественное число — witon; прошедшее время будет wisse или wiste.



Происхождение этой своеобразной системы форм станет яснее,
если принять во внимание, что времена германских сильных
глаголов произошли из первоначальных видов и что в возникновении
прошедшего времени участвовала форма результативного
вида





Неправильные глаголы
► Эти глаголы отличаются от всех других тем, что их формы образуются от 

разных корней, т. е. их система основана на принципе супплетивности. 

► В образовании форм глагола ‘быть’ участвуют три корня: be-, wes- и es-.

► Аналогичные явления наблюдаются и в других языках: ср. нем. sein — war 
—bin, русск. есть — был, лат. sum — fui.

► Супплетивность этой системы, по-видимому, связана с тем, что она 
состоит из элементов, образованных от корней, имевших различные более 
конкретные значения, которые впоследствии перешли в отвлеченное 
значение «быть».

► Относительно одного из этих корней можно точно установить, каково было 
это значение: германскому корню be-, лат. fu-, русск. бы- соответствует в 
греческом языке корень phy-, означающий ‘расти’ (ср. греч. phýsis 
‘природа’).











Слияние отрицательной частицы с 
глагольными формами

► Как уже отмечалось попутно при рассмотрении форм отдельных глаголов, 
отрицательная частица ne сливается с некоторыми глагольными формами 
в единое целое. При этом отпадают начальные согласные h- и w-.

► В результате получаются следующие формы:


