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ВВЕДЕНИЕ

Готский язык дает уникальный материал для изучения комплекса ис
торико-лингвистических дисциплин в германском языковом континууме. 
Близость готского языка к общегерманской основе позволяет реконструи
ровать прагерманские формы и прослеживать их изменения, получив 
позднее развитие в различных ареалах. Изучение взаимоотношений гот
ского и других германских языков позволяет правильно тел ковать генети
ческие связи этих языков, определять характер их взаимовлияния после 
распада прагерманской общности. Данные готского языка позволяют точ
нее выявить становление общегерманских структурных особенностей на 
фоне индоевропейских, таких как, например, развитие дентального прете
рита, аналитических форм глагола и имени, особой акцентной структуры 
слова, своеобразного словарного фонда и др.

Исследование готских памятников, отразивших первые попытки соз
дания письменно-литературных форм у древнегерманских племен позво
ляет проследить тенденции становления отдельных германских литератур
ных языков (значение христианской переводческой традиции).

Материал готского языка показывает необходимость изучения аре
альных контактов германских языков, обусловивших общность их струк
турных признаков, например, западногерманской группы в отличие от се
верогерманской.

Практическое изучение готских текстов знакомит с методикой срав
нительно-исторического анализа на всех языковых уровнях, стимулирует 
интерес студентов к изучению истории германских языков.

1. ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ О ГОТСКОМ ЯЗЫКЕ

Готский язык, в настоящее время мертвый, был языком группы гер
манских племен, обитавших к началу нашей эры по нижнему течение Вис
лы, а впоследствии основавших два варварских королевства на территории 
Римской империи: остготское королевство в Италии (V-VI в.) и вестгот
ское королевство на Пиренейском полуострове (V-VIII в. в.).

Готы к началу нашей эры входили в крупную племенную группировку 
виндилов, к которой также относились бургунды, вандалы, варины, кари- 
ны. Этнический состав той группировки племен, которая объединялась 
именем готов, варьировался в различные периоды их истории. До эпохи



Великого переселения народов все эги близкородственные племена зани
мали восточную часть территории, заселенной германцами, поэтому их 
принято называть восточногерманскими племенами.

Исконной прародиной готов до их переселения на континент является, 
по-видимому. Восточная Скандинавия. Примечательно, что компонент gut 
- got самоназвания готов - gutjjiuda встречается в многочисленных восточ
но-скандинавских топонимах: Gotland (на местном языке Gutland), 
Vastergotland, Ostergotland и т.п.

Из всех древнегерманских племен готы характеризуются наиболее 
обширными миграциями. Покинув во второй половине II в. территорию 
восточной Германии (нижнее течение Вислы), готы примерно в течение 
века продвигаются к побережью Черного моря. .Другая часть готов обосно
вывается на границах восточной Римской империи. В конце IV в. н.э. гот
ские племена, живущие на Дунае, теснимые с востока кочевниками, пред
принимают попытки вторжения на территорию Римской империи

Важнейшим событием в истории готов на рубеже VI в, н.э. является 
создание королевства Теодорика Великого в северной Италии. Характер
ной тенденцией миграции готов в этот период является их продвижение на 
юго-запад Европы. На Пиренеях возникает варварское государство вестго
тов. Постоянные войны с римлянами привели к падению этих готских го
сударств и ассимиляции готов другими народами.

Дольше всего готские поселения сохранялись в Причерноморье. Приняв 
христианство из Византии, крымские готы сохраняли относительную само
стоятельность в течение многих столетий. В числе путешестве нников на Вос
ток, упоминающих о готах в Крыму фламандский монах Рейсбрук (Рубрук), 
который свидетельствует в 1253 г., что готы в Крыму, в это Е р е м я  еще гово
рили на "германском наречии" (idioma Teutonicum). Предполагается, что 
окончательная ассимиляция крымских готов завершилась в XVIII веке.

Распространение у готов христианской религии з  начаю IV в. стиму
лировало создание алфавита и развитие письменности, служившей для пе
ревода канонических текстов. Во главе готской церкви стоял епископ Уль- 
фила, пользовавшийся покровительством Константинополя. Именно Уль- 
филе (311-382 г.г.) приписывается создание готского перевода библии.

В дописьменный период основной языковой фюрмой общения готов 
являлись местные диалекты, о которых мы не имеем непосредственных 
данных. Традиционное членение готов на ост- и вестготскую ветви, по- 
видимому, базировалось на соответствующих диалектных различиях. Од
нако язык готской библии не отражает этих различий, так как он создан на 
остготской основе.

Языковой тип, представленный в готском переводе библии, не был 
тождественен диалектной речи, поскольку он имел обработанный наддиа- 
лектный характер, приближаясь к языку письменно-литературному. На 
этом языке осуществлялось богослужение в готской церкви, создавались



переводные памятники религиозного содержания с греческого языка. 
"Священный язык церкви" тяготел к каноничности, устойчивости специ
фических языковых форм. О степени его отличия от языкового типа гот
ских эпических сказаний, упоминаемых Иорданом в "Истории готов" 
( V I b . ) ,  судить трудно, поскольку их записи не сохранились. Примечатель
но, что между диалектами и письменно-литературной формой, вероятно, 
существовали промежуточные образования интердиалектного характера, 
использовавшиеся как представителями различных диалектных общностей 
самих готов, так и при межплеменных контактах различных древнегерман
ских народов.

2. ФОНЕТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ГОТСКОГО ЯЗЫКА 

Готский консонантизм
Согласные готского языка классифицируются по трем основным при

знакам: способу образования, участию голоса, месту образования.
По способу образования выделяется два класса согласных - шумные и 

сонорные. Учитывая место образования и голос, можно представить сис
тему готских согласных следующим образом: 

глухие смычные: р, t, k, kw; 
глухие целевые: f, ф, s, х, xw; 
шумные придыхательные гортанные: h , hw; 
звонкие смычные: b, d, g;

звонкие целевые: Ь. d, 3 ; 
носовые: ш, п, д; 
сонорные плавные: г, 1; 
полугласные: .j, w.
По месту образования согласные готского языка могут быть разделе

ны следующим образом:

-губные: р, Ь, ш

-губно-зубные: f, Ъ 
-дентальные: t, d, d, ф, 1, n 
-лабиальные: w 
-лабиовелярные: xw, hw, kw

-заднеязычные: g, 3 , k, x, h 
-среднеязычные: j, t] 
-боковые: s, z 
-альвеолярные: r



Обозначение согласных на письме

1. Шумные
Глухие смычные р, t, к обозначаются соответствующими буквами латин

ского алфавита. kw - смычный лабиовелярный звук. Произнос ится как сочета
ние смычного к. и английского билабиального w. Обозначается буквой q.

Глухие щелевые f, s обозначаются соответствующими латинскими бу
квами. )э произносится как английский глухой [9] и обозначается соответ
ствующей рунической буквой, х похож на немецкий ach-Laut, обозначается 
буквой h после гласного - jah  "и", nahts "ночь", а также буквой g после 
гласного - mag "могу", или перед глухим согласным - dags "день", magt 
"можешь". xw -• щелевой, лабиовелярный звук, обозначаемый особой бук

вой: saku "увидел".
Придыхательные гортанные звуки h и hw обозначаются соответствен

но буквами h и h) в начале слова: hailjan "лечить", h.»as "кто". Эти звуки 
были позиционными вариантами целевых фонем х и xw.

Звонкие смычные b, d, g и звонкие щелевые Ъ (близкий английскому

v), d (близкий английскому [Ь]), и 3  (близкий южнорусскому "г") обозна
чаются соответствующими латинскими буквами, но в разных позициях:

Буквы b, d, g передают смычные b, d, g : а) в начале слова - biudan 
"приказывать", diups "глубокий", giban "давать"; б) при удвоении: rabbei 
"учитель", iddja "шел", triggws "верный"; в) после согласного: lamb "ягне
нок”, land "страна", fairguni "гора".

Буквы b, d, g передают щелевые Ь, d, 3 между гласными: giban "да
вать", bidjan "просить", managos "многие".

2. Сонорные
Носовые m, п передаются на письме соответствующими латинскими 

буквами. Задненебный ц был позиционным вариантом фонемы п и встре
чался только в соседстве с задненебными смычными g , к. На письме этот 
вариант носового обозначается буквой g перед k: drigkan [drirjkan] "пить" 
или перед g: gaggan[gaqan] "идти".

Плавные г , 1 на письме передавались соответствующими латинскими 
буквами. Полугласные], w могли чередоваться с гласными i, и. Они были, 
вероятно, согласными вариантами данных гласных фонем: им.п.,мн.ч. 
sunjus "сыновья", но род.п., мн ч. s uni we "сыновей',

Спонтанные изменения германских согласных, произошедшие в гот
ском до эпохи создания письменности

Спонтанные изменения консонантизма в готском били относительно 
немногочисленны, среди них:

1. Постепенное выделение в готском звонких смычных b, d, g из звонких



германских щелевых * Ъ, *б, *3 . В готском в этот процесс не завершен, о чем 
свидетельствует сохранение щелевых в интервокальной позиции: giban

[giban] "давать”, haitada [haitada] "был назван", dagas [da3 as] "дни".
2. Переход *х, *xw в h, h* в начальной позиции: hintar "позади",

hjarbon "идти", "бродить" при сохранении общегерманских *х, *xw в по-

ствокальной позиции: jah, sahu (в конце слова); mahts "мощь" (перед глу
хими смычными согласными).

3. Общегерманский *3 * в готском переходил после гласного в w: гот.

snaiws "снег" < герм. *snai3*’az .
4. Двойные полугласные *п, *йй общегерманской эпохи переходили в 

готском в сочетания ddj, ggj, ср.: гот. twaddje "двух" = д.в.н. zwello < герм. 
*tuanon; гот. triggws "верный" = д.в.н. gitriuwi < герм. treuu(i)a.

Однако *хх не переходит в ddj в некоторых словах: prije "трех", frijon 
"любить” и т.п.

Комбинаторные изменения германских согласных, происшедшие до 
создания готской письменности

Комбинаторные изменения консонантизма, отражающие различные 
модификации ассимилятивного и диссимилятивного характера в готском 
довольно многочисленны, среди них:

1. Переходы j(*i)>i в конечной позиции и перед согласным: kunjis 
"племени", но kuni "племя"; nasjan "спасать”, но nasida "спас".

2. Общегерманское *iji/ije перешло в ji  или I (на письме ei) в готском в 
зависимости от характера предшествующего звукового комплекса:

а) если перед данным сочетанием стоял долгий ударный гласный, дифтонг 
или краткий гласный + согласный, то в готском развивалось сочетание ji:

гот. stojij) "судит" < герм. *stoijij), гот. taujifa "делает" < герм. *tauijiJo, 
гот. nasjija "спасает41;

б) если перед данным сочетанием имелось скопление согласных, дифтонг 
или ударный долгий гласный + согласный, то в готском развивался долгий I (ei):

гот. wandeijD "поворачивает" < герм. * wandijijo
гот. sokeijj "ищет" -< герм. *sokijijx
На развитие германского сочетания iji/ije влияло также и различие в 

слогоделении: граница слога в формах типа stojijD, nasjф  проходила после 
корневой морфемы: sto-jij}, nas-jijo, где комплекс iji/ije начинал новый слог; 
граница же слога в формах типа wandeij), ьбкеф проходила в середине кор
невой морфемы, так что комплекс iji/jie оказывался в середине конечного 
слога: wan-deij), so-кеф.

3. Полугласный w переходил в и после краткого гласного в конечной 
позиции и перед s: sniwan "спешить" - snau "спешил"; naweis "мертвецы" - 
naus "мертвец".



4. Окончание им.п. ед.ч. -s опускается, если корень слова оканчивает
ся на -s или -ss: drus "падение" - drusa "падению" (дат.п. ед.ч ), usstass 
"воскресение" -  usstassais "воскресения" (род.п. ед.ч.).

5. Щелевой z(s) переходил в г перед г следующего слога по ассимиля
ции: ur-raisjan "будить" < *us-raisjan.

6. Фарингальный [х] ассимилировался с последующим согласным 
следующим образом:

х>{) перед следующим {5 : jaja^e "и если", "либо" < *jah+J>e 
x>s перед следующим s : jassa "и не" < *jah+sa 
х > п перед следующим n : janni "и не" < *jah+ni 
х > d перед следующим d : jaddu "и к" < *jah-du.
7. Заднеязычный смычный g переходил в фарингальный h, а смычный 

губной р в щелевой f  перед t: ^ugkjan "казаться" -  ]auhta "казался", 
gaskapjan "сотворить" - gaskafts "творение".

8. Носовой выпадал перед h, вызывая удлинение предыдущего- 
гласного: Jauhta < *jaunhta, brahta „принес" < *braqhta, ]эе1Ьап"проиветать" < 
*]ni)han.

9. Звонкие щелевые оглушались в абсолютном конце слова и перед s:

Ь > f: giban "давать" - gaf "дал"
d  > ф: blodis "крови" - Ыоф "кровь" 

z > s: haazuh ’’каждый" - haas "кто"

3 > х : daga fda3a] "дню” (дат.п. ед.ч.), но dag [dax] "дня"(вин.п. ед.ч.) 
и dags [daxs] "день"(им.п. ед.ч.)

Специфически готской особенностью является диссимиляция 
щелевых в слогах, не несущих главного ударения. Так, щелевой 
суффикс озвончается, если последний согласный корня глухой, и 
наоборот, если последний согласный звонкий, щелевой суффикс 
остается глухим. В результате этого один и тот же суффикс имеет два фо
нетических варианта:

1 ,-ubn-/-ufn-: witubni "знание", но waldufni "власть";

2. -od-/-o]>; wratodus "поездка", но gaunojms "траур";

3. -id-/- ф- :au]eida "пустыня", но тегфа"слава";
4. -UZ-/-US-: jukuzi "иго", H o b e r u s j o s  "родители";

5. -zn-/-sn-: arhjaznos "стрелы", но hlaiwasnos "могилы";
6. -ag-/-ah-: wodjaags "обильный", но unbamahs "бездетный".
Однако в употреблении отдельных суффиксов наблюдается довольно 

часто нарушение диссимиляции: бшрфа, где р в корне глухой и ф суффик
са также глухой; gredags "жадный", где d корня звонкий и g суффикса так
же звонкий, глухой [х] в этом случае вытеснялся.

Чередование согласных по закону Вернера в готском языке носило ог
раниченный характер: оно совершенно не сохранилось в образовании



форм сильных глаголов, поскольку здесь был всюду обобщен глухой со
гласный: готск.яз. kiusan "испытывать" - kaus-kusum-kusans, но др.-англ. 
ceosan-ceas-curon-coren, др.в.нем. kiusan-kos-kurum-gekoren. Во всех гер
манских языках, кроме готского, третья и четвертая формы сильных глаго
лов имеют г <*z, в готском же это *z вытеснено s. Следы чередования по 
закону Вернера имеются лишь в формах двух претерито-презентных гла
голов: parf "я нуждаюсь" - фашЪит "мы нуждаемся"; aih "я имею" - aigum

[ai3 umJ „мы имеем".
Такое чередование сохранилось также в готском словообразовании:

а) f - b  [Ъ]: aflifnan "оставаться" - (bi)laibjan “оставлять”

б) ф-d [cf]: aljjeis "старый" - aids "вораст";

в) h-g [3 ]: taihun "десять" - tigjus "десятки";

г) hj\v<*3 w: sailuan "видеть" - siuns [siwns] "зрение".

Готский вокализм

При образовании гласных звуков важную роль играет движение языка 
в двух направлениях: горизонтальном и вертикальном. В зависимости от 
продвинутости языка в этих направлениях гласные звуки классифициру
ются по ряду (горизонтальное движение) и подъему (вертикальное движе
ние).Ряд: передний, средний, задний.

Подъем: высокий, средний, низкий.
Гласные могут также быть долгими и краткими. Долгота обозначается 

горизонтальной черточкой над буквой. В готском языке было 
две параллельных группы гласных (кратких и долгих), каждая из 
которых включала по пять звуков:

краткие долгие

i

L .

е о 
а

и I
ё б

а

0
i

Долгий I обозначался на письме диграфом ei: galeijDan [galTjoan]. Краткие

е и о обозначались диграфами ai, au соответственно перед г, h, Из (готское

преломление): sailx'an [sehwan] "видеть", taihun [tehun] "десять", bairan

[beran]"нести"; gajjlauhun [gaSlohun] "они убежали", waur^ans [worjians] прич.
I] от гл. wairjjan "становиться". Долгие ё и б обозначаются на письме буквами 
"е" и "о" соответственно; gebum "мы дали", sokjan "искать". Краткий i обо
значается буквой i: bindan "связывать", краткий а обозначается буквой a: faran



"ехать"; долгий а встречается в готском в единичных случаях и также обо
значается буквой а, причем его долгота устанавливается лишь этимологиче
ским путем - а возникает как позиционный вариант перед ht в результате вы
падения g: {jahta "думал"< *J}aqhta, но jpagkian "думать". Появление а в таких 
позициях, где ранее был a (fahefjs "радость") свидетельствовапо о тенденции 
к выделению а в качестве особой фонемы.

Как и так и й обозначается буквой u: bugjan [bugjan) "покупать" и 
brukjan [brukjan] "употреблять". Вследствие этого й восстанавливается 
только этимологическим путем в сравнении с формами других древнегер
манских языков: готск. rums "просторный" с др.исл. rums. др.англ. rum, 
др.в.нем. rumi. Соотношение и и восстановленного й в словах juk "ярмо" - 
jus "вы", u f "под", Qt "прочь" указывает на фонематический характер про
тивопоставления и - й.

Все готские монофтонги были самостоятельными фонемами, кроме е 
и о кратких; е и о являлись позиционными вариантами кратких фонем i и и

соответственно: е и о встречались перед согласными г, h, К;; i, и в любой

другой позиции, но не перед г, h, hj.
Таким образом, долгие гласные включают 5 фонем -  Т, й, ё, б, а. Крат

кие же включают только 3 фонемы - i/e, u/’o, а. Краткие [е] и [о] не являют
ся самостоятельными фонемами, а более открытыми вариантами [i] и [и]

перед г, h, К».
Дифтонги
В составе готского вокализма выделяются 3 дифтонга [ai], [au], [iu] . 

Все дифтонги являются нисходящими, т.е. несут ударение на первом эле

менте: haitan [haitan] "звать", auso [auso] "ухо", Jjiudans [Qiudans] "царь". 
При данной фонемнойструктуре данные гласные могли быгъ как дифтон
гами, так и дифтонгоидами. Весьма вероятно, что готские дифтонги пред
ставляли собой сочетания двух фонем - гласной и полугласной; разложе
ние этих сочетаний в таких чередованиях как wai "увы" - wajamerei "худая 
слава", taujan "делать" - tawida "делал", kniu "колено" - kniwis "колена" 
(род.п.) подтверждает это предположение. По-видимому, таков же был ха
рактер и общегерманских *ai, *au, *eu, к которым восходят рассматривае
мые готские сочетания.

Возможно, ai и au в безударных слогах рано монофтонгизировались в

середине и в конце слов, т.е. ai>e, au>o: munaida [muneba] "думал”, qenai 
[kwene] "жене", sunaus [sunos] "сына", ahtau [axto] "восемь". Готский ди
фтонг iu в безударном слоге встречается только один раз: uhtiugs [uhtiuxs] 
"подходящий".



Спонтанные изменения германских ударных гласных в готском языке 
в дописъменный период

1 .Гласный ё>Т в любой позиции: гот. giban "давать" = д.и. gefa, д.в.н.

giban<*3 eban, гот. itan "есть"; в д.а. etan, д.в.н. eZ^an < *etan.

2. Дифтонг *eu>iu, поскольку всякое ё>1; гот. giutan "лить" <*3 eut.

3. Общегерманское *эё>ё: гот. п ёш и т "мы взяли" <*пэёт

4. Дифтонг *ei>I: гот. steigan "подниматься" <*stei3 an
Комбинаторные изменения германских ударных гласных в готском
1. *а, *Г, *й, > а, I, й в результате выпадения перед h: *braphta > гот. 

brahta "принес", *J)ighan > Jneihan "процветать", *f>urjhta > Jjuhta "думал".

2. Готское преломление: а) *1 > ё, перед г, h, Ри: гот. wairjaan "стано

виться" < *wir]tan, гот. taihun "десять", но tigjus "десяток", гот. saihjan "ви

деть" < *sihjan;
б) й > б перед г, h, hu: гот. baurg "крепость", "город", но д.а. burg, burug 

д.в.н. burg; гот. fauho "лиса", но д.в.н. fuhs.

Диграфы ai, au произносятся как [е], [о] перед г, h, hj, а также в следую
щих случаях: a) ai произносится как [е] в формах претерита редуплидирую
щих глаголов taitok [tetok], taitokun [tetokun] от tekan "касаться"; б) в словах 
греческого происхождения Paitrus [petrus] "Петр", praufetus [profetus] "про
рок"; в) в отдельных германских словах: waila [wela] "хорошо", с. a. well.

Изменения в системе безударного вокализма в готском языке в до
писъменный период

1. Гласный*} перед слогообразующим безударным гласным переходил 
в j: гот. sunjus "сыновья" < *suniuiz;

2. Гласный ё в безударных слогах перешел в [а] в готском: гот. ап|эаг 
"другой" = д.в.н ander, д.а. обег;

3. Краткие *i,*a закрытых конечных слогов в готском выпадали перед

s: гот. dags "день", gasts "гость" = рун. da3 ar, 3 astir, общегерманский архе

тип * da3 a z , * 3 astiz.
4. Долгие гласные, оказавшиеся в конце слова в результате отпадения 

носового или дентального, в готском сокращались: гот. tawida "я сделал" < 
*tauido(n), tawida "он сделал"; ср. также 3-е л. ед.ч. оптатива nemi "если бы он 
взял" < *паетТф), но nemeis "если бы ты взял", nemeima "если бы мы взяли", 
где сохраняется Т.

1. Дифтонг *ai в абсолютном конца слива в готском перешел в -а: ср. 
гот. bairada "он принесен" = греч. pheretai. Дифтонг ai в закрытых безудар
ных слогах сохранился, вероятно, по причине того, что он восходит к ста
рому дифтонгу с долгим a (ai): qenais "жен".



2. Дифтонг au как в открытых, так и в закрытых безударных слогах 
восходит к au* и вследствие этого сохраняется в готском как дифтонг: 
sunau [sunau] "сыну", sunaus [sunaus] "сына".

Аблаут - общегерманское чередование гласных, не обусловленное по
зиционно или комбинаторно, представлено в готском в своих основных 
моделях и выполняет морфологическую функцию (различение слов и 
грамматических форм), а также словообразовательную функцию (образо
вание корней).

Качественный аблаут в готском представлен чередованием гласных:

1. Гласный i (перед г, h, К) -ai) - a: niman - nam. bairan -  bar (временные 
формы); sittan -  satjan, bairan - bam (новые корни); 2 . i-а - нуль: bindan - 
band - bundum -  bundans (временныеформы); rirman "бежать" -  runs "бег" 
(новые корни).

Количественный аблаут представляет собой противопоставление кор
невых гласных по долготе в различных формах одного и того же слова 
(обычно в разных формах сильных глаголов). Исторически данные гласные 
не имели качественных различий, находясь лишь в оппозиции по долготе: 
герм. *ё - ё, но так как в готском *ё>1, то данная модель 
чередования выступает в виде Т - ё: niman - nemun; также общегерманское 
чередование *а - а предстает в готском виде а - б по 
причине перехода а > б; faran - for.

Ударение и слогоделение
Ударение в готском языке имеет тенденцию к фиксация на корневой 

морфеме, т.е. на первом слоге в простых словах: tiuhan "тянуть", sunus 
"сын" и на втором слоге в префиксальных образованиях: gaqiman "прихо
дить", fauragaggan "предшествовать”. Однако в отглагольных существи
тельных с приставочным элементом ударение переносится на первый слог: 
usstandan "воскресать", но usstass "воскресение", а также сравним отымен
ные производныеdijjus "член тела", lislijoa "больной"(неподвижный).

Слогоделение в готском осуществляется по морфемном) признаку: ur- 
runs "восход" (от *us-runs), а также по фонетическому (гласный в основе 
слога): ban-di "оковы", brun-jo "оружие” и т.п.

3. СТРУКТУРА ОСНОВ В ГОТСКОМ ЯЗЫКЕ

Особенность готского языка проявляется в разнообразии структурных 
моделей слова. Готский сохраняет архаичную трехморфемную структуру 
слова и обнаруживает тенденцию к образованию дву морфем ной и одномор
фемной структур, что неодинаково проявляется в различных частях речи, на
ходя отражение в противопоставлении систем имени и глагола.

Готские существительные имеют следующие структуры:



а) трехморфемная -  корень + основообразующий суффикс + оконча
ние (ср. dag-a-m "дням", qin-o-m "женщинам", gast-i-m "гостям", hand-u-m 
"рукам" и т.д.).

Основообразующие суффиксы прослеживаются в готском лишь в от
дельных словоизменительных формах, являясь по происхождению слово
образовательным элементом с особой семантикой. Однако в готском они 
являются лишь показателями словоизменительных классов. Примечатель
но, что готский сохранил чередование гласной по аблауту в основообра
зующем суффиксе слабого склонения -in-/-an-: gum-in-s "мужа" род.п. 
ед.ч., но gum-an-e ”мужей"род.п. мн.ч., также такое чередование наблюда
ется в послекорневом гласном различных падежных форм существитель
ных сильного склонения: dagis "дня" (род.п. ед.ч.) / dagans- "дни" (вин.п. 
мн.ч.) sunau "сыну" (дат.п., ед. ч. ) / sunjus "сыновья" (им.д., мн.ч.), в то 
время как чередование второй ступени и нулевой ступени аблаута просле
живается у существительных корневых основ: Ьгофаг "брат" (им.п. ед.ч.) / 
Ьгсфг "брату" (ед.ч. дат.п.).

б) двуморфемная структура "корень + окончание (ср. dag-s “день”, 
gast-s "гость", baurg-s "город"). Генетически некоторые окончания являют
ся старым основообразующим суффиксом: gib-a, где а- основообразующий 
суффикс (а<*б, ср.герм.. ГеЬб "дар" или gibai "дару" < герм, ebai, где а 
восходит к основообразующему суффиксу, в то время как *\ является па
дежным окончанием. Часть же существительных исконно не имела осно
вообразующего суффикса в своей структуре (т.н. корневое склонение, ср. 
baurg-s "город”, man-s "мужчины" (род.п. ед.ч.).

в) одноморфемная, т.н. "чистая" основа (ср. dag "день" вин.п. 
ед.ч.,. mann "мужчина" дат.п. ед.ч., Ьгофг "брату" дат.п. ед.ч.).

Данный тип представлен лишь в отдельных падежных формах суще
ствительных.

Готские прилагательные: поскольку их склонение строится по типу 
существительных, имеют аналогичные структурные модели (трехморфем
ная: blind-in-s "слепого", двуморфемная: blind-s "слепой", одноморфемная; 
blind "слепое"),

Отличительной особенностью структуры глагольных форм является 
то, что у них преобладает двуморфемный и одноморфемный состав:

а) двуморфемный тип: основа + личное окончание (nimi-s "ты бе
решь", nimai-s "ты взял бы");

б) одноморф'вмный тип: п а т  "брал".
Именные формы глагола, словоизменение которых строится по типу 

прилагательных, имеют трехморфемную структуру (nima-nd-s "берущий", 
прич. I).

Особо следует отметить глаголы, у которых основа осложнена формооб
разующими элементами (показателями времени и наклонения - т.н. тематиче
скими гласным). Основа настоящего времени всех сильных и слабых глаголов



имеет тематический гласный, причем основы настоящего времени всех силь
ных и IV класса слабых глаголов имеют тематический гласный I/а, чередую
щийся по аблауту, который, однако, не является основообразующей морфемой 
(ср. [nim-i]-s "берешь", [nim-a] -ш  "берем", [fulln-i] -s "наполняешь.

Лишь у небольшой группы сильных глаголов и слабых глаголов 
1 класса наблюдается в готском четкая трехморфемная структура корень + 
основообразующий суффикс (с тематическим элементом) + окончание: 
haf-ji-s "ты поднимаешь", fraih-na-n "спрашивать”, nas-ji-s "спасаешь".

Однако у слабых глаголов 1 класса трехморфемная структура неус
тойчива, поскольку в некоторых из них происходит стяжение: wandei-s < 
*wand-jj-s "поворачиваешь". Слабые глаголы II класса имеют трехморфем
ную структуру, в которой основообразующий суффикс не осложнен тема
тическим элементом: salb-6 -n "мазать", salb-5-ma "мы мажем". У слабых 
глаголов III класса в трехморфемной структуре тематически не осложнен
ный вариант в разных формах чередуется с тематически осложненным: 
hab-a-n "иметь" - hab-ai-da "Я, он имел".

4. СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ

Склонение готских существительных разделяется на типы в 
зависимости от словообразующего суффикса. В соответствии с этим 
выделяются: 1) склонение существительных с основой на гласный; 
2 ) склонение существительных с согласными основами,, а также 3) группа 
корневых существительных без словообразующего суффикса.

К одному и тому же типу склонения могли принадлежать имена 
существительные разных родов. На фоне продуктивных классов (а-6 -i- 
основы) мало продуктивны были корневое склонение на -:nd/-r. За 
исключением существительных с r-основами (термины родства), с nd- 
основами (имена деятеля), ein-основами (абстрактные имена), 
словоизменительные ряды не были связаны с лексическим значением 
входивших в них слов. Маркированными: в родовом отношении являлись 
лишь о-основные существительные, принадлежавшие к женскому роду.

Падежная система имени в основном четырехчленная (именительный, 
родительный, дательный и винительный), поскольку звательный падеж 
сохранился лишь в единственном числе отдельных типов склонения. При 
частой омонимии форм именительного и винительного падежа системы 
флексий отдельных классов имели значительные расхождения.



ГЛАСНЫЕ ОСНОВЫ

Склонение существительных с основами не -а.

Основы на -а объединяют существительные мужского и среднего 
рода. В пределах этого склонения различаются чистые основы на -а и 
основы, осложненные согласными на -wa'-ja. Чистые основы включали 
также производные слова с уменьшительным суффиксом -ein-типа 
gum a/gume in 1 ч е л о вечек'.

Ед.ч. М в.ч.
м.р. cp.p. м.р. cp.p.

И. dags ‘день’ waurd ‘слово’ dagos waurda
р. dagis waurdis dage waurde
д. daga waurda dagam waurd am
в. dag waurd dagans waurda
Ив. dag - - ----  -- ---- -.....

Несколько существительных этой группы имело чередование 
согласных корня в словоизменительных формах ед.ч. (hlaifs/hlaibis, 
haubi^/haubida, dius/diuza).

Основы на -wa делятся на две подгруппы: 1) существительные с 
долгим гласным, дифтонгом или скоплением согласных в корне;
2) существительные с кратким гласным в корне. Первая группа склоняется 
по образцу чистых основ на -а, сохраняя при этом -w во всех падежах, а 
вторая отличается вокализацией -w в абсолютном конце слова (т.е. в Им. и 
Вин. падежах: ‘слуга’ -J>ius/-f)iu, но Jjiwis).

Более многочисленная группа основ на -ja также делится на две 
подгруппы: 1) существительные с кратким гласным в корне, среди 
которых основную массу составляют имена существительные среднего 
рода, а также небольшое число существительных мужского рода;
2 ) существительные с долгим гласным или скоплением согласных корне, а 
также многосложные существительные; в этой группе основная масса слов 
принадлежит к мужскому роду и лишь незначительное число - к среднему 
роду. Первая подгруппа сохраняет -j во всех формах кроме абсолютного 
конца слова, где -j>L вторая подгруппа имела стяжение -ji>ei в абсолютном 
конце слова; здесь таюке происходит -j>i.



I подгруппа:

Ед.ч. М н.ч.
м.р. cp.p. м.р. cp.p.

И. harjis войско’ kuni ‘род’ harjos kunja
р. harjis kunjis harje kunje
д. harja kunja harjam kunjam
в. hari kuni harjans kunja
Зв. hari - - -

IT подгруппа:

Ед.ч. Мн.ч.
м .р . cp.p. м.р. cp.p.

И. hairdeis
‘пастух.’

trausti ‘договор’ hairdjos traustja

P. hairdeis trausteis hairdje traustje
Д- hairdja traustja hairdjarn trau:; tj am
B. hairdi trausti hairdjans traustja
3 b . hairdi - . . . . . .

Склонение существительных с основами на -о.

Основы на -о объединяли только существительные женского рода; 
здесь также выделяются основы на -б и на -jo. Они включали производные 
слова с суффиксами -id/-i]o (afgrundijja 'пропасть’}.

Ед.ч. Мн.ч.
И. giba ‘дар’ gibos
P. gibos gibo
Д- gibai giborn
B. giba gibos

Склонение немногочисленных слов на -wo не отличается от 
склонения существительных на -б, а группа основ на -jo разбивается на 
2 подгруппы: 1) существительные с кратким гласным в корне (например, 
wrakja ‘преследование’, sibja ‘родня’); 2 ) слова многосложные, а также с 
долгим гласным, дифтонгом или скоплением согласных в корне 
(например, fraistubni ‘искушение’, aquizi ‘топор’, haijoi ‘степь’) и два 
существительных с кратким корневым гласным: mawi ‘девица’ и |>iwi 
‘служанка’. Склонение 1-ой подгруппы не отличаюсь от парадигмы -о- 
основ, a -j сохранилось во всех формах. Во 2-ой подгруппе -j и абсолютном 
конце слова в форме именительного падежа ед.ч. вокализовалось в -i.



Склонение существительных с основной на

Основы на -i включали в основном слова женского рода и частично 
мужского. Сюда относились также производные абстрактные 
существительные с суффиксами -eins, -t/-]D(d): laiseins ‘учение’, jukdunjjs 
‘вечность’, mahts ”  дело, arbaij^s ‘работа’ и т.п.

М.р. Ж.р.
ед.ч. мн.ч. ед.ч. М Н . Ч .

И. gasts ‘гость’ gasteis qens ‘жена’ qeneis

р. gastis gaste qenais qene
д. gasta gastim qenai qemrn
в. gast gastms qen qemns
Зв. gast — — —

Примечательно, что некоторые основы на -i имели смешанную 
парадигму склонения. Так отдельные слова мужского рода имели формы 
основ на -а в Им.п. и Д.п. мн.ч.: wegos ‘бури’, aiwam ‘векам’

Склонение существительных с основной на -и.

Основы на -п объединяли слова всех трех родов, на более 
многочисленны здесь существительные мужского рода, среди которых 
выделяются производные с суффиксами -assus; -odus/-of)us типа 
[uudadassus ‘царство’, wratodus ‘поездка’.

M .p, Ж.р. Cp.p.
Ед.ч. Мн.ч. Ед.ч. Мн.ч. Ед.ч.

И. sunus сын’ sun] us handus‘рука handjus faihu ‘имущество
P. sunaus suniwe handaus handiwe faihaus
Д, sunau sunum handau handurn faihau
B. sunu sununs handu handuns faihu
3 b . sunu — — — ---

Существительное faihu зафиксировано только в единственном числе. 

СОГЛАСНЫЕ ОСНОВЫ  

Склонение существительных с основой на -п.

Основы на -п. имели в готском несколько разновидностей в 
зависимости от гласного, предшествовавшего носовому: -in/-an; -on; -ein. 

Сюда относились с>
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В подгруппу с чередованием -in/-an входили слова в основном 
мужского и среднего родов.

М.р. Cp.p.
ед.ч. мн.ч. ед.ч. мн.ч.

И. gum а ‘муж’ gumans hairto ‘сердце’ hairtona
р. gumins gum an е hairtins hairtane
д. gumin gumam hairtin hairtam
в. guman gumans hairto hairtona

Существительные aba ‘муж’, riamo ‘имя’, wato ‘вода’ имели во 
множественном числе нулевую ступень аблаута основообразующего -е/-а в 
отдельных формах. Ср: И.п. патпа; Р.л namne/abne;
Д.п. namnam/watnam/abnam.

Вариантом основ на -in/'-an являются производные существительные 
мужского рода на -jin/-jan - это имена деятеля: fiskja ‘рыбак’, gudja 
‘священник’. Их склонение ничем не отличалось от основ на -in/-an, 
причем сочетания -ji не подвергались стяжению, как это имело место у 
гласных -ja-основ (ср.: badjins ‘пленного’, но hairdeis ‘пастухов’).

Подгруппа на -on включала только существительные женского рода. 
Вариантом данного типа основ выступали существительные на -jon, среди 
которых выделяются производные обозначения имен деятеля с суффиксом 
-jon (arbjo ‘наследница’). Их склонение не отличается от основного типа:

Ед.ч. Мн.ч,.
И. qino ‘жена’ qmons
P. qmons qmono
Д. qinon qmom
B. qmon qmons

Существительные этой подгруппы bandwo ‘знак’ и winno ‘страдание’ 
имеют смешанное склонение: в.Д.п. и В.п. ед.ч. они обнаруживают формы 
сильных б-основ (bandwai, winna).

Подгруппа на -ein охватывала также только существительные 
женского рода, среди которых весьма продуктивными были абстрактные 
производные слова с суффиксами -ein: managei ‘множество’, frodei 
‘мудрость’.

Ед.ч. М н.ч.
И. marei ‘море’ marems
P. marems mare: no
Д. marem ma re cm
B. marem marems;



Склонение существительных с основами на -г.

Основы на -г представлены в готском немногочисленными 
существительными женского и мужского рода, обозначающими 
родственников: Ьпфаг ‘брат’, fadar ‘отец’, swistar1 сестра’, dauhtar ‘дочь’. 
Склонение обоих родов одинаково.

Ед.ч. Мн ч.
И. Ьгофаг brojnjus
р. brojjrs brojnre
д. Ьгофг Ь п ф ш т
в. Ьгсфаг brojnuns
Зв. Ьгофаг

Склонение существительных с основами на -nd.

Данные основы включали в себя существительные мужского рода, 
являющиеся субстантивированными причастиями I, число которых в 
готском языке очень ограничено (frijonds ‘друг’, fijands ‘враг’, daupjands 
‘креститель’ и другие).

Ед.ч.. Мн.ч.
И. nasjands ‘спаситель’ nasjands
Р. nasjandis nasjande
д. nasjand nasjandam
в. nasjand nasjands
Зв. nasjand

Парадигма этого класса основ носит смешанный характер: формы 
Им., Род., Зв. падежей ед.ч. и Род. и Дат. мн.ч. образованы по типу 
сильных a-основ, а остальные падежные формы являются т.н. ‘чистыми’ 
основами, как в корневом склонении.

КОРНЕВЫЕ ОСНОВЫ

Этот тип склонения представлен несколькими существительными 
мужского и женского рода. В структурном отношении для них характерны 
двуморфемностъ и отсутствие основообразующего суффикса ( ‘чистые 
основы’), что резко отличало их от других слооизменительных классов. 
Падежные формы корневого склонения имеют смешанный характер, 
отличая мужской род от женского.



Ед.ч. М н.ч.
И. baurgs ‘город’ baurgs
Р. baurgs baurge
д. baurg baurg',m
в . baurg baurgs

Смешанный характер парадигмы женского рода проявляется в соче
тании гласных основ (-a/-i в Им.п. ед.ч. и Род. и Дат.п. мн.ч.) с флексиями 
согласных основ в Род. и Дат.п. ед.ч. и И. и В.п. мн.ч. Практически многие 
корневые существительные имели особенности склонения: nahts ‘ночь’ 
имело в Д.п. мн.ч. форму a-основ (nahtam) a dulfcs 'праздник.’ и waihts ‘де
ло’ обнаруживали в Р.п. ед.ч. формы -i-основ (waihtais, dul]>ais). По типу 
парадигмы baurgs склонялись alhs ‘храм’, miluks ‘молоко’, mitajis ‘мера’, 
brusts ‘грудь’.

Парадигма мужского рода корневых основ была еще более пестрой, 
имея и параллельные формы:

Ед.ч. Мн.ч.,
И. manna ‘муж’ mans/mannans
P. mans manne
д. mann mamnam
В. marman mans/mannans

Своеобразно склонялось и единственное зафиксированное в текстах 
существительное среднего рода fon ‘огонь’ (обнаружены лишь формы 
единственного числа):

И. fon
P. funins
Д. fimin
B. fon

Существительное мужского рода reiks ‘властитель’ имело во всех 
падежах, кроме Д.п. ед.ч. и Им.п. мн.ч., формы a-основ. Неустойчивость 
парадигмы корневых основ свидетельствует о тенденциях перехода их в 
другие словоизменительные классы.



Д ЕТЕРМ И Н А Ц И Я  СУ Щ ЕС ТВ И ТЕЛ ЬН О ГО

Готский язык не имел категории определенности/неопределенности, 
артикля для ее выражения. Однако готские тексты характеризуются уже 
предартиклевым употреблением указательных местоимений sa/so/^ata 
(этот, эта, это) в атрибутивных сочетаниях типа: sunus meins sa liuba ‘сын 
мой (тот) возлюбленный’.

Эти местоимения могли соотносить с определенным 
существительным различные обороты, являясь маркером атрибутивной 
связи: Rums wigs sa brigganda in fralusta ‘широк путь (тот), ведущий к 
погибели’. Однако при этом местоимения еще не выражали 
морфологической категории ‘определенность/неопределенность’ самого 
существительного. Местоимение сохранило в этой функции согласование с 
существительным: atta izwar sa in himinan ‘отец наш (тот) на небесах’.

В отличие от собственно артиклей готские формы sa/so/Jaata отнюдь не 
были регулярными маркерами существительного при его повторном 
употреблении в тексте, передавая значения определенности. Например, в 
«Притче об овцах» существительное lamba ‘овцы’ сопровождалось в 
тексте указательным местоимением не при каждом повторении, а лишь 
если оно становится смысловым центром высказывания, или при 
эмфатическом выделении.

Такая детерминация существительного при помощи указательного 
местоимения является предартиклевым употреблением на уровне 
синтаксиса, участвуя в коммуникативном членении предложения и 
смысловой организации текстов.

5. ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ

Готское прилагательное имело категории рода, числа и падежа, 
формальное выражение которых было взаимосвязано; кроме того, оно 
характеризовалось степенями сравнения.

Склонение прилагательных подразделялось на 2 типа: сильное и 
слабое. Парадигма сильного склонения имеет смешанный характер, 
включая как именные (в Им. и Р.п.), так и местоименные (в Д. и В.п.) 
формы, и сохраняет деление на классы склонения в зависимости от 
словообразующего суф'фикса. Господствующими являются два типа 
сильных основ: на -а (м.р. и ср.р.) и на -б (ж.р.). Другие основы 
представлены немногими прилагательными.

Основы на -а/6  самые многочисленные. Они включают отыменные 
прилагательные на -eins (staineins ‘каменный’), -isks (mannisks 
‘человеческий’), на -g (mahtigs ‘сильный’) с качественным значением.



Ед.ч.
М.р. Cp.p. Ж .р.

И. blinds ‘слепой’ blind(-ata) blinda
р. blindis blindis blmdaizos
д. blindamma blindamma blindai
в. blindana blind(-ata) blinda

Мн.ч.
и. blindai blinda blindos
р. blindaize blindaize bliridaizci
д. blindaim blindaim blindaim
в. blindans blinda bliridos

Основы на -ja/-jo малочисленны и склоняются так же, как и основы на 
-а/-о. однако, если прилагательное имеет в корневом слоге краткий 
гласный, то -j сохраняется, а при наличии долгою  гласного яли дифтонга, 
а также скопления согласных происходит стяжение -j+i>ei или 
вокализация j>i. Сравним склонение midjis/rnidja средний/средняя’ и 
wiljoeis/wiljoi ‘дикий/дикая’.

Ед.ч.
M.p. Cp.p.

И. midjis wilpeis midi(-jata) wilpi(-jata)
P. midjis wilpeis midjis wilpeis
Д. midjamma wilpjamma midjamma wilpjamma
B. midjana wilpjana midi(-jata) wilpi(-jata)

Мн.ч.
M .p. Cp.p.

И. midjai wiljojai midja wiipja
P. midjaize wilpjaizc midjaize wilpjaize
Д. midjaim wilbjaim midjaim wilbjaim
B. midjans wilpjans midja wiipja

Ед.ч. Мн.ч.
Ж.р.

И. midja wilbi midjos wilpjos
P. midjaizos wilbjaizos midjai zo wilpaizo
Д. midjai wilbjai midjaim wilbjaim
B. midja wilbja midjos wilpjos



Склонение прилагательных с основой на -i/-u почти совпадает с 
формами основ на -ja/-jo, сохранив особенности лишь в ед.ч. Они также 
немногочислен ны.

Г " Ед.ч.
М.р. Cp.p.

и. hrains
‘чистый’

hardus ‘твердый’ hrain(-jata) hardu(-jata)

р. hraims hardaus hrainis hardaus
д. hrainjamma hardjamma hrainjamma hardjamma
в. hrainjana hardjana hrain(-jata) hardu(-jata)

Мн.ч.
М.р. Cp.p.

И. hrainjai hardjai hrainja hardja
P. hrainjaize hardjaize hrainjaize bardjaize
Д- hrainjaim hardjaim hrainjaim hardjaim
B. hrainjans hardjans hrainja hardja

г Ед.ч. Мн.ч.
Ж.р.

И. hrainja hardja hrainjos hardjos
P. hrainjaizos hardjaizos hrainjaizo hardjaizo
Д. hrainjai liardjai hrainjaim hardjaim
в. hrainja hardja hrainjos hardjos

Парадигмы слабого склонения прилагательных не отличаются от 
склонения существительных с основой на -п: прилагательные мужского и 
среднего рода склоняются по типу -in/-an основ, а прилагательные 
женского рода изменяются по типу -on основ (кроме форм сравнительный 
степени, и образований с суффиксами - т  типа fruma ‘первый’, которые 
склоняются как основы на -ein):

t Ед.ч.
М.р. Cp.p. Ж  p.

И. blinda. ‘слепой’ blindo blindo
P. blindm-s blindm-s blindons
Д. blindin blindin blindon
B. blindan blindo blindon

Мн.ч.
и. blindans blindona blindons
p. blindane blindane blindono
Д. blindam blindam blindom
B. blindans blindona blindons



Употребление сильной и слабой форм прилагательного обусловлено в 
готском рядом факторов: 1) семантикой прилагательного; 2 ) его
синтаксической функцией и сочетанием с местоимением-артиклем;
3) контекстом в целом.

Ряд прилагательных в готском имел лишь одну словоизменительную 
форму: а) только сильные формы имели прилагательные alls ‘всякий’, fulls 
‘полный’, halbs ‘половинный’, midjus ‘средний’, ganohs ‘достаточный’;
б) только слабые формы имели прилагательные ibna ‘похожий’, taihswa

‘правый’, ainaha ‘единственный’, unKJeila ‘непрерывный' и сложные 
прилагательные fullawita ‘совершенный’, аИафагЬа ‘терпящий нужду’, 
allawaursta ‘совершенный’, laushandja ‘с пустыми руками’, swultawair}}ja 
‘близкий к смерти’, qi})uhafto/inkil]oo ‘беременная, агкЗапефа 
‘враждебный’, uswena ‘безнадежный’, usfilma ‘испуганный’, usgrundja 
‘отчаявшийся’, unkarja ‘беззаботный’, unwita ‘незнающий’.

Остальные прилагательные имели обе (формы. Сильная форма 
употреблялась, если прилагательное: 1) являлось именной частью
сказуемого при глаголах wisan ‘становиться’ и wairjjan становиться’;
2 ) выполняло функцию обособленного предикативного определения;
3 ) выполняло функцию определения и перед ним отсутствовало 
артиклеобразное указательное местоимение sa, Jjata, so; 4) употреблено как 
субстантивированная форма. Слабая форме, употреблялась, если:
1) прилагательное выступало в атрибутивной функции в сочетании с 
артиклеобразным местоимением; 2 ) оно субстантивировалось в сочетании 
с артиклеобразным словом; 3) имело место фразеологическое сочетание 
(часто при обращении: atta weiha ‘отец святой’; в сочетаниях, где 
прилагательное является постоянным эпитетом в религиозных понятиях: 
libans weiha ‘вечная жизнь’, balwein aiweinon ‘вечное мучение’). Однако, в 
отношении использования слабой/сильной форм в случае субстантивации 
твердых норм не существовало.

Степени сравнения готского прилагательного создавались при 
помощи суффиксов: 1) сравнительная степень - суффикс -iza'-oza;
2) превосходная степень - суффикс -ist:a/-osta. Первый ряд суффиксов (на -
i) был более продуктивен. Несколько прилагательных образовывало 
степени сравнения супплетивно:

go{>s’ хороший’ ba tiza‘лучше’ batis ts‘самый лучший’
u b ils ‘плохой’ w airsiza‘хуже’ wairsists ‘самый плохой’
mikils ‘большой’ maiza ‘больше’ maists ‘ самый большой’
leitils ‘маленький’ minniza ‘меньше’ minnists ‘самый малый’.

Готский сохранил также архаичные формы с суффиксом -* т  со 
значением, близким к сравнительной степени: fruma ‘самый первый’, 
auhuma ‘более высокий’, innuma ‘внутренний’, aftuma ‘последний из двух’,



iftuma ‘следующий’, hleidumei ‘левая’, которые имели превосходную 
степень с суффиксом -ista.

Склонение форм степеней сравнения разнообразно: 1) только по 
слабому типу склонялись формы сравнительной степени и прилагательные 
с суффиксом -* т ; 2 ) прилагательные в положительной и превосходной 
степени имели и слабую и сильную формы склонения.

Близко к системе прилагательного в готском языке находилось 
словоизменение причастий. Причастие I склонялось по слабому типу ( за 
исключением именительного падежа единственного числа, где имелась и 
сильная форма: ср. gibands/gibanda ‘дающий’).

Ед.ч.
М.р. Cp.p. Ж.р.

И. giban ds gibando gibandei (ein- основа)
р. gibandms gibandins gitandeins
д. giban din gibandin gitandem
в. gibandan gibando gibandem

Мн.ч.
М.р. Cp.p. Ж.р.

и. gibandans gibandona gibandems
р. gibandane gibandane gibandemo
д. giban dam gibandam gibandeim
в. gibandans gibandona gibandems

В готском, наряду с нормативным употреблением, отмечены также 
случаи использования сильной формы причастия I после артиклеобразного 
слова: ср. Judas sa galewjands ina ‘Иуда, предавший его’ в функции 
обособления.

Причастие II имело обе словообразовательные формы (ср. 
gibans/gibana ‘давший’), но сильная форма преобладала при его 
использовании в роли обстоятельства или предикативного определения 
при сказуемом: jah is laisida in gaqum{as ize mikilfcs fram allaim ‘он учил их в 
синагогах, прославляемый всеми’.

Группа местоименных прилагательных имела особенности 
словоизменения: 1) aljus ‘другой’ склонялось по слабому типу ja -основ;
2 ) агфаг ‘иной’ склонялось по сильному типу; 3) silba ‘сам’, (sa) sama ‘тот 
самый’ склонялись как слабые прилагательные.



6. ГЛАГОЛ. ИМЕННЫЕ И ЛИЧНЫЕ ФОРМЫ ГЛАГОЛА

У готского глагола выделялись две системы форм, различавшиеся 
морфологическими показателями и словоизменительными категориями - 
именные и личные формы.

Именные формы включали инфинитив, причастие первое и причастие 
второе.

Инфинитив - неизменяемая глагольная форма, не имевшая видо
временных и залоговых противопоставлений. Он образовывался от основы 
настоящего времени посредством суффикса -n: niina-n "брать", hrainja-n 
„очищать".

Причастие I образовывалось от основы настоящего времени при по
мощи суффикса -nd-: nim-a-nds "берущий" (nim - корень, а - соединитель
ный гласный, nd - суффикс причастия, s - падежное окончание им.п. ед.ч. 
муж.род).

Причастие II имело два разных суффикса у сильных и слабых глаго
лов (у сильных -п-, у слабых -}>: num-a-n-s "взятый“ от сильного глагола 
niman "брать", balw-i-f>-s "мучимый" от слабого глагола balwjan "мучить".

Личные глагольные формы выражали следующие морфологические 
категории:

1. Категория лица, передаваемая посредством личных окончаний; по 
этой причине личное местоимение не всегда сопровождает личную гла
гольную форму в готских текстах:

amen auk qifoa izwis - "истинно говорю вам",
qajo izwis joatei ik im - "сказал (я) вам, что это я".
2. Категория числа выражалась теми же личными окончаниями что и 

лицо. В системе готского глагола различалось три числа: единственное , 
двойственное, множественное. Архаичные формы двойственного числа 
представлены только в первом и втором лице.

3. Категория времени была представлена двумя синтетическими вре
менными формами: настоящим (презенсом) и прошедшим (претеритом). 
Специальная форма будущего времени в готском, как и других древних 
германских языках, отсутствовала. Значение будущего в основном, выра
жалось формой настоящего времени и контекстом: ik qimands gahailja ina - 
"я придя, исцелю его".

4. Категория наклонения представлена формами изъявительного, по
велительного, сослагательного наклонения /индикатив, императив, опта
тив/.

5. Категория залога в готском языке представлена оппозицией "дейст
вительный залог - медиопассив". Формы медиопассива имелись только в 
настоящем времени. В прошедшем времени значение пассиьности переда
валось сочетанием служебных глаголов wisan "быть" и wai ф  .in "становить
ся" + причастие второе (прообраз аналитических форы пассива в совре



менном английском и немецком языках). В сочетаниях причастия II с фор
мами глаголов wisan и wairjjan носителем залогового значения было при
частие; формы служебных глаголов вносили модификации преимущест
венно видо-временного характера. В структурном отношении эти словосо
четания представляли собой составное именное сказуемое, где причастие 
выполняло функцию предикатива и согласовалось в роде, числе и падеже с 
подлежащим: личные формы глаголов wisan, waiфап выполняли связую
щую функцию.

6 . Категория вида не являлась собственно морфологической категори
ей в готском языке.

Оппозиция "совершенный - несовершенный вид" носила скорее лек
сический характер и выражалась противопоставлением глаголов, имеющих 
приставку "ga-" бесприставочным глаголам: gahailjan "исцелить” - hailjan 
"лечить", gagaggan "уходить" -  gaggan "идти”, gahausjan "услышать" - 
hausjan "слышать".

Однако приставка ga- не была регулярным средством выражения со
вершенного вида, поскольку в ряде случаев она могла передавать и другие 
значения; совместности действия (qiman "приходить" - gaqiman "собирать
ся"); взаимности действия (gawadjon "обручить", gasibjon "помириться").

7. Категория переходности и непереходности. В готском противопос
тавление "переходный глагол - непереходный глагол" имело лексический 
характер. Оно выражалось при помощи следующих словообразовательных 
средств:

а) образование переходных глаголов посредством суффикса -ja -, а не
переходных - при помощи суффикса -па-: fulljan "наполнять" - fullnan "на
полняться" от прилагательного fulls "полный";

б) образование переходных глаголов посредством аблаута от непере
ходных: переходный глагол со ступенью -а-, непереходный -  со ступенью - 
i-: lagjan "класть" - ligan "лежать", dragkjan "поить" - drigkan "пить".

Важным средством дифференциации переходных и непереходных 
глаголов являлось употребление возвратного местоимения sik. При этом 
переходный глагол без возвратного местоимения противопоставлялся не
переходному глаголу с возвратным местоимением; laisjan "учить" - laisjan 
sik "учиться", ushafjan "поднимать"- ushafjan sik "возноситься". Иногда со
отношение переходного инепереходного глаголов осложняется изменени
ем значения: haba.n "иметь" - haban sik "находиться". Однако противопос
тавление переходного глагола без возвратного местоимения непереходно
му глаголу с возвратным местоимением не охватывает всей глагольной 
системы. Ряд глаголов без возвратного местоимения может употребляться 
как в переходном, так и непереходном значении: jawahan "мыть" и "мыть
ся", skaidan "разлучать" и "разводиться", gawandjan "возвратить" и "возвра
титься". Нередко простой глагол и глагол с возвратным местоимением яв
ляются синонимами: gawandjan и gawandjan sik "возвратиться".



Личные формы глагола имели следующие формальные средства вы
ражения словоизменительных категорий:

1. Личные окончания.
2. Суффиксы.
3. Чередования гласных в корне.
4. Редупликация (удвоение) начального согласного корня.
5. Супплетивность, то есть полное изменение корня.
Морфологическая классификация глаголов
В зависимости от применения тех или иных средств формообразова

ния глаголы .делились на несколько морфологических типов. Сильные 
глаголы образовывали формы прошедшего времени и причастия второго 
путем чередования гласного. По типу чередования гласного в корке разли
чалось семь классов сильных глаголов. Слабые глаголы создавали формы 
прошедшего времени и причастия второго с помощью дентального суф- 
фикса-da/de в единственном числе, -ded во множественном числе индика
тива и оптатива, -ф- в причастии втором. Каждый класс слабых глаголов 
характеризовался особым основообразующим суффиксом, по которому 
различалось четыре класса слабых глаголов: 1 класс - i/j, 2 класс -б, 3 класс 
- ai/a, 4 класс - п/'па.

Претерито-презентные глаголы сочетали в своем сгфяжении некото
рые особенности сильных и слабых глаголов, образуя формы настоящего 
времени по типу прошедшего сильных глаголов, а фермы претерита - по 
слабому типу.

Неправильные глаголы обнаруживали ряд отклонений в спряжении от 
основных морфологических типов.

Сильные и слабые глаголы являлись наиболее продуктивными мор
фологическими типами. Внутри сильных, слабь»: и претерито-презентных 
глаголов выделяются, в свою очередь, подвиды или классы.

Сильные глаголы
В группе сильных глаголов готского языка существсвази две значи

тельно отличающиеся группы:
1. Глаголы, претерит которых образовывался только при помощи аб

лаута (первые шесть классов);
2. Глаголы, претерит которых образовывался при помоши редуплика

ции (повторения) начального слога и которые по этой причине назывались 
редуплицирующими (седьмой класс).

С точки зрения чередования корневого гласного у каждого сильного 
глагола выделяются четыре варианта основы:

1. Основа настоящего времени, от которой были образованы индика
тив, оптатив, императив действительного залога настоящего времени, ме- 
диопассив, причастие первое и инфинитив;

2. Основа прошедшего времени единственного числа, от которой об
разовывались только формы претерита единственного числа и ндикатива;



3. Основа прошедшего времени множественного числа, от которой 
были образованы множественное и двойственное число претерита индика
тива, а также все формы претерита оптатива;

.4. Основа причастия второго, представленная только этой формой. 
Классы сильных глаголов готского языка
I класс
Схема аблаута; -ei-, -ai-, -i-, -i-
steigan -  staig -  stigun - stigans "подниматься"
Перед h: i>ai: teihan -  taih -  taihun - taihans "сообщить"
II класс
Схема аблаута; -i-, -a-, -u-, -u-
kiusan - kaus - kusun - kusans "выбирать"
Перед h; u>au [o]: tiuhan-taub-tauhun-tauhans "увести11.
В глаголе (ga)-iukan "закрывать" наблюдается основа настоящего вре

мени Шка с долгим й вместо дифтонга iu, остальные формы не отклоняют
ся от стандарта II класса сильных глаголов.

Ш  класс
Схема аблаута: -i- -а-, -и-, -и-
bindan - band - bundun - bundans „связывать".
Перед г i>ai [е], и>[о]; wairpan - warp - wauipun -waurpans "бросать" 
или wairjran - war}) - waur}>un -waurjrans "становиться".
IV  класс
Схема аблаута: -i-а -ё-u-
niman - nam - nemun - numans "брать".
Перед r: i>ai [e], u>au fo]: bairan - bar - berun -  baurans "нести".
V класс
Схема аблаута: -i-, -а-, -ё-, -i- 
giban - gaf - gebun -  gibans "давать".
Перед h: i>ai [e]

saihran - sahj -saiK)un-saihJans „видеть".
Глагол bidjan "просить", "молиться" имел в основе настоящего време

ни специальный основообразующий суффикс -j- : 
bidjan - Ьсф - bedun -  bidans.
Глагол fraihnari "спрашивать" имел в основе настоящего времени по

казатель -п-:
fraihnan —  frah - frehun -  fraihans.
Первые пять классов сильных глаголов имеют в корне чередование i- 

а-нуль (индоевроп. е-о -нуль). В четвертом и пятом классе аблаут имеет 
специфическую схему, вследствие появления в основе множественного 
числа претерита гласного ё, представляющего собой продленную первую 
ступень индоевропейского аблаута ё-ё . В каждом из пяти классов чере
дующиеся гласный сочетается с определенным звуком или группой звуков, 
являющейся показателем того или иного класса сильных глаголов, кото



рый называется корневым осложнителем: в I классе - осложнитель i, во 
II классе осложнитель u; III классе - осложнитель сонорный + согласный; в 
IV классе - осложнитель сонорный; в V классе -  осложнитель шумный 
смычный или щелевой согласный.

VI класс
Глаголы VI класса характеризуются чередованием по аблауту а-б 

(индоевроп. а-а, б-б). Это так называемый количественный аблаут.
Схема аблаута: -а-, -б-, -б-,-а-: 
faran - for - forun - farans "ехать".
Глаголы hafjan "поднимать", (ga)skapjan "создавать", skafcjan "вре

дить", hlahjan "смеяться", frajajan "понимать", wahsjan "расти" имеют в ос
нове настоящего времени основообразующий суффикс -j-: hafjan - hof - 
hofun - hafans.

Глагол standan имеет в основе настоящего времени инфикс -п- : 
standan -stoja -stojaun; причастие II отсутствует, так как standan - непереход
ный непредельный глагол.

VII класс. Редуплицирующие глаголы
1. Редуплицирующие глаголы без аблаута:
I  класс, огласовка основы настоящего времени ai [ai] : 
haitan - haihait- haihaitun - haitans "звать"
II класс, огласовка основы au [au]:
aukan - aiauk - aiaukun - aukans = "увеличиваться" 
stautan - staistaut - staistautun -  stautans = "толкать"
III класс, огласовка основы a:
fahan - faifah - faifahun - fahans = "ловить"
IV  класс, огласовка основы ё:
slepan - saislep - saislepun - slepans — "спать"
V класс, огласовка основы 5
haopan -  haai hj5p - Ktaihuopun -  hjopans = "хватать"
2. Редуплицирующие глаголы с аблаутом.
Данная группа глаголом имеет в основе настоящего времени ё, а в 

прошедшем - о:
1ё1ап - lailot - lailotun - tetans = "отпускать".
Особую разновидность этой группы представляют глаголы saian "се

ять" и waian "веять":
saian - saiso - saisoun -  saians 
waian - waiwo - waiwoun - waians.

Слабые глаголы
Отличительным признаком слабых глаголов является дентальный суф

фикс, используемый для образования форм претерита и причастия второго. 
Дентальный суффикс в готском мог принимать следующий вид:
-da (в 1 и 3 лице претерита ед.числа) - nasida (я,он спас)



-de (во 2 лице претерита ед. числа) - nasides (ты спас)
-ded (в формах множ. числа претерита индикатива, а также во всех 

формах претерита оптатива) - nasidedum "мы спасли", nasidedi "чтобы (ес
ли бы) они спасли";

ф - (в причастии втором) - nasibs "спасенный".
Слабые глаголы делятся на классы в зависимости от основообразую

щего суффикса. Всего в готском языке было представлено четыре класса 
слабых глаголов.

I  класс
Основообразующий суффикс i/j: nasjan -  nasida - nasidedum "спасать".
Слабые глаголы I класса были в преобладающем большинстве произ

водными от существительных, прилагательных и сильных глаголов:
1) от существительных: andbahts "слуга" - andbahtjan "служить", daujjs 

"смерть" - daujojan "убивать". Глаголы .данной группы могут быть как не
переходными, гак и переходными.

2 ) от прилагательных: hrains "чистый" - hrainjan "чистить", fulls "пол
ный" - fulljan "наполнять". Сюда относятся только переходные глаголы.

3) от сильных глаголов (от основ претерита единственного числа) где 
при сопоставлении инфинитива соответствующего сильного глагола и об
разованного от него слабого глагола наблюдаем чередование гласных по 
аблауту: sitan "сидеть" - sat "сидел" (сильный глагол V класса) дает слабый 
глагол satjan "сажать".

Сравним также ligan "лежать" (сильный глагол V класса) - lag "лежал" 
- lagjan "класть"; drigkan "пить" (сильный глагол Ш класса) ■■ dragk "пил" -  
dragkjan "поить".

Большинство слабых глаголов 1 класса были каузативными, то есть 
обозначали процесс, служащий причиной другого процесса, обозначаемого 
однокорневым сильным глаголом;

4) Непроизводные глаголы: hazjan "хвалить", siujan "шить", taujan "де
лать", sokjan "искать", hropjan "звать", wopjan „кричать", "звать".

II класс
Основообразующий суффикс -б: salbon - salb5da - salbodedum - salbobs 

"мазать".
Глаголы данного класса являются производными по происхождению 

и могут быть образованы:
1) от существительных: salba "мазь" - salbon "мазать", fisks "рыба" - 

fiskon "рыбачить". Слабые глаголы II класса, образованные от существи
тельных с основой на in-/-an- развивают суффикс -inon/-anon: frauja "гос
подин" - fraujinon "господствовать". Тот же суффикс inon/-ar,on наблюдает
ся в глаголах, образованных от существительных с корнем, оканчиваю
щимся на -in или -an: ragin "суждение" - raginon "управлять", {jiudans 
"царь" - Jriudanon "царствовать". По аналогии наблюдается развитие глаго
лов с суффиксом -inon/-anon от существительных, которые никогда не



имели -in- или -ап- в своей структуре: skalks "слуга' - skalkinon "служить", 
leikis "врач" - leikinon "лечить“ reiki "государство" - reikinon "править";

2 ) от прилагательных: wairjrs "достойный" - \vairji5n "ценить";
3) от сильных глаголов: mitan (сильный глагол V класса) "мерить" - 

miton "обдумывать".
III класс
Основообразующий суффикс -ai/a:
haban - habaida - habaidedun - habaifrs
Глаголы третьего класса немногочисленны. Сюда относятся около 

30 глаголов, как производных, так и непроизводных:
1. Глаголы, образованные от существительных: saurga "забота" -

saurgan "заботиться", hjeila "время", "час." - (ga)hjeilari "успокаиваться".
2. Глаголы, производные от прилагательных: arms "бедный", "несча

стный" - arman "сжалиться", weihs "святой" - weihan "освещать".
3. Глаголы, производные от числительных: ains "один" - (ga)ainan 

"разъединять".
4. Непроизводные глаголы: sifan "радоваться", Jmlan "сфадать", munan 

"предполагать", fijan "ненавидеть", haban "иметь", "iiban "ж!гь", witan "на
блюдать".

IV  класс
Основообразующий суффикс -n/пб: fullnan - fallnoda - fullnodedum . 

Причастие второе отсутствует. В основе настоящего времени к -п- присое
диняется тематический гласный: full-n-a, full-n-i-s, full-n-i-ф. В остальных 
вариантах основы суффикс выступает в форме -по-.

Все глаголы четвертого класса - производные от глаголов или от при
лагательных. В семантическом отношении они образуют замкнутую груп
пу: все они непереходные, все обозначают становление какого-либо со
стояния, независимого от субъекта процесса:

1. Производные от глаголов: usgutnan "проливаться" (от giutan "лить", 
сильный глагол II класса), (fra)lusnan "гибнуть" (от fraliusan "терять", силь
ный глагол II класса), (and)bundnan "развязываться" (от andbindnan "развя
зать", сильный глагол III класса). Образование слабого глагола происходит 
в этом классе от основы претерита множественного числа сильных глаго
лов; bund-um "мы связываем" - and-bund-n-an "развязывать".

2. Производные от прилагательных: fullnan -"наполняться" от fulls 
"полный", mikilnan "возвеличиваться" от mikils "великий11 (ga)hailnan "из
лечиваться" от hails "здоровый".

Слабые глаголы IV класса, производные от прилагательных, часто 
противостоят производным от того же прилагательного слабым глаголам 
первого класса по значению возвратности: fulljan "наполнять" и fullnan 
"наполняться" от fulls "полный", (ga)hailjan "лечить" и (ga)ha lnan "излечи
ваться" от hails "целый", "здоровый". При этом слабый глагол I класса 
всегда переходный и обозначает действие, направленное на некоторый



объект (gahailjan "излечить кого-либо"), слабый глагол IV класса - непере
ходный и обозначает становление состояния этого объекта (gahailnan "из
л е ч и т ь с я в ы  здоро веть11).

Наличие IV класса слабых глаголов является особенностью готского в 
группе германских языков.

Спряжение глаголов. Структура глагольных форм
Структура личных глагольных форм складывается из основы глагола 

и показателя лица: nimi-s "ты бредишь". В некоторых формах личный по
казатель отсутствует: так, чистой основой представлена форма 3-го лица 
единственного числа в настоящем и прошедшем времени оптатива (nimai, 
nemi), а также 1, 3 лица ед. числа претерита индикатива (пат).

Структура глагольных форм в готском языке могла быть различной: в 
1, 3 лице ед.числа прошедшего времени основа одноморфемна и сводится 
к корню (пат). Однако в большинстве форм основа включает один или не
сколько суффиксов. Основообразующие суффиксы оформляют слово как 
лексему и присутствуют во всех его грамматических формах. Они не отно
сятся к словоизменению, а являются показателями классов слабых глаго
лов (i/j, б, ai/a, п/пб ).

К формообразующим элементам относятся показатели времени и на
клонения.

Показателем настоящего времени у большинства глаголов является те
матический гласный, присоединяемый к корню у сильных глаголов и к осно
вообразующем}' суффиксу у слабых глаголов: nim-i-s "ты берешь"
(i - тематический гласный), s - показатель 2 -го лица ед.числа), nim-a-i-s "ты 
взял бы" (а - тематический гласный, i - суффикс оптатива, s - показатель 2 -го 
лица ед.числа); nas-j-i-s "ты спасаешь") - основообразующий суффикс, 
i - тематический гласный, s - показатель 2 -го лица ед.числа), nas-j-a-i-s "ты 
спас бы" (j - основообразующий суффикс, а- тематический гласный, i - суф
фикс оптатива, s — показатель 2-го лица ед.числа). Тематический гласный от
сутствует в настоящем времени у слабых глаголов 2  и 3 классов (salb-6 -s "ты 
мажешь", где б - основообразующий суффикс II класса слабых глаголов, s- 
показатель 2  лица ед.числа); hab-ai-s " ты имеешь", где ai - основообразую
щий суффикс III класса слабых глаголов, s - показатель 2-го лица ед.числа. 
Такое спряжение называется атематическим. В формах прошедшего времени 
тематический гласный отсутствовал у всех глаголов без исключения. Спря
жение прошедшего времени - атематическое.

У некоторых сильных глаголов V и VI классов в настоящем времени за 
корнем следует особый суффикс п или j: fraih-n-is "ты спрашиваешь" 
(V класс), haf-j-is "ты поднимаешь" (VI класс). В претерите этот суффикс 
исчезает: frah "спросил", hof "поднял". У сильного глагола VI класса standan 
"стоять" в основе настоящего времени имелся носовой инфикс -п-: sta-n-d-i-s 
"ты стоишь" (в прошедшем времени -n-отсутствует: sto}) "я(он) стоял").



У слабых глаголов дентальный суффикс (-da-,-de-,-ded-), являющийся 
показателем прошедшего времени, следует за основообразующим суффик
сом: laist-i-da "я(он) последовал", laist-i-de-s "ты последовал", laist-i-ded-um 
"мы последовали".

У слабых глаголов I класса, корень которых оканчивался на задненеб
ный согласный (waurkjan "творить", bugjan "покупать" и т.п.) основообра
зующий суффикс в претерите выпадал. Задненебный согласный переходил 
в h , а дентальный суффикс выступал в форме -ta; waurhta.

Из трех наклонений в готском только оптатив имел особый суффикс - 
i-, следовавший в формах настоящего времени за тематическим гласным - 
a-: nim-a-i-s "ты взял бы". В прошедшем времени суффикс оптатива при
соединялся к корню у сильных глаголов (nem-i "он взял бы"). Кроме крат
кого i, суффикс оптатива в прошедшем времени мог быть представлен дол
гим -ei- или сонантом -j-: nem-ei-s "ты взял бы", nem-j-au я взял бы".

Личные окончания различаются в парадигмах времени, наклонения и 
залога. Лишь у оптатива одни и те же окончания в настоящем и прошед
шем времени. В индикативе претерита 2-го лица единственного числа 
сильные и слабые глаголы имеют разные окончания: t ■ у сильных глаголов 
(nam-t "ты взял”), s - у слабых глаголов (nasi-de-s "ты спас").

В некоторых формах четкость морфологической структуры нарушена: 
так, в I - o m  лице ед.числа индикатива настоящего времени (nim-a) вместо 
группы "тематический гласный + личный показатель" находим единое 
окончание -а . В I - o m  лица ед.числа оптатива (nim-au ) окончание -au труд
но расчленить из-за отсутствия суффикса оптатива, который следует за те
матическим гласным во всех остальных формах оптатива.

Спряжение сильных глаголов (глагол niman «брать») 
Настоящее время 
Действительный залог

Индикатив Оптатив Императив
Ед.чл 1 л. nim-a n im ^u -

2 л. nim-i -  s mm-a - 1 -- s mm
3 л. nim-i - ф mm-a -  i niin- a -■ dau

Дв. чл. 1 л. mm- o -  s mm-a - 1 — wa -
2 л. nim- a -  ts nim-a -  i •- ts mm -- a •• ts

Мн. чл. 1 л. nim- a - m mm-a - 1 -  ma nun -  a -  m
2 л. nim- i - b nim-a -  i - b nim -  i •• b
3 л. nim- a - nd mm-a -  i - na nim -- a - ndau



Индикатив Оптатив
1 Ед. чл. 1 л. nim- a -da nim- a -  i ,-  dau

2 л. nun- а -  za nim- a -  i -  zau
3 л. nim- а -  da nim- a -  i -  dau

Мн. чл. nirn- a - nda nim- a -  i -  ndau
Причастие первое - nim- а -  nd -  s

Прошедшее время
Индикатив Оптатив

Ед. чл. 1 л. п а т п ё т  -  j- au
2 л. namt п ё т  -  ei - s
3 л. п а т п ё т  -  i

Дв.чл. 1 л. п ёт -и п ё т  -  ei - wa
2 л. п ё т  -  uts п ё т  -  ei - ts

Мн. чл. 1 л. п ё т  - и т п ё т  -  ei - т а
2 л. п ё т  - up п ё т  -  ei - }э
3 л. п ё т  - ип п ё т  -  ei - па

Причастие второе — numans
Спряжение сильных редуплицирующих глаголов
(глагол haldan «держать», «пасти»)
Настоящее время 
Действительный залог

Индикатив Оптатив Императив
Ед.чл 1 л. hald-a hald-au -

2 л. hald-i -  s hald-a -  i -  s hald
3 л. hald-i - (з hald-a -  i hald- a -  dau

Дв. чл. 1 л. hald- б — s hald-a -  i -  wa -
2 л. hald- a -  ts hald-a -  i -  ts hald -  a - ts

Мн. чл. 1 л. hald- a - m hald-a -  i -  ma hald -  a -  m
2 л. hald - 1  - }э hald-a -  i - )d hald -  i - J)

.. .
3 л. hald- a - nd hald-a -  i - na h a ld - a  - ndau

Медиопассив

Индикатив Оптатив
Ед. чл. 1 л. hald- a -d a hald- a -  i -  dau

2 л. hald- а -  za hald- a -  i -  zau
3 л. hald- a -  da hald- a -  i -  dau

Мн. чл. hald- a - nda hald- a -  i -  ndau



Причастие первое - hald- а -  nd -  s
Прошедшее время

И ндикатив Оптатив
Ед. чл. 1 л. haihald haihald — j- au

2 л. haihal - st haihalci -  ei - s
3 л. haihald haihald -  i

Дв.чл. 1 л. haihald-u haihald -  ei - wa
2 л. haihald - uts haihald -  ei - ts

Мн. чл. 1 л. haihald - urn haihald -  ei - ma
2  л. haihald - up haihald -  ei - p
3 л. haihald - un haihald -  ei - na

Причастие второе -  haldans

Окончание 2-го лица ед.числа претерита - s t  в глаголе haldan -  резуль
тат фонетических процессов: в готском языке дентальный + t -  st, т.е. 
*haihald + t > haihalst; ср. также haihaist „ты позвал*1 < * haihait + t, banst 
„ты взял" < *band + 1.

Спряжение слабых глаголов 
Настоящее время 
Действительный залог

Индикатив

I класс II класс III класс IV класс
nasjan salbon hab an fulllnan

Ед. чл. 1 л.
2 л.
3 л.

n a s - j - a  
n a s - j  - i - s  
n a s - j  - i  -p

salb -  о 
salb -  o - s  
salb -  6 ~p

hab -  a 
hab -  a -  i -  s 
hab ~ a -  i - p

full -  n -  a 
full -  n -  i -  s 
full -  n -  i - p

Дв.чл. 1 л.
2 л.

n a s - j  - o - s  
n a s - j  -  a -  ts

salb -  5 —s 
salb -  a - ts

hab - 6  -  s 
hab -  a -  ts

full — n -  0  -  s 
full -  n -  a -  ts

Мн. чл. 1 л.
2 л.
3 л.

n a s - j  -  a -  m 
n a s - j  — i — jo 
n a s - j  - a - n d

salb — о —m 
salb -  6 -  j) 
salb — 6 -nd

hab -  am 
hab -  ai -  p 
hab -  a - n d

full -  n -  a -  m 
full — n — i — p 
full -  n -  a -  nd



I класс II класс III класс IV класс
nasjan salbon haban fullnan

Ед. чл. 1 л. nas -  j -  au salb -  o hab -  au full -  n -  au
2 л. nas -  j — a - i - s salb -  6  - s hab -  a -  i full -  n -  a -

-  s i -  s
3 л. nas -  j — a - i salb -  6 hab -  a -  i full -  n -  a -  

i
Дв.чл. 1 л. n a s - j  -  a - salb -  6  -  wa hab -  a - full -  n -  a -

l - wa l -  wa l -  wa
2 л. nas -  j -  a -  i -  ts salb -  6  - ts hab — a - full -  n -  a -

i -  ts i -  ts
Мн. чл. 1 л. nas J  j -  a -  i - salb -  6  -m a hab -  a - full -  n -  a -

ma l -  ma l -  ma
2 л. nas -  j -  a - i — Jj salb -  б — ]э hab -  a - full -  n -  a -

i-f> i - J )
3 л. nas - j -  a - 1  -  na salb -  6  -n a hab -  a - full -  n -  a ~

l -  na l -  na

Императив

i I класс 
nasjan

II класс 
salbon

III класс 
haban

IV класс 
fullnan

Ед. чл. 1 л.
2 л. nas -  ei salb -  6 hab -  a -  i full -  n
3 л. nas -  j -  a - dau salb — 6 — hab — a - full -  n -  a -

dau dau dau

Дв.чл. 1 л.
2 л. nas -  j -  a -  ts salb -  о - ts hab -  a -  ts

Мн. чл. 1 л. nas -  j -  a -  m salb -  5 -m hab -  a -  m full -  n -  am
2 л. nas -  j -  i -  J) salb — 6  -  f) hab -  a — full — n -  i —

i - j ) b
3 л. nas -  j — a - salb -  5 — hab -  a - full -  n -  a -

ndau ndau ndau ndau



I класс II класс 111 класс IV класс
nasjan salbon haban -

Ед. чл. 1 л. n a s - j  -  а -  da salb -  6 -  da hab -  a -  da -
.it. 2 л. nas -  j -  а -  za salb -  6 -  za hab -  a -  za -

3 л. nas -  j -  a - da salb -  6 -  da hab -  a -  da -
Мн. чл. 1 л. nas -  j -  a -  nda salb -  6  -nda hab -  a -  nda -

Оптатив

I класс II класс III класс IV
класс

nasjan salbon haban -
Ед. чл. 1 л. nas -  j -  а -  dau salb -  5 — dau hab -  a -  i -  dau -

2 л. nas -  j -  a - z a u salb -  5 -  zau hab -  a -  i -  zau -
3 л. nas -  j -  a - dau salb — o — dau hab -  ai -  dau -

Прошедшее время
Индикатив

I класс 
nasjan

II  класс 
salbon

III класс 
haban

IV класс 
full nan

Ед.
чл.

1 л.

2 л.

3 л.

nas -  i -  da 

nas -  i -  de -  s 

nas -  i -  da

salb -  о -  
da
salb — 6  -  
de -  s
salb — 6  -  
da

hab -  a -  i -  da 

hab -  a -  i -  de -  s 

hab -  a -  i-da

full -  no -  
da
full -  no -  
de -  s
full -  no -  
da

Дв.
чл.

1 л.

2 л.

nas -  i — ded -  u

nas -  i — d§d -  
uts

salb — 6  -  
ded — u 
salb — 6  -  
ded -  uts

hab — a -  i -  ded -  
u
hab — a -  i -  ded — 
uts

full -  no -  
ded -  u 
full -  no -  
ded -  uts

Мн.
чл.

1 л.

2 л.

3 л.

nas -  i — ded -  
um
nas -  i -  ded -  
uj>
nas — i — ded -  
un

salb -  5 -  
ded -  urn 
salb — 6  — 
ded — uja 
salb — 6  -  
ded -  un

hab — a -  i -  ded -  
um
hab — a -  i -  ded -  
u>
hab -  a -  i -  ded -  
un

full -  пб -  
ded -  um 
full -  no -  
ded -  u{r 
full -  no -  
ded -  un



1■ I класс 11 класс III класс IV класс
nasjan salbon haban fullnan

Ед. 1 л. nas - 1 - salb -  6  — hab -  a -  i - ifull -  no -
чл. ded -  j - au ded - j-au ded -  j-au ded - j - a u

2 л. nas -  3 - salb -  5 - hab-a -  i - full - no -
! decl -  ei -  s ded -  ei -  s ded -  ei -  s ded — ei -  s
I 3 л. nas -  з - salb -  6  - hab -  a -  i - full -  no -

ded -  i ded -  i ded - J . ded -  i
Дв. 1 л. nas--i-ded — salb — 6  - hab-a-i- .full -  no —
чл. ei -  wa ded -  ei -  wa ded -  ei — wa ded -  ei -  wa

2 л. nas -  i -- salb -  6  - h ab -a- i - full -  no -
ded -  ei -  ts ded -  ei -  ts ded -  ei — ts ded -  ei -  ts

Мн. 1 л. nas-t -- salb -  6  - h ab -a -i- full - no -
чл. ded -  ei - ded -  ei -  ma ded -  ei — ded -  ei -  ma

ma ma
2 л. nas -  i - salb -  6  — h ab -a -i- full -  no -

ded — ei — Ф ded — ei — ф ded -  ei -  j) ded — ei -  |э
3 л. nas- i - salb -  5 - hab-a-i full -  no -

ded -  ei -  na ded -  ei -  na ded -  ei -  na j ded -  un
%

Примечание: Долгое ei в структуре форм некоторых глаголов может 
быть результатом слияния двух разных морфем, ср. was — j — i ~ s „ты одо
леваешь", но wand — ei — t> „ты поворачиваешь". Оба глагола слабые ] 
класса, и за показателем класса в презенсе индикатива у них следует тема
тический гласный. Однако у второго глагола группа ji претерпевает особое 
фонетическое развитие: ji > ei (*wandjif) > wandeijt). Такое развитие наблю
далось только у глаголов со скоплением согласных после гласного в корне 
или со структурой корня "долгий гласный + согласный”.

Претерито-презентрые глаголы £ ' г - й Г /
Претерито-презентными называют небольшую группу глаголов, у ко

торых формы настоящего времени образуются по типу прошедшего вре
мени сильных глаголов, т.е. посредством чередования корневого гласного: 
witan "знать" -  wait "знаю", "знает"- witum "мы знаем".

Общей с претеритом сильных глаголов является не только огласовка 
корня, но и система личных окончаний: mag "я могу’", "он может", mag-t 
"ты можешь" (от прет.-през. глагола magan "мочь", ср. п ат  "я взял", "он 
взял", nam-t "ты взял" от сильного глагола niman "брать", взять").

Формы прошедшего времени и причастия второго претерито-презентных 
глаголов образуются по типу слабых глаголов, т.е. с помощью дентального 
суффикса, который обычно имеет форму фа, -ta. От некоторых претерито- 
презентных глаголов засвидетельствованы лишь единичные формы.



В зависимости от закономерностей чередования гласных в формах на- • 
стоящего времени претерито-презентные глаголы могут быть разделены на 
следующие классы по образцу сильных глаголов:

I класс witan "знать" - wait "я знаю", "он знает" (наст.вр.,ед.ч.) -  witun 
"они знают" (наст.вр.,мн.ч.); wissa „(он) знал" (-ssa < *1 + *ta) - п р ет ., ед. ч., 
wissedun "они знали" (прет., мн.ч.), причастие II не зарегистрировано.

II класс *dugan "годиться" - daug "годится" (наст.вр. ед.ч.) - засвиде
тельствована лишь эта форма.

III класс *kunnan "знать", "мочь" - капп "знаю", "знает" (наст.вр., 
ед.ч.), kunnun "они знают" (наст.вр. мн.ч.); кигфа „(он) знал" (прет, ед.ч.), . 
kunfredun "они знали" (прет, мн.ч.), кшфз "известный" (причастие П).

К глаголам III класса, кроме глагола kunnan, относится глагол }>arf "я 
нуждаюсь" (ед.ч. наст.вр.), фаигЬил "они нуждаются" (мн.ч. наст.вр.), 
jaaurfta "я, он нуждался" (прет, ед.ч.), ]jaurfts "нужный", полезный" (причас
тие И). Сюда также относится глагол (ga)dars „осмеливаюся", "он осмели- 
вается"(ед.ч., наст.вр.), (ga)daursum "мы осмеливаемся' (наст.вр. 1 л., 
мн.ч.); (ga)daursta "я, он осмелился"(прет.ед.ч.), (ga)daurstedun "они осме- 
лились"(прет. мн.ч.), причастие II не зарегистрировано.

IV класс *skulan "быть должным" - skal "я (он) должен" (наст.вр. ед.ч.) 
skulun "они должны" (наст.вр. мн.ч.); skulda "я (он) должен" (прет.едч.), 
skuldedun "они были должны" (прет, мн.ч ), skulds "виновный" (причастив II).

К глаголам IV класса, кроме глагола skulan, относится глагол raunan 
"думать", "полагать"; man "я думаю, полагаю" (наст.вр. ед.ч.), (ga)munu]r 
"помните" (мн.ч. наст.вр. 2  л.); (ga)muneima "чтобы мы помнили" (прош.вр. 
опт. 1 л. мн.ч.); (ga)munda "я, он полагал" (прет. ед.ч.), mundedun "они по
лагали, .думали" (прет., мн.ч.), munds "считавшийся" (причастив II).

V класс *magan "мочь" - mag "я могу", "он может" (наст.вр. ед. ч.), 
magun "они могут" (наст.вр., м н .ч ); mahta "я (он) мог" (прет, ед.ч.), 
mahtedun "они могли" (прет, мн.ч.), причастие II mahts.

VI класс *ogan "бояться" - og "боюсь" (наст.вр. ед.ч:.); ohta "я, он боял- . 
ся" (прет, ед.ч.), ohtedun "они боялись" (прет., мн.ч.).

К глаголам VI класса также относится глагол (ga)motan "иметь место”, 
от которого засвидетельствована лишь форма претерита оптатива 1 л. мн.ч.
- (ga)moteima "чтобы мы имели место", в претерите индикатива засвиде
тельствована лишь форма мн.ч. 3 лица - (ga)mostedun "эни имели м;есто".

Неправильные глаголы
Данная группа представлена несколькими глаголами, каждый из кото

рых обладает своими особенностями в спряжении: briggan "приносить". По 
структуре основы настоящего времени

Данный глагол напоминает III класс сильных глаголоз. Однако его 
претерит образуется посредством изменения корневою гласного и добав
лением дентального суффикса, имеющего варианты - ta, -ted; brabta "он 
принес" brahtedun "они принесли"< ‘ braqtedun.



2 . gaggan "идти". Г1о структуре основы настоящего времени и по фор
ме причастия второго (gaggans) этот глагол относится и к классу редупли
цирующих. Однако претеритальные формы *gaigagg, *gaigaggun были ут
рачены и вытеснены супплетивными: iddja „я, он вел", iddjedun "они шли". 
Во множественном числе претерита заметны следы дентального суффикса. 
В единственном числе слабая форма с дентальным суффиксом встречается 
лишь один раз: gaggida "шел“.

2.wisan "быть". Формы прошедшего времени образуются по типу 
сильных глаголов V класса: wisan — was - wesun. В настоящем времени этот 
глагол образует формы супплетивным способом, тип спряжения - атемати- 
ческий.

Индикатив

Ед. ч. Дв. ч. Мн. ч.
I л. im S1JU sijum
2 л. is siju)D
3 л. ist sind

Оптатив=Императив

Ед. ч. Мн. ч.
1 Л . sijau sijanna
2 л. sijais sijai
3 л. sijai sijaina

Вместо императива у этого глагола употребляются формы оптатива.
4. wiljan "хотеть". Формы настоящего времени образуются у данного 

глагола по типу оптатива претерита:

r Ед. ч. Дв. ч. Мн. ч .

1 Л . wiljau wileima
2 л. wileis wileits wileif)
Зл . wili wileina

Причастие первое - wiljands. Претерит образуется как у слабых глаго
лов: wilda "хотел" (ед.ч.). Засвидетельствованы также форма 3-го лица ед.ч. 
оптатива wildedi "чтобы он хотел", и 2 -е лицо мн.ч. претерита оптатива 
wildedeijD "чтобы вы хотели".

Таким обрезом, морфологические типы глаголов в готском, как и в 
других германских языках, выделяются в зависимости от способа образо
вания временных форм и причастия II. Наиболее продуктивными морфо
логическими типами является сильные и слабые глаголы, отличающиеся



способом образования претерита и причастия II. Претерито-презентные и 
неправильные глаголы, отличающиеся индивидуальными особенностями, 
представляют собой ограниченные группы.

7. ЧИСЛИТЕЛЬНОЕ

В готском языке представлены 2 разряда числительных 
количественные и порядковые.

Образование количественных числительных отражало следы трех 
систем исчисления: 1) господствовавшей общеиндоевропейской
десятичной; 2 ) двенадцатеричной ближневосточной, косвенно влияющей 
на структуру числительных после 12 и от 70 до 100. Примечательно, что 
готский не имел простого слова при обозначении ‘ 1 0 0 ’; 3) так называемой 
пальцевой древнейшей системы, рефлексы которой отмечаются в ahtau 
‘восемь’ < и.е~. ”oktau (форма двойственного числа), т.е. по 4 пальца на 
двух руках’, и.е. *ок- ‘острый’, греч. akis ‘ к о н ч и к , острие’.

В готских текстах Библии представлены следующие количественные 
числительные от 1 до 20: 1 - ains, 2 •• twai, 3 - J>rcis, 4 - ficlwor, 5 - fimf, 
6  -saihs, 7 - sibun, 8 - ahtau, 9 - niun, 10 -• taihun.

Числительные 11 - ainlif, 12 - twalif образованы с компонентом lif (ср. 
af-lifnan ‘оставаться лишним’, bi-leiban ‘оставаться’ <герм. *1ф 
‘остающийся сверх’). Числительные 14 - fidwortaibun, 16 - fimftaihun 
образованы основосложением с компонентом -taihun, имевшим неясную 
этимологию: ‘десять’с * ‘дюжина’ (?).

Числительные от 20 до 100 имели разнообразные структуры: 20 - twai 
tigjus, 30 - J>reis tigjus, 60 - saihs tigjus являлись сочетаниями с u-основным 
существительным tigjus ‘десять, десяток’ во множественном числе - 
своеобразным аналогом taihun.

Числительные 70 - sibuntehund, 80 - ahtautehund, 90 - niuntehund, 100 - 
taihuntehund являются сложными словами, где второй компонент -tehund 
соотносим с -taihun. В готском встречается в косвенной форме и 
существительное hunda ‘сотни’ (ср. bunda-fajrs ‘сотник’), т.е. корень *hund 
видимо обозначал ‘большую сотню’ (десять дюжин), но был 
переосмыслен. Этим объясняется наличие дублетов hund и taihuntehund 
‘сотня из десяти десятков’. Возможно, что и tehund имело раньше значение 
‘большой десяток, дюжина’.

Числительные 200 - twa hunda, 300 - Jjrija hunda, и т.д. образованы 
описательно, как и числительные от 1000  - Jrusuridi (ж.р., jo - основа): twos 
jrusundjos (2  0 0 0 ) и т.п.; 10 0 0 0  - taihun jrusundjos, 20 0 0 0  - twai tigjus 
jrusundjo.

Некоторые количественные числительные обозначены в текстах 
специальными значками, их языковая форма неизвестна и может быть 
только реконструирована.



Склонение количественных числительных в готской не образует 
единой системы : числительные от 1 до 3 - ains, twai, Joreis изменяются по 
родам: из них ains склоняется как сильное прилагательное, a twai, jDreis 
засвидетельствованы в следующих формах:

М.р. Cp.p. Ж .р.
И. twai/'Jjreis twai/ - twos/ -
р. twaddje/Jtrije twaddje/Jjrije - / -
д. twaim/|)rim twaim/ф п т twaim/ -

.  _ в- _
twans/Jtrins twa/]mja twos/Jjrins

Числительные от 4 до 19 не изменяются по родам и употребляются в 
несклоняемой форме, за исключением случаев их субстантивированного 
употребления, где зарегистрированы .формы родительного и дательного 
падежа по образцу i-основ. Например, т ф  [эайп twalibim ’’теми 
двенадцатью” (т.е. апостолами), или если они стоят после
существительного wintriwe twali'be “зим двенадцати” (Р.п.), но af fidwor 
windam “от четырех ветров” .

Числительные от 20 до 60 склоняются как и-основные 
существительные во множественном числе и сочетаются с родительным 
падежом определяемого слова.

Числительные от 70 до 100 не склоняются.
В сочетаниях, обозначающих числительные от 200 до 900, склоняется 

только второй компонент по образцу a-основных существительных во 
множественном числе среднего рода.

Числительное ftusundi склоняется как существительное женского рода 
на —jo, и также сочетается с определенным словом в родительном падеже.

Порядковые числительные в готском языке, начиная с ‘третий’ и так 
далее, образованы от количественных числительных присоединением 
суффикса -d(t)a/-dja (<*герм. £>а/-{на). В письменных памятниках 
зафиксированы лишь: jrridja ‘третий’, ahtuda ‘восьмой’, niunda ‘девятый’, 
saihsta ‘шестой’, fimfta ‘пятый’, taihunda ‘десятый’, fimftaihunda 
‘пятнадцатый’. Они имели словоизменительные формы по образцу слабого 
склонения прилагательных.

Числительные ‘первый’ fruma (м.р.), frumo (cp.p.), frumei (ж.р.) и 
‘второй’ агфаг (м.р.), anjjaro (cp.p.), образованы от именных основ. Fruma 
склоняется как слабое прилагательное, но в женском роде по типу ein- 
основ, а агфаг изменяется по модели сильного склонения прилагательных 
(в именительном падеже единственного числа мужского рода -  чистая 
основа, а в среднем роде отсутствует местоименная форма с —ta).



В готском представлены также числительные с распределительным

значением, образованные описательно: bi, tuasuh, huarjizuh +

количественное числительное (ср.: twans hjansuh, bi twans ‘каждые двое’) с 
собирательным значением: bai, tweihnai ‘оба’, и обозначающие кратное 
множество' с компонентом —faljo: fidurfaljo ‘четырехкратный’ (ср.: faljoan 
‘складывать).

8. МЕСТОИМЕНИЕ

Среди лексико-грамматических групп готских местоимений 
выделяются следующие разряды: личные, возвратные, притяжательные, 
указательные, относительные, вопросительные и неопределенные. Личные 
и указательные местоимения отличаются от других групп 
супплетивностью, т.е. включением генетически различных корней в 
парадигму склонения.

В грамматическом плане личные местоимения 1-го и :2-го лица и 
возвратные .местоимения обособлены от других групп: 1) они не 
различаются оп родам; 2 ) они имеют особую структуру падежных форм;
3) эти личные местоимения имеют не 2  числа, как ice  остальные 
местоимения, а три: единственное, двойственное и множественное.

Большинство местоимений объединены общим (т.н. местоименным) 
типом склонения, осуществленным по образцу парадигмы указательного 
местоимения.

В падежную парадигму местоимений 1-го и 2-го лица включены как 
чистые основы (ср.: ik ‘я ’, фи ‘ты’, uns ‘нам, нас’) так и основы, осложненные 
формативами -  показателями падежа, отличными от формативов именного 
склонения (ср.: mein-a ‘мой’, mi-s ‘мне’, mi-k ‘меня’ и др.).

1 лицо .2 лицо
,Ед.ч. Дв.ч. Мн.ч. Ед.ч. Дв.ч. Мн.ч.

ik
meina
mis
mjk

'wit
ugkara
ugkis
ugkis

weis
unsara
uns(is)
uns(is)

фи
ф ета
(u s
фик

jut
igqara
igqis
igqis

JUS
izwara
izwis
izwis

Возвратное местоимение *sik, которое имело также приглагольное 
употребление, зафиксировано в самостоятельном употреблении только в 
формах косвенных падежей, структура которых аналогична формам 
личных местоимений 1-го и 2 -го лица:



Ед.ч. Дв.ч. Мн.ч.
И. - - -
р. sema sema sema
д. sis sis sis
в. sik sik sik

Личные местоимения 3-го лица в готском языке имели
дифференциацию по родам: is ‘он’, it ‘оно’, si ‘она’.

Г Ед.ч.
М.р. Cp.p.- Ж.р.

И. is ita si
p. is is izos
д. imrna imma izai
в. ma ita ija

Мн.ч.
и. eis ya ijos
p. ize ize izo
д. !ГП lm im

в. ms У a У os

Падежные показатели и структура форм некоторых падежей личных 
местоимений 3-го лица обнаруживают связь с именным склонением (ср.: 
формативы: i-s/dag-s; s-i/maw-i; iz-e/'dag-e) и с парадигмой указательного 
местоимения (ср.: н п т а ф а т т а ,  is/f)is, таф апа).

Готские притяжательные местоимения образованы от основ 
родительного падежа личных местоимений при помощи суффикса -ю т  в 
единственном числе, и —аг множественном числе: meins ‘мой’, Jjeins 
‘твой’, unsar ‘наш’, seins ‘его’, izwar ‘свой’, ugkar ‘ваш ’, ‘принадлежащий 
вам двоим’. Склонялись все притяжательные местоимения по 
местоименному типу, но unsar и izwar в именительном падеже имели 
только краткую форму.

Ед.ч.
M.p. Cp.p. Ж.р.

И. meins mein(-ata) meina
P. memis memis meinaizos
Д- memamma memamma memai
B. mein ana mein(-ata)

Мн.ч.
meina

И. unsarai unsara unsaros
P. unsaraize unsaraize unsaraizo
д. unsaraim unsaraim unsaraim
B. unsarans unsara unsaros



Указательные местоимения занимали в готском языке особое место, 
определяя как особый тип склонения (местоименный), базовый для многих 
парадигм местоимений и сильного склонения прилагательных, так и имея 
функционально-синтаксические различия. Так, формы sa ‘э'гот’, Jaata ‘это’, 
so ‘эта’ выступали в анафорической функции близкой к артиклю, а их 
сочетания с усилительной частицей uh ‘же, и’ имели более определенное 
указательное значение, а также были, видимо, стилистически 
маркированы: sah, soh, Jaatuh ‘именно этот, эта, это’.

В готском существовали кроме того указательные местоимения, 
выражавшие оттенки значения дейксиса: jains ‘(э)тот’, jam ‘то’, jaina ‘та’, 
sama, sa sama ‘тот самый’, samo ‘то самое’. Сохранились также реликты 
падежных форм *hi (этот здесь) в устойчивых наречных сочетаниях himma 
daga ‘сегодня’, hina dag ‘до сегодняшнего дня’, und hita ‘до сих пор'.

Склонение местоимений sa, {rata., so, образующее т.н. местоименный 
тип, имело некоторые вариантные отличия в формах с частицей -uh, 
обусловленные позиционными изменениями звуков:

Ед.ч.
М.р. Cp.p. Ж.р.

И. sa, sah jaata, jaatuh so, soh
р. Jais, Joizuh jais, jaiznh Jaizos, ja zozuh
д. Jaamma, Jaammuh ф а т т а , Jaammuh jaizai, jaizaih
в. фала, фапиЬ jaata, Jaatuh {ao, Jaoh

М н.ч.
и. фац фаШ }ao, фоЬ Jaos, Jaozuh
р. jaize, jaizeh jaize, {aizeh Jaizo, Jaizoh
д. ф а т ,  jaaimuh jaaim, jaai muh Jaaim, Jaaimuh
В. jaans, jaaipzuh }ao, jaoh Jaos, Jaozuh

В готском встречаются реликты инструментального падежа 
деистического местоимения в форме единственного числа *'эе: ni Jae haldis 
‘не более того’, в наречных формах Jaize ‘после того’, dujae ‘поэтому’, jajojoe 
‘и если’.

Местоимения jains, jain, jaina склоняются по образцу сильного, a sama, 
sa sama — по образцу слабого склонения прилагательного.

Относительные местоимения образованы в готском путем 
прибавления к основе указательного местоимения sa, Jaata, so 
относительной частицы ei ‘что, пусть’: saei ‘этот, который’, Jaatei ‘эго, 
которое’, soei ‘эта, которая’. Склонение их не отличалось от парадигмы 
указательных местоимений, к падежным формам которых присоединялась 
частица ei. Своеобразные относительные местоимения образовывались и 
от основ личных местоимений: ikei “я, который”, Jauei “ты, который”, juzei



“вы, которые”, izei “он, который”, создавая особый стилевой колорит 
текста библии, где зафиксированы, однако, не все падежные формы.

Вопросительные местоимения в готском языке имели только формы 
единственного числа, а их склонение строилось по парадигме 
указательных местоимений. В форме среднего рода здесь также отмечен 
инструментальный падеж:

И.

р.
д.
в
Инсгр.

М.р. Cp.p. Ж.р.

huas “кто, какой” 

huis

huamma

huana

hua “что, какое” 

huis

huamma

hua

hue

huo “кто, какая”

huizos

huizai

huo

Местоимения 1иа)эаг “кто из двух”, huarjis “который”, huiluks “какой 
по величине” производного типа создают свои падежные формы по 
образцу сильного склонения прилагательных. ~J

В функции неопределенных местоимений в готском выступали

разные лексические единицы: 1) вопросительные местоимения huas, hua,

hjo после союза jabai “если” в значении “некий, какой-то” ; 2 ) местоимения 
с неопределенным значением sums “некий”, sum (-ata) “некое”, suma 
“некая”, склонявшиеся по типу сильных прилагательных; 3) сочетание

вопросительных местоимений с частицей uh -  huazuh “каждый”, huah

“каждое”, . huoh “каждая”, имевшее некоторые особенности склонения при 
неполной парадигме.

Ед.ч.
M.p. Cp.p. Ж.р.

И. huazuh huah huoh
P. huizuh huizuh - 1
Д- huammeh huammeh
B. hi; an oh huah luoh

Зафиксирована также форма инструменталиса- единственного числа 
heh с наречным значением ‘только’, ‘во всяком случае’. Во множественном 
числе у этих местоимений зафиксирована лишь форма винительного 
падежа мужского рода hanzuh; 4) неопределенное значение могло

выражаться также сочетанием вопросительного местоимения huarjis



‘каждый’, которое зафиксировано лишь в отдельных формах 
единственного числа:

М.р. Cp.p. Ж.р.
И. huarjis (uarjatoh —

р. hjarjizuh fvarjizuh
д. hjarjammeh hjarjammeh
в. hjarjanoh huarjatoh hjarjoh

Отрицательное значение в системе готских местоимений передавалось 
также различными сочетаниями: 1) отрицательная частица ni “не, нет” +

manna (hras, ains); с частицей -hun  образовывалось сочетание со значением 
“никто”. Чаще других в текстах употреблено ni ains hun, имёвшее 
некоторые особенности склонения:

M.p. Cp.p. Ж.р.
И. ni ainshun ainhun ainohun
p. ainishun ainishun ....

Д- ainummehun ainummehun ainaihun
B. ainohun ainhun ainohun

В готских текстах библии употребляются различные местоименные

сочетания нерегулярного характера: sa hjazuh saei “каждый, кто бы ни”,

{rata hjah jfrei “этот каждый” и др. Стилистической особенностью языка 
готской библии является присоединение энклитических частиц к основам 
указательных, относительных и неопределенных местоимений, что 
придавало речи, например, евангельских персонажей возвышенно
сакральный колорит.

9. НАРЕЧИЕ

В готском выделяются два структурно-семантических класса наречий: 
обстоятельственные (места, времени) и качественные. Они образуются от 
основ местоимений, существительных и прилагательных.

Обстоятельственные наречия места образованы от труппы
субстантивных и местоименных основ при помощи следующих 
суффиксов: 1) суффикс -г / - а  оформляют наречия, отвечающие на вопрос 
“где?” : {таг “там”, her “здесь”, jainar “там”, aljar “в другом месте”, inna 
“внутри”, uta “снаружи”, faura “спереди”, afta “сзади”, iupa “ наверху”,

dalajra “внизу”, nehua “вблизи”, fairra “далеко”; 2 ) суффикс --]>ro / -aro  /  -ana



образуют наречия, отвечающие на вопрос “откуда” : ]эа]эго “отсюда”, jainjrro

“оттуда”, hjajaro “откуда”, utajrro/utana “извне”, aftaro/aftana “сзади”, 
hindana “с той стороны”, ufaro “сверху”, шрафго/iupana “сверху”, dalajrro 
“снизу”, fairrajrro “издали”, allajrro - “отовсюду”; 3) суффикс K d)/ -d re  
служит для образования наречий, отвечающих на вопрос “куда” : ^а{тфабе1

“куда”, hidre “сюда”, jaind/jaindre “туда”, hjajr/huadre “туда”, aljaja “куда- 
либо”, dalajj “вниз”; 4) часть наречий, отвечающих на вопрос “куда?”

бессуффиксально: inn “внутрь”, ut “вон”, faur “вперед”, iup “наверх”, nehj 
“вблизи” или образованы от падежных форм существительных: landis 
“далее”, andwairjns.“напротив”, bisunjain “вокруг”.

Наречия времени по способу образования разделяются следующим 
образом: корневые (безсуффиксальные): пи “теперь”, ju  “уже:”, nauh “еще” 
air “рано”, suns “вдруг”, simle “однажды”, ufta “часто”, a.naks “вдруг”; 
производные от основ местоимений при помощи суффикса —п: ]эап “тогда”,

Kian “когда”, suman “однажды”; образованные из устойчивых сочетаний с 
падежной формой существительного: himma daga “сегодня”, gistradagis 
“вчера”, du maurgina “завтра”, ni aiw “никогда”.

Качественные наречия образованы, в основном, от прилагательных (за

исключением отместоименных -  swa “так”, swe “как”, iuaiwa “как”). 
Производные от положительной степени прилагательных с основами на -  
a/—j a, - i , —и образуются путем добавления суффикса -оа: abrs “сильный” 
abr-a-ba “сильно”, analaugns “тайный” analaugn-i-ba “тайно”, *aglus 
“трудный” agl-u-ba “трудно”, sunjis “истинный” sun-ja-ba “истинно” и т.д. 
С менее продуктивным суффиксом —б/—jo, поглощающим 
основообразующий формант, образованы, например, galeikc “подобно” < 
galeiks “похожий, подобный”, friudisko “язычески” < *}riudisks “языческий”, 
joiubjo “тайно” < *[nubeis “тайный”. Прилагательному goj)S “хороший” 
соответствует супплетивная форма наречия waila “хорошо” .

Производные от сравнительной степени прилагательных образуются 
от чистой основы этой формы: hauhis “выше” > hauhiza “более высокий”, 
mais “больше” > maiza “больший”, aljaleikos “иначе” > aljaleikoza “иначе” 
(z > s в конечной позиции).

Производные от превосходной степени прилагательных образуются от 
превосходной степени прилагательных в виде чистой основы (т.е. на -ist): 
maist “больше всего” '> maists “самый большой”, frumist “сначала” > 
frumists “самый первый”, aftumist “позже всего” > aftumists “самый 
последний”.



10. ПРЕДЛОГИ, СОЮЗЫ, ЧАСТИЦЫ

Предлоги в готском языке имеют четкую генетическую связь с 
наречиями, например, faur “впереди”, “до”, “при”, “у” функционирует как 
наречие и. предлог, управляющий винительным падежом. Двойственной

функцией характеризовались также nehja “вблизи”, “у”, fairra “вдали”, 
“•далеко от”, in/inna “в”, “внутри”, hindar/hindana “позади”, ‘ с той стороны” 
и т.д.

Предложная система готского языка находится в стадии становления: 
предложное управление сменяется непредложным, семантика некоторых 
предлогов расплывчата.

В предложной функции иногда выступают наречия, например, 
utafno/utana “извне”, сочетающиеся с родительным падежом имени. 
Готские предлоги подразделяются на следующие 1руппы в зависимости от 
характера управления:

-  предлоги, управляющие дательным падежом: a f “от”, alja 
“кроме”, du “к”, faura “перед”, fram “от”, “при”, т ф  “с”, “между”, undaro 
“под”, u s  “из”, “ о т ” .

-  предлоги, управляющие винительным падежом: and “вдоль”, 
bairh “через”, u/фга “против”, faur “перед”, undar “под”, nuh/inn “без”;

-  предлоги, управляющие дательным и винительным падежами: 
afar “после”, ana “на”, “в”, at “у”, “ при”, “к”, bi “у”, “вокруг”, “в”, hindar 
“позади”, u f “под”, ufar “над”, und “до”, “за”;

-  предлоги, управляющие родительным и дательным падежами: 
ufaro “над”;

-  предлоги, управляющие родительным, дательным и 
винительным падежами: in “когда”, “из-за”, “в”, “на”.

Предлоги могли выступать также в функции префиксов глаголов и 
существительных.

Союзы в готском языке разделяются по синтаксической функции 
следующим образом:

а) сочинительные: jah  “и”, “также”, а.ффаи “ и л и ” , Jaai “ и л и ” , 

ффаи/аффаи, ак “но”, ак “однако”, пи “итак”, “поэтому”, фппиЬ “но”, ]зап 
“чем”;

б) подчинительные, закрепленные за определенными типами 
придаточных предложений:

-  союзы jabai “если”, nibai/rtiba “если не” вводят придаточные 
условные;

союзы swe “когда”, фапфапбе “когда”, “до тех пор пока”, Ьфе, 
mijajaanei “в то время как”, faur^izei “прежде чем”, unte, und, band “до” 
вводят придаточные временные;

-  союзы hauhjabai “хотя”, swebauh “несмотря на” вводят 
придаточные уступительные;



-  союзы swaei “таким образом”, swaswe “так как” вводят 
придаточные следствия;

в) союзы, выражающие как сочинительную, так и подчинительную 
связь: auk “также”, unte, allis, raihtis “так как”, “ибо”, “п отом у  что”, swaswe 
“как и”, juJ>Jje/jaJ>J>e “или ... или”, “если ... или”.

Готские союзы обнаруживают генетическую связь с местоимениями и 
наречиями, их система еще устойчива. Некоторые союзы синонимичны, а 
также часто многозначны: е1ф е1ф е “что, чтобы”, в союзной функции 
нередко используются и местоимения saei “который”, j)atei “которое” и др.

Частицы в готском языке очень разнообразны: самостоятельные: ja/jai 
“да”, “действительно”, пе “не”, ni “нет”, nei “ни в коем случае”, au “же”;

-энклитические (присоединяемые к концу слов): -и “ли”, “разве” (niu 
“не так ли” -  вопросительная частица; ei (saei “тот, который”) -  
относительная частица; uh “и, также, же” (iddjuh “и пошел”, sah, sa+uh “тот 
же”) -  частица с усилительно-указательным значением.

Междометия в готских текстах немногочисленны: ei! о! “о”, “ну”, v. 
“о”, “жаль”, sail “вот” . В их функции иногда употребляются лолнозначные 
слова: hiri “ну”, “сюда!” .

11 .СЛОВООБРАЗОВАНИЕ

В готском языке выделяются три структурных типа слов:
1) простые (безаффиксальные) слова типа nahts “ночь”, dags 

“день”, gasts “гость”;
2 ) аффиксальные образования типа stain-ein-s “каменный”. c.s- 

tairan “разрывать”, ga-qumjjs “собрание”;
3) сложные слова типа fotu-baurd “скамейка для ног”, ufar-fulls 

“переполненный”, ubii-waurdjan “порочить, ругать”;
Словопроизводство осуществляется при помощи:

а) суффиксации: salba “мазь” -  salbon “мазать”, ubila “плохой” -  
ubilaba “плохо”;

б) префиксации: manna “человек” -  gaman “участник”, “товарищ”, 
laugnjan “отрицать” -  galaugnjan “скрываться”

в) внутренней флексии (аблаута): bairan “нести” -  barn “ребенок” -  
baur “сын” -  berusjos “родители”;

г) субстантивации прилагательных и причастий: blinda “слепой” -  
“слепец”, nasjands “спасающий” -  “спаситель”, “Христос”.

Нередко производное слово сочетает в себе несколько способов 
словопроизводства: ga-hlaib-a “сотрапезник” (префиксация +
суффиксация), niman “брать” : anda-nam-t-s “принятие” (словосложение + 
аблаут + суффиксация).

Суффиксация является наиболее продуктивным средством 
образования имен существительных:



1) суффиксы имен действующего лица, среди которых наиболее 
частотны -in /-an , -jin/ -jan: skulan “долженствовать” -  skul-a “должник”, 
razn “дом” -  ga-razn-a “сосед”, fisks “рыба” -  fisk-ja “рыбак”;

2 ) суффикс -areis, заимствованный из латыни; boka “книга” -  
bokareis “книжник”;

3 ) суффиксы -jo , -on, —jon: Jjius “слуга” -  Jxwi “служанка”, arbi 
“наследство” — arb-jo “наследница”;

4) уменьшительно-ласкательные суффиксы: -in-, -ka-: guma
‘муж’ -  gum-ein-s ‘муженек’; bam ‘ребенок’ -  bami-l-o ‘дитятко’; Gibi-ka 
Тибика’ (имя собственное);

5 ) суффиксы абстрактных имен существительных: дентальные ф - 
/-t-, фи-, -oJ)u-/-odu-: bauran ‘порождать’ -  gabaur-jj-s ‘рождение’, kiusan 
‘испытывать’ -  kustus ‘испытание’, wraton ‘путешествовать’ -  wrat-ojju-s 
‘путешествие’; -ein-, -on-, -ain-, -in-: balwan ‘мучить’ -  balw-ein-s 
‘мучение’, salbon ‘мазать’ -  salbon-s ‘мази’, trauan ‘верить’ -  trau-ain-s 
‘доверие’, sokjan ‘искать’ -  *sok-in-s ‘обсуждение’;

6 ) суффикс отглагольных существительных -assu-/-nassu-: 
skalkinon ‘служить’ -  skalkin-assu-s ‘рабство’;

7) суффиксы отыменных абстрактных существительных: -ein-, - 
фа-, -du]>: hauhs ‘высокий’ -  hauh-ei ‘высота’, haiuh-ф а ‘высота’, raikils 
‘великий’ -  mikil-dujbs ‘величие’.

Наиболее продуктивными суффиксами прилагательных являются: - 
ein-, -g-/-h-, -isk-: gulj) ‘золото’ -  guljj-ein-s ‘золотой’, *gredus ‘голод’ -  
greda-g-s ‘голодный’, bam ‘ребенок’ -  un-bama-h-s ‘бездетный’, guj: ‘бог’ -  
guj)-isk-s ‘божий’.

Отличительной особенностью глагольных суффиксов является то, что 
они маркируют одновременно классы слабых глаголов:

I класс: -j- (nas-j-an ‘спасать’)
II класс: -о- (salb-6 -n ‘мазать’)
III класс: -ai-/-a- (hab-a-n ‘иметь’, ha.b-ai-da ‘имел’)

 ̂  IV класс ‘наполнять’-п- (full-n-an ‘наполнять’)
Префиксация в готском языке является основным инновационным 

средством. Выделяются: а) чистые префиксы ga-, dis-, fair-, fra-; б) n рефиксы 
наречного и предложно-союзного происхождения faura-, in-, wijira-. В именах 
существительных продуктивны только префиксы ga- и ш к  hlaifs ‘хлеб’ -  ga- 
hlaiba ‘сотрапезница’; hrainei ‘чистота’ -  un-hrainei ‘нечистота-.

Префиксация играет значительно большую рель в системе; глаголов, где 
выделяются следующие префиксы: префикс ga-, имеющий собирательное 
значение (qiman ‘приходить’ -  gaqiman ‘собираться’) или значение 
взаимности действия (gawadjon ‘обручить’), а также предельности (hausjan 
‘слышать’ -  gahausjan ‘услышать’). Префикс dis- подчеркивал значение 
разделения (tairan ‘рвать’ -  dis-tairan ‘разрывать’); префикс fair не изменял 
значения основы (waurkjan ‘делать’ -  fairwaurkjan ‘создавать’).



Префикс fra- имеет значение ‘прочь’ (niman ‘брать’ -  franiman 
‘отнимать’), а также значение предельности (qistjan ‘грубить’ -  fraqistjan 
‘погубить’) или выражает отрицательную характеристику (giban ‘сказать’ -  
fragiban ‘проклинать’).

Словосложение в готском языке представлено двумя основными 
моделями: 1 тип — 1ый компонент -  служебное слово + 2 ои -  нолнозначное; 
2 тип -  все компоненты сложного слова являются : позначными.

Первый тип представлен существительными (af-domjan ‘проклинать’ 
-  af-domeins ‘проклятье’, где af — предлог, обозначающий ‘от, прочь’, 
domeins -  полнозначное существительное), прилагательными (gu)os -  af- 
gujDS ‘безбожный’, fulls ‘полный’ — ufar-fulls ‘переполненный’), реже

наречиями (f"Ue чем’ -  bihje ‘как’).
Сочетания ‘предлог/наречие + основа глагола’ наиболее продуктивны 

в готском языке: arm-aukan ‘присовокупить’, т ф -faginori ‘радоваться 
вместе’, inn-at-gaggan ‘войти внутрь’ и т.д.

Второй тип построения сложных слов более характерен для 
существительных и прилагательных: fotu-baurd ‘скамеечка для ног’, goda- 
kunds ‘благородного происхождения’.

Реже этот тип слова представлен в других частях речи: глагол filu- 
waurdjan ‘много говорить’ или числительное fimftaihun ‘пятнгдцать’.

Первый компонент сложных слов чаще представлен чистой основой, 
появление словоизменительных форм редко: baurgswaddjus ‘городская 
стена’, где первый компонент маркирован флексией родительного падежа. 
Кроме того, соединительным элементом может выступать —а -  у всех типов 
основ: naht-a-ma.ts ‘вечерняя трапеза’, aug-a-dauro ‘окно’.

Иногда второй компонент сложного слова, определяющий его 
грамматические характеристики, может иметь свои исходные морфологические 
признаки: daur ‘дверь’ (ср.р., а-основа), augadauro (ж.р., оп-основа).

12. СИНТАКСИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ГОТСКОГО ЯЗЫКА 

ПРОСТОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Основной особенностью здесь является реализация односоставного 
(бесподлежащного) варианта двусоставных предложений с подлежащим -  
местоимением 1 и 3 лица, а также отсутствие формального подлежащего в 
безличных предложениях с бессубъектными глаголами типа rignian 
‘дождить’, huggrjan ‘голодать’. В готском отсутствует твердый порядок 
слов, т.е. фиксированное местоположение главных членов предложения, а 
также постоянное соотношение определяемого -  определяющего слов в 
словосочетании. Лишь в сочетании существительного с определением в 
родительном падеже имелась тенденция к постпозиции определяющего 
слова: sunus gudis ‘сын божий’.



Своеобразие готского синтаксиса проявилось также и в синонимии 
форм предложного/беспредложного дополнения: qa)j :imma / qa)j du imma 
‘сказал ему’. При этом возможно варьирование падежной формы 
дополнения: fraqistida allans / allaim (винительный падеж, дательный 
падеж) ‘погубил он всех’.

Характерными синтаксическими оборотами готского являлись': 
1) обособленный, так называемый абсолютный, дательный падеж, 
состоящий из причастия I в дательном падеже + местоимение в дательном 
падеже: innatgaggadin imma in ... ‘когда вошел он в 2). конструкция 
accusativus cum infmitivo, т.е. сочетание глагола, управляющего 
винительным паяежом с дополнением и инфинитивом: insancida ina merjan 
‘послал его проведать’.

СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Готский отличается высокоразвитой системой придаточных 
предложений, которые соединялись с главной частью с помощью развитой 
системы связующих средств: союзов, союзных наречий и местоимений. 
Порядок слов в частях сложного предложения также был своб одным.

Следует отметить, что на синтаксис готских текстов библии наложил 
отпечаток как язык греческого оригинала, так и стилевые клише 
канонической ‘возвышенной’ прозы. Это проявилось в наличии 
синтаксических калек, например, употребление причастим 1 вместо личной 
формы глагола в функции сказуемого: ... ak lew gibandans izwis hoftuljos 
fram unsis ‘но даем вам повод для похвалы нами’, а также стилистических 
штампов христианской литературы (абсолютные причастные конструкции 
в функции предикативных оборотов абсолютные конструкции-зачины). 
Возьмем, к примеру, так называемый именительный абсолютный: jah 
waurjjans dags gatils ... ‘когда наступил подходящий день ...’

Возможно, что постпозиция определения в текстах также была 
стилистически маркирована: ЬаиЬф meinata ‘главу мою’, |ю giba faeina ‘дар 
твой’, sunus mans ‘сын человеческий’, также ср. ubils manna ‘злой человек’, 
но *ahma unhrains ‘дух нечистый’.

Словосочетания с препозитивным определением были стилистически 
нейтральны.

Готский синтаксис библии испытал также определенное влияние 
стихометрии -  типичной для канонических текстов и характеризовавшейся 
особой ритмикой, что значительно отдаляло его от живой разговорной речи. 
Текст разделялся на специальные отрывки для чтения laiktjo(ns) < лат. lectio.

Синтаксис отдельных готских памятников имел подчеркнутый 
книжный, искусственно-сложный характер в подражание стилю греческой 
церковной прозы. Несомненны также некоторые черты архаизации языка 
готской письменной традиции 4-6 вв.



От Матфея VIII

1. Dalab (эап atgaggandin imma af fairgunja, laistidedun afar 
imma iumjons managos.

2. jah sai, manna Jarutsfill habands durinnands inwait ina 
qibands: frauja, jabai wileis, magt mik gahrainjan.

3. jah ufrakjands handu attaitok imma qibands: wiljau, wairb 
hrainsljah suns hrain warb bata (arutsfill is.

4. jah qab imma lesus: saifu ei mann ni qibais, a< gagg, buk 
silban ataugei gudjin jah atbair giba boei anabaub Moses du 
weitwodijaai im.

5. afaruh ban bata innatgaggandin imma in Kafarnaum, 
duatiddja imma hundafabs bidjands ina

6. jah qibands: frauja, b'umagus meins ligib in garda usliba, 
harduba balwibs.

7. jah qab du imma lesus: ik qimands gahailja ina.
8. jah andhafjands.sa hundafabs qab: frauja, ni in  wairbs ei 

uf hrot mein inngaggais, ak batainei qib waurda jah gahailnib sa 
biumagus meins.

9. jah auk ik manna im habands uf waldufnja meinamma 
gadrauhtins jah qijja du bamma: gagg, jah gaggib; jah 
anbaramma: qim, jah qimib; jah du skalka meinamma: tawei bata, 
jah taujib-

10. gahausjarids ban lesus sildaleikida jah qab du baim 
afarlaistjandam: amen, qiba izwis, ni in Israela swalauda galaubein 
bigat.

11. abban qiba izwis batei managai fram urrunsa jah saggqa 
qimand, jah anakumbjand mib Abrahama jah Isaka jah lakoba in 
biudangardjai himine:



12. ф lpa\ sunjus ^iudangardjos uswairpanda in riqis bata 
hindumisto; jainar wairbib gretsjah krusts tunbiwe.

13. jah qa|D lesus bamma hundafada: gagg, jah swaswe 
galaubides wairbai buS- jah gahailnoda sa b'umagus is in jaihai 
beilai.

14. jah qimands lesus in garda F’aitraus, |ja.h] gasab swaihron 
is ligandein <jah> in heitom.

1 5. jah attaitok handau izos jah aflailot ija so heito; jah urrais 
jah andbahtida imma.

16. at andanahtja ban waurbariamma, atberun du imma 
daimonarjans managans, jah usvvarp bans ahrnans waurda jah 
ailans bans ubil habandans gahaiiida.

17. ei usfullnodedi bata gamelido bairh Esaian praufetu
qibandan: sa unmahtins unsaros usnam jah sauhtins usbar.

18. gasaifuands ban lesus managans hiuhmans bi sik, haihait 
galeiban siponjans hindar marein.

19. jah duatgaggands ains bokareis qab du imma: laisari, 
laistja buk, bisbaduh badei gaggis.

20. jah qab du imma lesus: fauhons grobos aigun, jah fuglos 
himinis sitlans, ф sunus mans ni habaib bar Eaubib sein
anahnaiwjai.

21. anbaruh ban siponje is qab du imma: frauja, Lslaubei mis 
frumist galeiban jah gafilhan attan meinana;

22. ib lesus qab du imma: laistei afar mis jah let bans
daubans <ga>filhan seinans daubans.

23. jah innatgaggandin imma in skip, afariddjedun imma 
siponjos is.

24. jah sai, wegs mikils war(:i in marein, swaswe bata skip 
gahulib wairban fram wegim; ib is saislep;

25. jah duatgaggandans siponjos is urraisidedun ina
qibandans: frauja, nasei unsis, fraqistnam.



26. jah qab du im lesus: fua faurhteib, leitil galaubjandans! 
banuh urreisands gasok windam jah marein, jah warb wis mikil.

27. ф (Dai mans sildaleikidedun qibandans: fuileiks ist sa, ei 
jah windos jah marei ufhausjand imma?

28. jah qimandin imma hindar marein in gauja Gairaaisaine, 
gamotidedun imma twai daimonarjos us hlaiwasnom rinnandans, 
sleidjai filu, swaswe ni mahta manna usleiban (sairh (запа wig 
jainana.

29. jag sai, hropidedun qibandans: hua uns jah bus lesu, 
sunau gudis? qamt her faur mel balwjan unsis?

30. wasuh ban fairra im hairda sweine managaize haldana.
31. ф bo skohsla bedun ina qibandans: jabai uswairpis uns, 

uslaubei uns galeibari in bo hairda sweine.
32. jah qab du im: даддф! ib eis usgaggandans да1фип in 

hairda sweine; jah sai, run gawaurhtedun sis alia so hairda and 
driuson in marein jah gadaubnodedun in watnam.

33. ib ba* haldandans gablauhun jah galeibandans gataihun in 
baurg all bi bans daimonarjans.

34. jah sai, alia so baurgs usiddja wibra lesu, jah 
gasaifuandans ina bedun ei uslibi hindar markos ize.

Задания к тексту

1. Прочтите следующие готские слова, определите проис
хождение кратких [е] и [и] в корневом слоге: fairguni, attaitok, 
wairb, saiKj , wairb, waurda, gadrauhtins, wairbai, waurbans, 
sauhtins, gasaihjands, haihait, daimonarjans, baurgs.

2. Прочтите следующие готские слова, обращая внимание 
на качество согласного в интервокальной позиции: habands, 
jabai, ataugei, bidjands, biumagus, sildaleikida, afarlaistjandam, 
swalauda, galaubein, managai, bwdangardjai, badei, grobos, 
aigun, haubib-



3. Прочтите следующие слова, обращая внимание на пра
вильное произношение подчеркнутых гласных и дифтонгов: 
laistidedun, frauja, jabai, hrains, ataugei, wiljau, anabaub, 
weitwodibai, inngaggais, batainei, meins, gadrauhtins, 
uswairpanda, wairbai, haihait.

4. Прочтите следующие слова, обращая внимание на про
изношение диграфа gg [g]: gagg, gaggan, duatgaggandans, 
gaggis, innatgaggandin, usgaggarids, inngaggais.

5. Прочтите следующие слова, обращая внимание на 
звонкость/глухость подчеркнутого согласного: qab, qibands, 
gasaifuands, saisiep, kiusan, andhafjan, fairgunja, qirnandin, 
qimand, afar, daubands, gadaubnodedun.

6. Найдите в тексте претерито-презентные глаголы, опре
делите их класс и морфологические параметры.

7. Выделите морфологические показатели, характеризую
щие следующие слова как наречия: jainar, harduba, dalab, ban, 
fairra, jainbro.

8. Найдите в тексте предложения с причастием I , опреде
лите функцию причастия в предложении, переведите предло
жения.

9. Определите, какой из синтаксических оборотов упот
реблен в стихах 1, 5, 16, 23, 28. Переведите эти предложения 
на русский язык.

10. Найдите в тексте сложные глаголы, проведите их 
структурный анализ.

11. Расположите в разные колонки следующие глаголы по 
их морфологическим характеристикам: а} сильные глаголы; б) 
слабые глаголы; в) претерито-презентные глаголы; г) непра
вильные глаголы: laistidedun, gahrainjan, attaitok, wiljau, wairb, 
gagg, bidjan, andhafjan, gahailnib, saifu, ataugei, im, uswairpan, 
sildaleikidedun, дфап, habaib, aflailot. Определите, в какой



форме употреблены данные глаголы и установите их инфини
тивную форму.

12. Расположите следующие существительные в колонки по 
их морфологическим характеристикам: а) существительные 
гласного типа склонения; б) согласного типа склонения; в) 
корневого типа склонения. Определите вид склонения данных 
существительных: manna, fairguni, frauja, lesus, gudja, giba, 
(Diumagus, gards, gadrauhts, baurgs, galaubei, marei, ahma, atta, 
siponeis, swein, marka, skip, daimonareis.

13. Определите часть речи следующих слов. Обоснуйте 
свои предположения: gamotidedun, faur, gahailida, urraisidedun, 
gudis, waurda, habands, dalab, b °ei. ni. praufetus, sunus, mahta, 
galaubides, |aiumagus, anahnaiwjai, mikils, galaubjandans, 
gataihun, hindar, ize, bo, driuson, fram, tunbiwe.

14. Расположите данные слова в разные колонки: а) наре
чия; б) предлоги; в) союзы: dalab, in, af, afar, hindar, (эап, ak, uf, 
ei, bi, ufar, fram, fuar, du, faur, jabai, wibra, jah.

15. Найдите в тексте предложения с глаголами в импера
тивной форме. Обратите внимание на способ образования им
ператива 2 л. ед.ч. у сильных и слабых глаголов.

От Иоанна XV III

1. bata qibands lesus usiddja т ф  siponjam seiriaim ufar 
rinnon |эо Kaidron, b^rei was aurtigards, in banei galaib lesus jah 
siponjos is.

2. wissuh ban jah ludas sa galewjands ina bana stad, batei 
ufta gai'ddja lesus jainar т ф  siponjam seinaim.

3. ib ludas nam hansa jah bize gudjane jah Fareisaie 
andbahtans, iddjuh jaindwairbs т ф  skeimam jah haizam jah 
wepnam.



4. ф lesus witands alia b°ei qerriun ana ina, usgaggands ut 
qab im: huana sokeib?

5. andhafjandans imma qebun: lesu, bana Nazoraiu. baruh 
qab im lesus: ik im. stobuh ban jah ludas sa lewjands na mib im.

6. baruh swe qab im batei iк im, galibun ibukai jah gadrusun 
dalab-

7. babroh ban ins aftra frah: luana sokeib? ib eis qebun: lesu, 
bana Nazoraiu.

8. andhof lesus: qab izwis batei ik im; jabai nu mik sokeib, 
letib bans gaggan.

9. ei usfullnodedi bata waurd batei qab, ei banzei atgaft mis, 
ni fraqistida ize ainummehun.

10. ib Seimon Paitrus habands hairu, uslauk ina jah sloh bis 
auhumistins gudjins skalk jah afmaimait imma. auso taihswo; sah 
ban haitans was namin Malkus.

11. baruh qab lesus du Paitrau: lagei bana hairu in fodr. stikl 
banei gaf mis atta, niu drigkau bana?

12. baruh hansa jah sa busundifabs jah andbahtos ludaie 
undgripun lesu jah gabundun ina,

1 3. jah gatauhun ina du Annin frumist; sa was auk swaihra 
Kajafin, saei was auhumists weiha bis atabnjis.

14. wasuh ban Kajafa, saei garaginoda ludaiurn batei batizo 
ist ainana mannan fraqistjan faur managein.

15. baruh laistida lesu Seimori Paitrus jah агфаг siponeis. sah 
ban siponeis was kunbs bamma gudjiri jah rnibinngalaib mib lesua 
in rohsn bis gudjins.

16. ib Paitrus stob at daurom uta. baruh usiddja ut sa 
siponeis anbar, saei was kunbs bamma gudjiri, jah qab 
daurawardai jah attauh inn Paitru.

17. baruh qab jaina b>iwi, so daurawardo, du Paitrau: ibai jah 
bu bize siponje is bis mans? ib is qab: ni im



18. faruh stofun skalkos jah andbahtos haurja waurkjandans, 
unte kald was, jah warmidedun sik; jah fan was т ф  im Paitrus 
standands jah warmjands sik.

19. if  sa auhumista gudja frah lesu bi siponjans is jah bi 
laisein is.

20. andhof imma lesus: ik andaugjo rodida manasedai; ik 
sinteino laisida in gaqumfai jah in gudhusa, farei sinteino 
ludaieis gaqimand, jah f  iubjo ni rodida waiht.

21. huis mik fraihnis? fraihn fans hausjandans hua rodidedjau 
du im; sai, fai witun fatei qaf ik.

22. if  fata qifandin imma, sums andbahte <at>standands 
gaf slah lofin lesua qafuh: swau andhafjis famma reikistin gudjin?

23. andhof <imma> lesus: jabai ubilaba rodida, weitwodei bi 
fata ubil, a iffau  jabai waila, duhue mik slahis?

24. fanuh insandida ina Annas gabundanana du Kajafin, 
bamma maistiri audjin.

25. if  Seimon Paitrus was standands jah warmjands sik. faruh 
qefun du imma: niu jah fu fize siponje fis is? if  s afaiaik jah 
qaf: ne, ni im.

26. qaf sums fize skalke fis maistins gudjins, sah nifjis was 
fammei afmairnait Paitrus auso: niu fuk sahj ik in aurtigarda mif 
imma?

27. faruh aftra afaiaik Paitrus, jah suns hana hrukida.
28. if  eis tauhun lesu fram Kajafin in praitoriauri. fanuh was 

maurgins. if  eis ni iddjedun in praitoria<un>, ei ni 
bisaulnodedeina, ak matidedeina pasxa.

29. faruh atiddja ut Peilatus du im jah qaf: Рио wrohe bairif 
ana fana mannan?

30. andhofun jah qefun du imma: nih wesi sa ubiltojis, ni fau 
weis atgebeima fus ina.



31. (saruh qab im Peilatus: nimib ina jus jah bi witoda 
izwaramma stojib ina. ф eis qe|aunuh du imma iudaieis: unsis ni 
skuld ist usqiman manne ainummehun.

32. ei waurd fraujins usfullnodedi, bate! qab, bandwjands 
huileikamma daubau skulda gaswiltan.

33. < baruh> galaib in praitauria aftra Peilatus jah wopida 
lesu qafauh imma: bu is (aiudans ludaie?

34. andhof lesus: abu bus silbin bu bata qibts bau anbarai bus 
qebun bi mik?

35. andhof Peilatus: waitei ik ludaius im? so b'uda beina jah 
gudjans anafulhun buk mis; hua gatawides?

36. andhof lesus: biudangardi meina nisi, us barrma fairhuau; 
ib us bamma fairhuau wesi meina biudangardi, aibbau andbahtos 
meinai usdaudidedeina, ei ni galewibs wesjau ludaium. ib nu 
biudangardi meina nist babro.

37. baruh qab imma Peilatus: an nuh b'iudans is bu? 
andhafjands lesus <qab>'- bu qib's ei b*udans im ik. ik du bamma 
gabaurans im jah du bamma qam in bamma fairhuau ei 
weitwodjau sunjai. huazuh saei ist sunjos, hauseib stibnos 
meinaizos.

38. banuh qab imma Peilatus: hua ist so sunja! jah bata 
qibands <aftra> galaib ut du ludaium jah qab im: ik ainohun 
fairino ni bigita in bamma.

39. ib ist biuhti izwis ei ainana izvvis fraletau in pasxa; wileidu 
nu ei fraletau izwis bana biudan ludaie?

40. ib eis hropidedun aftra allai qibandans: rie bana, ak 
Barabban; sah ban was sa Barabba waidedja.



1. Выпишите из текста имена собственные. Определите тип 
их склонения и падежную форму.

2. Укажите инфинитив следующих глаголов: usiddja, 
gaiddja, iddjuh, wissuh, afaiaik, im, was, atgebeima, kunbs, 
drigkau, letib- Определите морфологический тип и форму дан
ных глаголов.

3. Определите тип и класс следующих глаголов. Охаракте
ризуйте их морфологические особенности, укажите их инфи
нитивную форму andhof, stob, letib, atgaft,. atiddja, tauhun, 
usfullnodedi, slahis, gabundun, тф тп д а 1аф.

4. Определите, в какой форме употреблены данные суще
ствительные. Восстановите их исходную форму (ед.ч. им.п.): 
skalkos, siponjan, lesu, rinnon, daurawardai, gudjins, andbahtos, 
fraujins, gaqumfjai, mans.

5. Выпишите наречия из стиха 20, поясните способ их об
разования и соотнесите их корнеслов с современными анг
лийскими и немецкими соответствиями.

6. Определите, из каких морфем состоят следующие слож
ные слова: aurtigards, jaindwairbs, daurawardo, busundifabs, 
hundafabs, тф>ппда1ефап, gudhus.

7. Расположите следующие лексические единицы в сле
дующие колонки по этимологическим признакам: а) индоевро
пейские; б) германские; в) заимствования: rodjan, maurgins, 
pasxa, matjan, sandjan, gaggan, managei, sokjan, praitoriaun, 
fraihnan, siponeis, andbahts, gub, qiban, weitan, waurkjan, slahs, 
hana, iudaieis, swaihra.

8. Найдите в тексте сложные предложения, определите их 
тип и способ присоединения придаточного предложения к 
главному.



9. Приведите английские и немецкие соответствия сле
дующих слов: gaggan, stad, sokjan, manna, standan, laisjan,
maurgins, slahs, warmjan, ди(э, sandjan, bincan.

10. Найдите в тексте (стихи 10, 26, 27) сильные глаголы 
7 класса (редуплицирующие глаголы). Определите, к какому 
ряду они относятся.

11. Объясните, какие фонетические изменения претерпели 
соласные в данных словах при переходе а) от индоевропей
ского периода к германскому; б) в верхненемецком языке по 
отношению к другим германским языкам: русс, просить - гот. 
fraihnan; гот. dau(3s - нем. tot; гот. mik.il - двн. mihhil; итал. 
paura - гот. faurhtjan; гот. hindar - двн. hintaro; русс, десница - 
гот. taihswa; гот. tiuhan- нем. ziehen; гот. kalcls - нем. kalt; гот.
ik - нем. ich; лат. primus - гот. fruma.

12. Объясните, какое изменение наблюдается в западно- 
германских языках по отношению к готскому в следующих 
словах: гот. auso- англ. ear, нем. Ohr; гот. laisjan - англ. learn, 
нем. lehren; гот. hausjan - англ. hear, нем. horen; гот. maiza - 
англ.more, нем. mehr.

13. Объясните, результат какого процесса отражает изме
нение корневого гласного в западногерманских словах по 
сравнению с готскими: гот. sandjan - англ. send, нем. senden; 
гот. hafjan - англ. heave, нем. heben; гот. ubils - дрангл. yfel, 
нем. ubel; гот. lagjan - дрангл. 1есзап, нем legen; гот. fulljan - 
дрангл. fyllan, нем. f u 11 е п.

14. Объясните, какой тип аблаута прослеживается в сле
дующих готских глаголах; определите класс глагола:

bindan - band - bundun - bundans;
letan - lailot - lailotun - letans
faran - for - forum - farans
kiusan - kaus - kusun - kusans



15. Найдите s тексте независимые частицы и слова с энк
литическими частицами. Определите значение данных частиц.

От Марка VI
1. Jah usstob jainbro jah qam in landa seinamma, jah 

laistidedun afar imma siponjos is.
2. jah Ы|эе warb sabbato, dugann in swnagoge laisjan, jah 

managai hausjandans sildaleikidedun qibandans: huabro bamma 
bata, jah fuo so handugeino so gibano imma, ei mahteis swaleikos 
bairh handuns is wairband?

3. niu bata ist sa timrja, sa sunus Marjins, ib brobar 
lakoba<us> jah luse<zis> jah ludins jah Seimonis? Jah niu sind 
swistrjus is her at: unsis? Jah gamarzidai waurbun in bamma.

4. qab ban im lesus batei nist praufetus unswers, niba in 
gabaurbai seinai jah in ganibjam jah in garda seinamma.

5. jah ni mahta jainar ainohun mahtai gataujan, niba fawaim 
siukaim handuns galagjands gahailida.

6. jah sildaleikida in ungalaubeinais ize jah bitauh weihsa 
bisunjane laisjands.

7. jah athaihait bans twalif jah dugann ins insandjan twans 
fuanzuh jah gaf im waldufni ahmane unhrainjaize.

8. jah faurbaub im ei waiht ni nemeina in wig, niba hrugga 
aina, nih matibalg nih hlaif nih in gairdos aiz,

9. ak gaskohai suljom: jah ni wasjaib twaim paidom.
10. jah qab du im: bishjaduh be' gaggaib in gard, bar saljaib. 

unte usgaggaib jainbro.
11. jah swa managai swe ni andnimaina izwis nih hausjaina 

izwis, usgaggandans jainbro ushrisjaib mulda b ° undaro fotum 
izwaraim du weitwodibai im. Amen, qiba izwis: sutizo ist 
Saudaumjam aibbau Gaumaurjam in daga stauos bau bizai baurg 
jainai.

12. jah usgaggandans meridedun ei idreigodedeina.



13. jah unhulbons managos usdribun jah gasaibodedun alewa 
managans siukans jah gahailidedun.

14. jah gahausida biudans Herodes, swikunb allis warb namo 
is, jah qab batei lohannes sa daupjands us daupaim urrais, <jah> 
dubbe waurkjand bos mahteis in imma.

15. anbarai ban qebun batei Helias ist; anbarai ban qebun 
batei praufetes ist swe ains bize praufete.

16. gahausjands ban Herodes qab batei bamrrei ik haubib 
afmaimait lohanne, sa ist: sah urrais us daubaim.

17. sa auk raihtis Herodes insandjands gahaba da lohannen 
jah gaband ina in karkarai in Hairodiadins qenais Filippaus brobrs 
seinis, unte bo galiugaida.

18. qab auk lohannes du Heroda batei ni skuld ist bos haban 
qen brobrs beinis.

19. ib so Herodia naiw imma jah wilda imma usqiman jah ni 
mahta;

20. unte Herodes ohta sis lohannen, kunnards ina wair 
garaihtana jah weihana, jah witaida imma jah hausjands imma 
manag gatawida jah gabaurjaba imrna andhausida.

21. jah waurbans dags gatils, ban Herodes mela gabaurbais 
seinaizos nahtamat waurhta baim maistam seinaize jah 
busundifadim jah baim frumistam Caleilaias,

22. jah atgaggandin inn dauhtar Herodiadins, jah plinsjandein 
jah galeikandein Heroda jah baim mibanakumbjandam, qab 
biudans du b*zai maujai: bidei mik bistuizuh bei vvileis, jah giba 
bus.

23. jah svvor izai batei b'shjah bei bidjais mik, giba |?os und 
halba biudangardja meina.

24. ib si usgaggandei qab du aibein seinai: huis bidjau? Ib si 
qab: haubidis lohannis bis daupjandins.



25. jah atgaggandei sunsaiw sniumundo du bamma biudana 
bab qi(aandei: wiljau ei mis gibais ana mesa haubib lohannis (Dis 
daupjandins.

26. jah gaurs waurjaans sa bmdans in (эizai афе jah in (Dize 
mi(D3nakumbjandane ni wilda izai ufbrikan.

27. jah suns insandjands sa biudans spaikulatur, anabaub 
briggan haubib is. Ib is galeibands afmaimait imma haubib in 
karkarai.

28. jah atbar bata haubib is ana mesa jah atgaf ita bizai 
maujai, jah so rnawi atgaf ita aibein seinai.

29. jah gahausjandans siponjos is qemun jah usnemun leik is 
jah galagidedun ita in hlaiwa.

Задания к тексту

1. Выпишите из текста имена собственные. Определите их 
род, число, падеж. Определите их происхождение.

2. Выпишите из текста аффиксальные производные слова и 
сложные глаголы Проведите морфемный анализ данных лек
сических единиц.

3. Выпишите из текста заимствованные нарицательные су
ществительные. Укажите их значение и источник заимствова
ния.

4. Приведите современные английские/немецкие соответ
ствия следующих готских слов: timrja, swistar, dauhtar, sunus, 
mahts, twalif, usdreiban, brobar, daupjan, usgaggan, usqiman.

5. Разложите следующие слова на составные части: niu, 
n i st, jainbro, Ндфго, busundifabs, bisfuazuh, sunsaiw, 
sniumundo, biudangardi, mibanakumbjan.

6. Разложите следующие слова по колонкам: а) местоиме
ния; б) наречия; в) союзы: sa, bata, fuo, so, huabro, izwis, sutizo, 
sunsaiw, sniumunclu, batei, aibbau, unte, amen, auk, raihtis.



7. Приведите индоевропейские (русские или латинские) 
параллели следующих слов: fraihnan, sa, Ьгсфаг, fruma, iddja, 
manags, waldufni, haubib, hlaifs, rnahts.

8. Объясните фонетические процессы, имевшие место в 
следующих словах: urraisjan, gabaurbs, atgaf, mesa, rnanagai, 
witaida, wair, waurbans.

9. Найдите в тексте предложения с. простым глагольным 
сказуемым, с составным именным сказуемым, с составным 
глагольным сказуемым.

10. Найдите в тексте предложения с союзом jah и опреде
лите синтаксическую функцию данного союза в каждом случае.

От Марка VIII
1. In jainaim (эап dagam aftra at filu managai managein 

wisandein jah ni habandan Iva matidedeina, athaitards siponjans 
qabuh du im:

2. infeinoda du (aizai managein, unte ju dagans t'fins mib mis 
wesun jah ni haband Iva matjaina;

3. jah jabai fraleta ins lausqibrans du garda ize, ufligand ana 
wiga; sumai raihtis ize fairrabro qemun.

4. jah aridhofun imma siporijos is: Нлфго bans mag Ivas 
gasobjan hlaibam ana aubidai?

5. jah frah ins: Ivan managans habaib hlaibans? b eis qebun: 
sibun.

6. jah anabaub bizai managein anakumbjan ana airbai; jah 
nimands bans sibun hlaibans jah awiliudorids gabrak jah atgaf 
siponjam seinaim, ei atlagidedeina faur; jah atlagidedun faur bo 
managein.

7. jah habaidedun fiskans fawans, jah bans gab ubjands qab 
ei atlagidedeina jah bans.

8. gamatidedun ban jah sadai waurbun; jah usnemun laibos 
gabruko sibun spwreidans.



9. wesunub~ban frai matjandans swe fidwor busundjos; jah 
fralailot ins.

1 0. jah galaib sunsaiw in skip т ф  siponjam seinaim, jah qam 
ana fera Magdalan.

11. jah urrunnun Fareisaieis jah dugunnun mibsokjan imma 
sokjandans du imma taikn us himina, fraisandans ina.

12. jah ufswogjands ahmin seinamma qab: hua bata kuni taikn 
sokeib? Amen, qiba izwiz: jabai gibaidau kunja (aamma taikne.

13. jah afletands ins, galeibands aftra in skip uslaib hindar 
marein.

14. jah ufarmunnodedun niman hlaibans jah niba ainana hlaif 
ni habaidedun т ф  sis in skipa.

15. jah anabaufc) im qibands: saihuib ei atsaihuib izwis bis 
beistis Fareisaie jah beistis Flerodis.

16. jah bahtedun mib sis misso qibandans: unte hlaibans ni 
habam.

1 7. jah frabjands lesus qab du im: hua baggkeib u nte hlaibans 
ni habaib? Ni nauh frabjib n'h witub, unte daubata habaib hairto 
izwar.

18. augona habandans ni gasaihuib, jah ausona habandans ni 
gahauseibjah ni gamunub-

19. ban bans fimf hlaibans gabrak fimf busundjom, huan 
managos tainjons fullos gabruko usnemub? Qebun du imma: 
twai if.

20. abban ban bans sibun hlaibans fidwor busundjom, huan 
managans spwreidans fullans gabruko usnemub? Ф  eis qebun: 
sibun.

21. jah qab du im: huaiwa ni nauh frabjib?
22. jah qemun in Bebaniin jah berun du imma blindan jah 

bedun ina ei imma attaitoki.



23. jah fairgripands handu f i s  blindins ustauh ina utana 
weihsis jah speiwands in augona is, atlagjarids ana hariduns 
seinos frah ina ga-u-toa-sehji?

24. jah ussaifuands qab: gasaifua mans, faatei swe bagmans 
gasaifua gaggandans.

25. (Dafaroh aftra galagida handuns ana ho augona is jah 
gatawida ina ussaifuan; jah aftra gasatibs v/аф jah gasafu 
bairhtaba allans.

26. jah irisandida ina du garda is qibarids: ni in bata weihs 
gaggais, ni mannhun qibais in (эагпта wehsa..

27. jah usiddja lesus jah siponjos is in wehsa Kaisarias bizos 
Filippaus: jah ana wiga frah siponjans fjeirians qibarids du im: 
fuana mik qiband mans wisan?

28. ф eis andhofun: lohannen bana daupjand, jah anbarai 
Helian: sumaih ban ainana praufete.

29. jah is qab du im: abban j |JS> hjana mik дфф wisan? 
Andhafjands ban Paitrus qab du imma: bu is Xristus.

30. jah faurbaub im ei mannhun ni qebeina bi ina
31. jah dugann laisjan ins batei skal sunus mans filu winnan 

jah uskiusan skuld ist fram baim sinistam jah bann auhumistam 
gudjam jah bokarjam jah usqiman jah afar b>'ins dagans 
usstandan.

32. jah swikunbaba bata waurd rodida; jah aftiuhands ina 
Paitrus dugann andbeitan ina;

33. ib is gawandjands sik jah gasaifuarids bans siponjans 
seinans andbait Paitru qibands: gagg hindar mik, Satana, unte ni 
frabjis baim gudis, ak baim manne.

34. jah athaitands bo managein mib siponjam seinaim qab du 
im: saei wili afar mis laistjan, inwidai sik silban jah nimai galgan 
seinanajah laistjai mik.



35. saei allis wiii saiwala seina ganasjan, fraqisteib izai: i|D saei 
fraqisteib saiwalai seinai in meina jah in bizos aiwaggeljons, 
ganasjib (эо.

36. Ina auk boteib mannan, jabai gageigaib bana fairhiu 
allanajah gasleib^b sik saiwalai seinai?

37. афЬаи hua дфф manna inmaidein saiwalos seinaizos?
38. unte saei skamaib sik meina jah waurde meinaize in 

gabaurbai frizai horinondein jah frawaurhton, jah sunus mans 
skamaib sik is, |эап qimib in wulbau attins seinis т ф  aggilum 
bairn weiham.

Задания к тексту

1. Поясните различие в значении исходного v производ
ного глаголов: letan - fraletan, haitan - athaitan, ligan - ufligan, 
lagjan - atlagjan, sokjan - mibsokjan, swogjan - ufswogjan, 
munnon - ufarmunnon, saihjan - atsaihuan, niman - usniman, 
greipan - fairgreipan, standan - usstandan, waurkjan - 
frawaurkjan.

2. Определите тип склонения и грамматическую форму 
имен собственных встречающихся в тексте.

3. Из стихов 1-12 текста выделите глаголы в оптативных 
формах и укажите их морфологические характеристики.

4. Обратите внимание на видовое значение глагольной 
приставки да-. Переведите исходный и производный глаголы 
на русский язык: si tan - gasitan, matjan - gamatjan, brikan - 
gabrikan, 1ефап - galeiban, saihjan - gasaihjan, hausjan - 
gahausjan, rnunan - gamunan, gaggan - gagaggan, lagjan - 
galagjan, satjan - gasatjan, wandjan - gawandjan, nasjan - 
ganasjan, sleiban - gasleiban.

5. Выпишите из текста предложения с частицами. Опреде
лите их структуру и функцию.



6. Выделите в тексте местоимения и укажите и>: морфоло
гические характеристики.

7. Выделите в тексте предлоги и определите, каким паде
жом существительного они управляют.

8. Укажите современные английские/немецкие соответст
вия следующих готских слов: speiwan, (us)kiusan, saiwala, 
galga, aggilus, horinon, fula, hlaifs, hairto, skip.

9. Приведите индоевропейские (русские или латинские) 
параллели следующих слов: hlaifs, augo. marei, gards, rodjan, 
fisks, ligan, sokjan, ahma, atta, niman, haban.

10. Приведите готские этимологические паргллели сле
дующих русских слов: отец, пескарь, принимать, искать, дочь, 
речь, море, око, хлеб, город, ночь, мясо, идти, брать, ручей.



ГОТСКИЙ СЛОВАРЬ 

А
aba мр (п) (род.м н. abne, 

дат.мн. abnam) муж; ди. afe 
дед, муж, ср. двн. uobo 
земледелец, 

abu, см. af.
af (предл. с дат.) с, по, от; 

abu =af + вопрос, част, и; ди. 
af, да-aef, of, двн. aba, ab.

afaikan (снгл. 7) (прош. 
afafaik) отрицать, отрекаться.

afar (предл. с вин. [врем, 
знач.] и дат. (простр. знач.]) 
за, после; двн-avar, abur.

afara мр (п) (Л. 1, 5) 
потомок; да. eafora, дс. abaro.

afargaggari следовать, 
идти за (кем-либо)..

afarlaistjan сопровождать, 
идти вслед.

afarletan оставить, 
оставлять.

afaruh (нар.) после, когда 
(же); afar + част. uh. 

afletan оставить, 
afmaitan отсекать, 
afniman снимать, 
aftiuhan (снгл. 2) отозвать, 

удалиться.

aftra (нар.) опять; ди. aptr 
назад, опять, да. aefter, дс. 
двн. after.

aggilus мр (и и i) ангел; 
ди. engell, да. enjel, дс. engil, 
двн. engil (греч.).

agis срр (а) (род. agisis) 
страх; да. езеьа, езьа, дс. двн. 
egiso мр (п), двн. egisa жр (п).

ahaks (i) (грамм, род 
неясен) (белый) голубь.

ahma мр (п) дух; ср. го. 
aha мр (п) разум, двн. ahta жр 
суждение.

ahtuda (числ.) восьмой 
(дат,—Л. I, 59 — ahtudim); да. 
eahto&a, дс. двн. ahtodo.

aigan (прпргл.) иметь; 
1,3л.  ед. наст, aih, 1 л. мн. 
aigum, 2 л. мн. aihu(D, 3 л. мн. 
aigun; 3 л. ед. прош. aihta, 3 
л. мн. aihtedun, прич. наст, 
aigands; двн. eigan, да. азап, 
дс. ёдап, ди. eiga.

ains (числ.) один; двн. ein; 
да. ап, дс. ёп, ди. einn.

ainshun (мест.) никто, 
никакой (дат.~И.Х\71П,9,31 — 
ainummehun).

а(фа жр (б) земля; дс. егба, 
да. еогбе, ди. j<?r6, двн. erda.



aijaei жр (n) мать; свн. eide 
мать, ди. ei5a мать, edda 
бабушка; ср. да. a5um, двн. 
eidum зять; ср. финск. aiti, эст. 
eit мать.

ai|DS ф) мр (а) клятва; дс. 
eth, да. а5, ди. ei5r, двн. eid.

аф[эаи (сз.) или; двн. 
odho, да. е55а, дс. eddo, ди. 
е5а.

aiwaggeli срр (ja), 
aiwaggeljo жр (п) евангелие 
(греч.).

aiws мр (а и i) время, 
вечность; вин. ед. aiw (нар.) 
только с отрицанием: ni aiw 
никогда; двн. ewa жр, ди. aefi 
жр жизнь, век.

aiz срр (а) медь, медные 
деньги; да. аг, двн. ёг руда; 
ср. лат. aes, род. aeris медь, 
бронза.

ajukdOtos жр (i) вечность, 
ак (сз.) но; двн. oh, да. ас, 

дс. ак.
акгап срр (а) плод; ди. 

акагп плод дикорастущего 
дере-ва; да. эесегп; произв. от 
akrs мр (а), ди. akr, да. аесег, дс. 
akkar, двн. achar поле, пашня; 
ср. дгр. agros, лат. ager.

alakjo (усилит, нар.) все 
вместе, все в совокупности.

aldomin (.П. I, 36) дат. ед. 
мр или срр старость; двн. 
alt:uom мр срр, да. ealdom мр 
срр.

alew срр (а) масло 
(заимст-вование).

alevvja (сл. прил.) масли- 
ничный (лат.).

alhs жр (корн.) храм, да. 
е a I h, дс. alah мр; ср. лит. alkas 
дубрава.

allis (нар.) вообще, 
совсем; (сз.) ибо.

alls (сн. прил.) весь, 
всякий, каждый; двн. all, да. 
eall, дс. all, ди. a 11 г.

amen истинно (греч.). 
ап (част., в соединении с 

вопрос, мест.) итак.
ana (предл.) за, на; двн. 

ana, да. on, дс. ап.
ап a b i u d ал п о е ел е вать, 

приказывать.
anabusns жр (i) заповедь; 

да. bysen, bisn жр пример, дс. 
мн. anbusni жр заповеди, ди. 
bysn жр чудо; ср. русск.
«басня».



anafilhan передавать, 
anahriaiwjari приклонять, 
anakumbjan (слгл. 1) 

возлежать за столом; из лат. 
accumbere.

andahafts жр (i) ответ, 
anclanahti срр (ja) вечер.

andaugjo (нар.) явно; см. 
augo.

andbahtjan (слгл. 1) 
служить; ди. embaetta забо
титься, обслуживать, да. 
ambihtian, двн. ambahten.

andbahts мр (а) слуга; да. 
ambeht, дс. ambahteo, двн. 
ambaht; ср. ди. arnbatt жр 
девушка, наложница; раннее 
заимствование из кельтск. 
(галльск. лат. ambactus).

andbeitan (снгл. 1) с вин. 
бранить, запретить, угрожать, 

andbindan отвязывать, 
andeis мр (ja и i) конец; 

ди. ender, ende, да. ende, дс. 
endi, двн. enti мр срр. 

andhafjan отвечать, 
andhausjan услышать, 
andniman (снгл. 4) 

принять.
andwairjai срр (ja) лицо; 

ср. wair^an.

ansts жр (i) милость, радость; 
ди. ast, да. est, двн. anst.

ап(эаг (сн. прил.) другой; 
ди. annarr, да. б5ег, дс. ббаг, 
двн. andar.

armahairtei жр (п) 
милосердие; двн, armherzT; 
калька с лат. misericors, 
misericordia из прил. arms 
достойный сожаления, 
бедный и hairto.

asts мр (а) ве_гвь; дс. двн. 
ast; ср. арм. ost.

at (предл. с дат. [простр, 
знач.] и вин [врем, знач.]) к, 
за, от, при; ди. at, да. aet, дс. 
at, двн. az;.

atajoni срр (ja) год; из at и 
а(эп срр год.

ataugjan показать, 
atbafran (снгл. 4) 

принести.
atgagaggan подойти.

atgaggan сходить, 
входить, выходить.

atgiban дать, передать, 
athaitan (снгл. 7) 

подозвать.
atlagjan (слгл. 1) возложить, 
раздать, бросить.



atsafhian (с:нгл. 5) обра
щать внимание, смотреть, бе
речься.

atstandan стоять вблизи, 
atta мр (п) отец; ди. atte, 

двн. atto; ср. греч. лат. atta, 
русск, «отец».

attekan коснуться, 
attiuhan приводить, 

вводить.
а[э|оап (сз.) ибо, всё же, 

однако, но.
aufto (нар.) конечно, 
augjan (слгл. 1) 

показывать; ди. eygja, дс. 
бдап, двн. ougen.

augo срр (п) глаз; ди. 
auga, да. ёазе, дс. ода, Двн. 
оида; ср. лат. oculus, слав, 
«око».

auhuma (прил.) сравн. 
выше; прев, auhumists.

auk (сз.) ибо, именно, 
также; ди. auk, ok, да. ёас, дс. 
ok, двн. ouh.

aurtigards мр (i) сад; ср. 
aurtja мр виноградарь, 
сборщик винограда и gards; 
да. ort3eard, orcead мр, англ. 
orchard плодовый сад.

auso срр (п) ухо; ди. еуга, 
да. ёаге дс. двн. 6га.

aufjida жр (б) пустыня; 
двн. oclT.

awiliudori (слгл. 2) 
благодарить 

В
bagrris мр (а) дерево; дшв. 

bagn, ди. badmr, да. beam, дс. 
bom, двн. bourn.

bai мр, Ьа срр (числ.) оба; 
ср. двн. bede, beide.

bairan (снгл. А) носить, 
рождать; ди. Ьега, да. дс. двн. 
beran.

bafrgahei жр (л) горная 
местность; ср. ди. bjarg скала, 
да. Ьеогз, дс. двн. berg гора.

bafrhts (прил.) (а) светлый, 
ясный, очевидный; (нар.) 
bairhtaba.

balwjan (слгл. 1) мучить; 
ср. русск. «боль».

bandwjan (слгл. 1) 
подавать знак; ди. benda.

barn срр (а) ребенок, дитя; 
ди. дс. двн. barn, да. beam.

batiza сравн. от прил. 
gobs.



baurgs жр (корн.) город, 
поселение; ди. borg, да. burs, 
дс. двн. burg укрепленное 
место, поселение.

beidam (снгл. 1) ожидать; 
ди. Ыба, дс. да. bTdan, двн. 
bTtan.

beist срр (а) тесто, 
закваска

bi (предл. с вин. и дат.) 
по, о, об, от, вокруг, при; ср. 
нареч-ное употр.: bi sunjai 
(Мр. II, 32) поистине; да. двн. 
ЬТ, ди. bi.

bida жр (б) молитва, 
просьба; дс. beda, двн. beta.

bidjan (снгл. 5) (с j в фор
мах наст.) просить, молиться; 
(Л. 1, 10) (прич.) им. вин. мн. 
beidandans с ei вм. i: ди. biSja, 
да. biddan, дс. biddian, двн. 
bitten.

bigitan (снгл. 5) (прош. 
bigast) находить; ди. geta 
производить, предполагать, да. 
bi3ietan содер-жать, сохранять, 
произво-дить, дс. bigetan 
схватывать, понимать, двн. 
pigez&an содержать, сохранять.

bihue (вопр. нар.) почему, 
как; см. bi и hue.

bimaitan совершать 
обрезание.

bindan (снгл. 3) связывать; ди. 
binda, да. дс. bindan, двн. bintan. 

bisafhuan осмотреть, 
bisaulnan (слгл.) быть 

оскверненным.
bisitan жить по соседству, 
bisunjane (нар.) вокруг, 
bitiuhan (снгл. 2) ходить 

вокруг: bitauh weihsa isunjane (Мр. 
VI, 6) ходил по крестным селам.

Ьфе (нар.) потом, позднее; 
(сз.) когда; см. bi и |oata.

biudan (снгл. 2), в го. 
только как сложный, см. 
anabiudan; ди. bjoSa, да. 
beodan, двн. biota.n.

biuhti срр (ja) обычай, 
blinds (прил.) (а.) слепой; да., 

дс. blind, ди. blindr, двн. blint.
bokareis мр (ja) книжник; 

ср. boka жр (б) книга; да. 
Ьбсеге, двн. puachari.

botjan сл.гл.1 кл. иметь 
выгоду

briggan (снслгл.) (прош. 
brahta) приносить, приводить; 
да. Ьгтзап (brohte), двн. 
bringan (brahta).



Ьго|эаг (мр) (г) брат; да. 
Ьгобог, дс. Ьгобог, ди. brobir, 
двн. bruoder.

bugjan (слгл. 1) (прош. 
bauhta) покупать; да. Ьусзап, 
дс. buggian; ди. byggia 
покупать рабыню.

D
dags мр (а) день; ди. dagr, 

да. dce3, дс. dag, двн. tag.
daimonareis мр (ja) 

одержимый, бесноватый (греч.)
dalajo (нар.) вниз, ниц; 

произв. от
dais мр (или dal срр) 

долина; ди. dal г мр, да. da;l 
срр, дс. dal срр, двн. tal мр 
срр.

daufs (b) (прил.) (а) 
глухой; ди. daufr, да. deaf, 
двн. toub.

dauhtar жр (г) дочь; ди. 
dottir, да. dohtor, дс. dohtar, 
двн. tohter.

daupeins ж;р (i и 6) 
крещение.

daupjan (слгл. 1) крестить; 
ди, deypa окунать, да. dlepan, 
dyppan окунать, (реже) 
крестить, дс. dopian, двн. 
touffan крестить.

daiir срр (а) дверь, ворота; 
да. дс. dor, двн. tor.

daiirawarda жр (б) 
привратница, сторожиха.

dau reward о жр (п) 
привратница, сторожиха; ср. 
dau г и wardja мр (п) сторож.

dau|as ф) (прил.) мертвый; 
ди. dau&r, да. dead, дс. dod, 
двн. tot.

daujaus мр (и) смерть; ди. 
dauSi, да. dead, дс. doth, двн. 
tod.

disdriusan напасть на кого-л. 
drigkan (снгл. 3) пить; ди. 

drekka, да. drincan, дс. drinkan, 
двн. trinкап.

driusan (снгл. 2) падать; 
да. dreosan, дс. driosan.

driuso жр (ri) круча, склон, 
drobnan (слгл. 4) 

беспокоиться, терять покой, 
du (предл , с дат.) к. 
duatgaggan подойти, 
duginrian (снгл. 3) 

начинать; ср. да. be^innan, 
двн. biginnan.

dulue: (нар.) для чего, 
почему, зачем; см. du и tue.

dumbs (прил.) немой; ди. 
dumbr, да. дс. dumb, двн. tumb.



durinnan подбежать, 
dufre, duj^e (сз.) ибо.
E

ei (относит, част.) 
когда, что, чтобы, так 

' чтобы.
eis им; мн. мр от is.

F
faginon (слгл. 2) 

радоваться; ди. fagna, да. 
faexnian, дс. двн. faginon.

fahejDS (Л. 1, 1 4 faheds) жр 
(i) радость.

fairgreipan (снгл. 1) с вин. 
схватить.

fairguni срр (ja) гора, 
fairhjus мр (и) мир, 

вселенная; ср. ди. fjpr срр, да. 
feorh мр срр жизнь, живое 
существо, да. двн. ferh срр 
душа, дух, жизнь.

fairina жр (б) вина; ди. firn срр 
мн. необычайное, да. firen, дс. 
двн. firina жр преступление, грех.

fairra (нар.) вдали, далеко; 
ди. fjarre, да. feorr, дс. fer, 
двн. ferro.

fairra|oro (нар.) вдалеке, 
издалека.

fareisaius мр (и и i) 
фарисей (греч.).

fauho жр (п) лисица; ди. 
foa, двн. voha, fuhs.

faur (нар. и предл.) 
прежде, перед, за.

fauragaggan
предшествовать.

fauraqiman идти перед 
кем-л.

faurbiudan (снгл. 2) 
запретить.

faurhtjan (слгл. 1) бояться; 
да. forhtian, двн. forhtan.

fawai (прил.) мн. (а) немногие; 
да. fea, feawa, двн. foh.

fera жр (б) сторона, 
область.

fidwor (числ.) четыре; ди. 
fjorir, да. feower, дс. fi(u)war, 
fior, двн. fior.

filhan (снгл. 3) скрывать, 
прятать, хоронить; ди. fela, 
да. feolan также передавать, 
дс. bifelhan доверять, двн. 
felahan.

filigri срр (ja) вертеп, 
filu (нар. с род.) много; 

ди. fipl (в сложных словах), 
да. fe(a)la, дс. дви. filo, fiiu.



fimf (числ.) пять; ди. fimrri, 
да. дс. fTf, двн, fimf, finf.

fisks мр (а) рыба; ди. fiskr, 
да. fisc, дс. fisk, двн. fisc.

fodr срр (а) ножны; ди. 
fo5r подкладка, да. foSor 
пища; корзина, двн. fuotar воз 
(сена, соломы); бочка.

fotus мр (и) нога; ди. fotr, 
да. дс. fot, двн. fuoz. 

frabugjan продавать, 
fragifts жр (i) обручение; 

ср. giban; ср. двн. virgift яд, 
отравление; ди. дс. двн. gift, 
да. зift, 3yft дар.

frafhnan (снгл. 5) (прош. 
frah — frehum, прич. frafhans) 
спрашивать; ди. fregna, да. 
frijnan. дс. fragon, двн. 
fragen.

fraisan (снгл. 7) искушать, 
испытывать.

fraletan отпустить, 
fram (предл. с дат.) от. с; 

(нар.) дальше; ди. дс. двн. 
fram, да. from.

framaldrs (прил.) 
преклонных лет; из fram и 
aldra; ср. ди. aldr, да. ealdor 
мр, дс. aldar, двн. altar срр 
возраст, старость.

fraqistjan погубить, 
fraqistnan (слгл. 4) 

гибнуть.
fraqijaan проклинать, 
frabjan (снгл. 6) (с j в 

формах нас;т.) думать, 
понимать; ср. го. fга|эi срр (ja) 
разум, ди. froedi жр срр наука, 
знание, двн. fruoti жр 
понимание.

frauja мр (п) господин, 
господь; двн. fro.

frawaurhts (прил.) (а) 
грешный; сущ. жр (i) грех.

froclei жр (п) ум, сознание, 
образ мыслей.

fruma первый, frumist 
прев. ст. срр (нар.) сперва.

frumist (нар.) прежде, 
сначала; от frumists — прев, 
от fruma (прил.) первый; ср. 
ди. frurnburSr мр первенец, 
да. fruma мр начало.

fug Is мр (а) птица; ди. 
fugI, да. fu3ol, дс. fugal, двн. 
fogal.

fula мр (п) жеребенок; ди. 
foli, да. fola, двн. folo.

fulljan (слгл. 1) наполнять; 
ди. fylla, да. fyilan, дс, fullian, 
fullon, двн. fuilen.



fullnan (слгл. 4) наполнять
ся, быть наполненным.

fulls (прил.) (а) полный, 
исполненный; ди. fullr, дс. ful, 
да. full, двн. fol; ср. лит. pilnas, 
рус «полный», лат. plenus.

G
gabairan родить, 
gabaurjaba (нар.) охотно, 

с удовольствием.
даЬайфБ жр (i) рождение, 

род, отечество; ди. Ьугб, да. 
3ebyrd, дс. giburd, двн. giburt. 

gabindan связать, 
gabrikan (снгл. 4) 

преломить, сломать.
gabruka жр (б) кусок, 
gadaufrnan (слгл. 4) 

умирать, погибать.
gadrauhts мр (i) воин; ср. 

ди. drott жр, да. dryht жр 
свита, свн. truht жр отряд, 

gadriusan упасть, 
gadrobnan смутиться, 
gafahrjan (слгл. 1) 

подготовить.
gafilhan похоронить, 
gafulljan исполниться, 
gafullnan быть исполнен

ным.
gagaggan собираться.

gageigan (слгл. 3) 
приобрести, достигнуть.

gagg срр (а) дорога, улица; 
ди. gangr мр, gang срр, да. запз, 
дс. двн. gang мр хожде-ние.

gaggan (непр. гл.) (прош. 
iddja и—в одном случае— 
gaggida) идти; ди. ganga, да. 
Зопзап, дс. gangan, двн. 
gangan, gan, gen.

gahaban (слгл. 3) взять, 
схватить, держать, 

gahailjan исцелить, 
gahailnjan выздороветь, 

стать здоровым.
gahausjan услышать, 
gahrainjan очистить, 
gahuljan покрыться, 
gafrda жр (б) пояс, 
gafmjan (слгл. 1) желать; 

ди. girna, да. 3ierrian, дс. 
girnian; двн. gerori. 

galagjan положить, 
galaubeins жр (i) вера; ср. да. 

3eleofa, дс. gilobo, двн. gilouba.
galaubjan (слгл. 1) верить; 

да. 3elyfan, дс. gilobian, двн. 
gilouben.

galaugnjan таить, 
galeikan (слгл. 3) с дат. 

понравиться.



galeifcan (снгл. 1) прийти, 
отойти; переплыть, отплыть; ди. 
Ii5a, да. дс. 1Т5ап, двн. ITdan. 

galewjan предавать, 
galga мр (п) столб, 

крестовина, крест; ди. galgi, да. 
gealga, дс. galgo, двн. galga.

galiugan (слгл. 3) с вин. 
взять жену.

gamarzjan (слгл. 1) злить, 
соблазнять.

gameljan (слгл. 1) написать, 
gamikiljan возвеличить, 
gamotjan (слгл. 1) встре

титься; ди. mota, да. metan, 
3emetan, дс. motian. 

gamunan вспомнить, 
ganasjan (слгл. 1) спасти, 
ganiman (снгл. 4) зачать; 

взять (с собой), наследовать, 
воспринять.

ganibjis мр (ja) родствен
ник.

ganijDjo жр (п) родственница, 
gaqiman сходиться, 
gaqumbs жр (i) собрание, 
garaginon дать совет, 
garafhtei жр (п) устав, 

заповедь; двн. girihti.
garafhts (прил.) 

праведный; двн. gereht

gards мр (i) дом; ди. дагбг 
двор; сад; забор; укрепленное 
место; да. зеагб, ,д,с. gard забор, 
ограда; жилище, двн. gart круг; 
ср. дгр. chortos двор, ограда, 
лат. hortus сад.

gasafhjan увидеть. , 
gasakan запретить, 
gasalbon (слгл. 2) 

помазать.
gasatjan (слгл. 1) 

п о ста в и ть , п о л о ж ить, 
восстановить, 

gasitari сесть, 
gaskohi срр (ja) обувь; ди. 

skor, да. sco(h), дс. skoh, двн. 
skuoh.

gasleijpjan (слгл. 1) 
повредить..

gasofrjan (слгл. 1) 
насытить.

g as tan d an л ребы ват ь. 
gaswiltan умереть, 
gataujan совершить, 

сделать.
gateihan (снгт, 1) 

сообщать, возвещать; ди. tea, 
tja, да. teon, двн. gizThan 
обвинять, уличать.

gatils (прил.) (а) 
подходящий, удобный.



gatiuhan отводить. 
ga(3aursnan (слгл. 4) 

высохнуть.
ga(oiu|gjan (слгл. 1) 

благослов-лять.
gajalahsnan (слгл. 4) 

испугаться, быть испуганным.
ga^liuhan обратиться в 

бегство.
gaurs (прил.) (а) 

печальный, унылый.
gawandjan (слгл. 1) 

возвратить, обратить; ~ sik 
возвратиться.

gawaurkjan учинить, 
gawi срр (ja) страна; двн. 

gavvi, свн. gou.
gawisan остаться, 
giba жр (б) дар; ди. gjcpf, 

да. 3iefu, дс. ge'ba, двн. geba.
giban (снгл. 5) давать; ди. 

gefa, да. 3iefan, дс. geban, двн. 
geban.

goleins жр (i/о) при!!етствие. 
goljan (слгл. 1) приветст

вовать; ди. gela утешать, да. 
3alan, двн. galan петь.

gojas (прил.) хороший 
(сравн. batiza, прев, batists); 
ди. добг, да. jod, дс. god, двн. 
guot.

gredags (прил.) голодный; ди. 
graSugr, да. 3raedi3, дс. gradag, 
двн. gratag жадный, алчный.

greipan (снгл. 1) хватать; 
ди. grfpa, да. зпрап, двн. grTfan.

grets жр (?) плач; ди. gratr 
мр (а).

groba жр (б) нора; ди. 
grof, двн. gruoba.

gudhus срр (а) храм; см. 
gu(3S и двн. bus.

gudja мр (п) священник; 
ди. добе, дыбе, рун. gudija.

gudjinassus мр (и) церков
ная служба.

gudjinon (слгл. 2) служить 
в храме.

дьф мр (а) (грамм, род 
неясен, мн. guda срр в 
значении «языческие боги») 
бог, ди. доб, дыб да. зоб, дс. 
god, двн. got мр.

Н, hj
haban (слгл. 3) иметь; ди. 

hafa, да. habban, дс. hebbian, 
двн. haben.

hafjan (снгл. 6) (с j в 
формах наст, hafja — прош. 
hof) поднимать, возвышать, 
ди. hefja, да. hebban, дс. 
hebbian, двн. heffan.



hailjan (слгл. 1) исцелять; 
ди. heila, да. haelan, дс. helian, 
двн. heilan.

haims жр (ед. по i-осн., 
мн. по б-осн.) деревня; ди. 
heimr мр срр, да. ham мр, дс. 
hem, двн. heim мр срр 
родина.

hai'rda жр (б) стадо; ди. 
hjQrd, да. heord, двн. herta.

hafrto срр (п) сердце; ди. 
hjarta, да. heorte, дс. herta, 
двн. herza.

hairus мр (и) меч; ди. 
hjQrr, да. heoru.

haitan (снгл. 7) (haihait) 
называть, велеть, звать, ди. 
heita, да. hatan, дс. hetan, 
двн. he ilan .

haizam дат. мн. (от hais 
срр?) светильникам.

halbs (снприл.) (а) 
половинный; ди. haifr, да. 
healf, дс. half, двн. halb.

haldan (снгл. 7) пастись, 
ди. halda, да. healdan, дс. 
haldan, двн. haitan.

hana мр (п) петух, ди. 
hane, да. hana, двн. hano. 

handugei жр (п) мудрость.

hand us жр (и) рука; ди. 
hpnd, да. hond, дс. hand, двн. 
hant.

hansa жр (б) отряд; ди. 
hos, двн. hansa.

harduba (нар.) жестоко, 
hardus (прил.) строгий, 

крепкий, сильный; ди. Нагбг, 
да. heard, дс. hard, двн. 
hart(i),

haubih срр (а) голова; да. 
heafod, дс. hobid двн. houbit, 
ди. haufuh; ср. лат. caput.

hauhs (прил.) высокий, 
вышний, прев, hauhista 
(применительно к богу — 
всевышний); ди. hor (har), да. 
heah, дс. двн. hoh.

hauri срр (ja) уголь, мн. 
костер, ди. hyrt мр огонь.

hausjan (слгл, 1) слышать; 
ди. hey га, да. he ran, hyran, дс. 
horian, двн. hor(rjen.

heito жр (ri) лихорадка, 
горячка; ди. heitr, да. hat:, дс. 
het, двн, heiz; (прил.) горячий.

her (нар.) здесь; ди. да. 
дс. her, двн. hiar.

hidre (нар.) спада; ди.
Неб га здесь, да. hider сюда.



himins мр (а) небо; ди. 
himinn; ср. да. heofon, дс. 
heban, дс. двн, himil.

hindar (предл.) сзади, по 
ту сторону, да. hinder, двн. 
hintar.

hindumists только прев. 
(М. VIII, 12) самый последний, 
самый удаленный.

hiuhma мр (п) толпа, 
множество (людей).

hlaifs (b) (hlaibs Л. IV, 3) мр 
(а) (пресный) хлеб; ди. hleifr, 
да. hlaf, дс. hlef, двн. (h)leib; ср. 
да. hlaford (англ. lord) 
хранитель хлеба, hldefdige 
(англ. lady) месящая хлеб, 

hlaiw ед. срр (а) могила, 
hlaiwasnos мн. жр (б) 

гробы; пещеры для 
погребения.

hlauts мр (а) жребий; ди. 
hlaut, дс. hlot, двн.. loẑ .

hnaiwjan (слгл. 1) унижать, 
снижать; ср. ди. hneigja, двн. 
neigen наклонять, склонить.

horinon (слгл. 2) 
прелюбодействовать.

hrainjan (слгл. 1) чистить; 
дс. hrenon, двн. reinnen, 
reinon.

hrains (прил.) чистый; ди. 
hreinn, дс. hreni, двн. reini.

hropjan (слгл. 1) кричать, 
взывать, восклицать; ди. 
hropa, hroepa, двн. ruofen; ср. 
да. дс. hropan, двн. ruofan 
(снгл. 7).

hrot срр (а) кровля, 
крыша; ди. hrot, да. дс. hrost 
чердак; насест.

hrugga жр (б) посох, 
hrukjan (слгл. 1) каркать, 

петь (о петухе); ср. ди. hraukr 
мр морской ворон.

huljan (слгл. 1) покрывать, 
-ся; ди. hylja, дс. bihullian, 
двн. hullen.

hundafaps (d) мр (i) 
сотник; ср. hunda им. мн. срр 
(числ.) сто, двн. hunt 

hunslastaps (d) жр (i) 
жертвенник, алтарь; из hunsl 
срр (а) жертва и staps (d) мр (i) 
место; ср. да. husl срр алтарь; 
вечерняя трапеза.

Puaiwa (вопрос, нар.) как, 
ср. двн. (h)wio. 

huana, см. hjas. 
huar (вопр. нар.) где; ди. 

hvar, дс. hwar.



Puarbon (слгл. 2) ходить; 
ди. hvarfa, да, hwearfian, дс. 
hwarbon, двн. warbon.

Puas мр, hjo жр кто, Pva 
срр что (мест.); падежные 
формы: вин. ед. Риапа мр, Рио 
жр, hta срр; род. Puis мр срр. 
жр не засвидетельствован; 
дат. ед. Puamma мр срр, Puizai 
жр; твор. Рие только срр. 

Риа(эго (нар.) откуда.
Puazuh мр, Ixioh жр, Puah срр 

(мост.) каждый; из Puas и -uh. 
hue, см. Puas. 
hueila жр (б) время, час, 

да. hwll, дс. hwTI(a), двн. wTla.
Puileiks (Pueleika—Л. 1, 29) 

(прил.) что за, какой; ди. 
hvflikr, да. hwilc, дс. hwilTk, 
двн. (h)welTh.

Puis, см. Puas.
Рио, см. Puas.
I
ibai (вопр. част.) не ...ли; 

ди. ef, да. 3if, дс. ef, двн. ibu.
ibuks (прил.) отошедший, 

отступивший назад.
iddja прош. от gaggan. 
idreigon (слгл. 2) каяться, 

раскаиваться.

idweit срр (а) стыд, позор; 
да. edwi't. двн. itiwTzt.

ifturna сравн. (прев.?) 
только в сочетании iftumin 
daga на следующий день, 

iggqis, igqis, см. [зи. 
ik (мест.) я; падежные 

формы: ед. вин. mik, род. 
meina, дат. mis; мн. им. weis, 
вин. uns, unsis, род. unsara, 
дат. unsis», uns; ди. им. wit, 
вин. дат. ugkis; ди. ек, да. ic, 
дс. ik, двн. ih.

im (гл.), см. v\isan. 
im дат. мн. от is. 
imrria дат. ед. от is. 
in (предл. с дат. винит, 

род.) в, на., ради, из-за. 
ina вин. ед. от is. 
infeinan (слгл. 4) с du 

сжалиться.
ingaggan войти в... 
inkiilpo жр (п) беременная, 

см. kiljaei.
inmaideins жр (i/б) выкуп, 
inn (нар.) в, внутрь, ди. 

да. inn, дс. дан. ?п. 
innatgaggan войти. 
inna.tga.hts жр (i) появление. 
insaiPuan взглянуть, 
insandjan послать.



inweitan (снгл. I) 
приветствовать, кланяться, да. 
wltan рассматривать, дс. wTtan 
упрекать, двн. wTz;a.n 
наказывать.

inwidan (снгл. 5) отрекаться, 
is (мест, мр) он, ita срр 

оно; ед. вин. ina мр, ita срр; 
род. is мр срр дат. imma мр 
срр; мн. им. мр eis, срр ija; 
вин. мр ins, срр ija.; род. мр 
срр ize, дат. мр срр im; двн. 
мр ег, срр ez,.

ita (мест.), см. is. 
ф (сз.) а, ибо (всегда в 

начале предложения), 
iumjo жр (п) толпа, 
ize, см. is.
izei или ize мр, sei жр 

(относ, мест.) который; косв. 
пад. не имеет.

izwar (прит. мест.) ваш; 
да. eower, двн. iuwar. 

izwis, см. |зи.
J
jabai (сз.) если, 
jah (сз.) и, а также (всегда в 

начале предложения); двн. joh.
jainar (нар.) там. 

jaindwaifas (прил. в значении 
«приходящий туда»); ср. го.

jaind (нар.) туда и wairfaan. jains 
(мест.) этот, склоняется как сн. 
прил.; да. зеоп, двн. jener. 

jain}aro (нар.) оттуда, 
jana, см. jains. 
ju (нар.) уже 
juban (нар.) уже.
К
kalds (прил.) холодный; 

ди. kaldr, да. ceald, дс. kald, 
двн, kalt.

karkara жр (б) темница; 
лат. career.

kas срр (а) сосуд; ди. ker, 
двн. char.

kilbei жр (п) чрево; ср. да. 
did дитя.

krusts мр скрежет, 
kuni срр (ja) род, племя; 

ди. куп, да. супп, дс. kunni, 
двн. kunni.

kunnan (прпргл.) знать; 
наст. ед. 1 л. капп, 2 л. kant, 
мн. 1 л. kunnum, 2 л. kunnub, 
3 л. kunnun, прош. кигфа; ди. 
kunna, да. cunnan, дс. двн. 
kunnan знать, мочь.

kunbs (прил.) известный; 
ди. kunnr, да. cub Дс- kuth, 
двн. kund.



L
lagjan (слгл. 1) класть, ди. 

leggja, да. lec^an, дс. leggian, 
двн. leggen; с:р. ligan.

laikan (слгл. 7) (прош. 
lailaik) прыгать; ди. leika 
играть, да. lacan прыгать.

laisareis мр (ja) учитель; 
двн. lerari.

laiseins жр (i/б) учении, 
laisjan (слгл. 1) учить, да. 

leeran, дс. leriari, двн. leren.
laistjan (слгл. 1) 

следовать, да. laestan, дс. 
lestian, двн. leisten.

land срр (а) земля, страна; 
ди. да. дс. land, двн. lant.

latjan (слгл. 1) ждать, ди. 
letja, да. lettan, дс. lettian, 
двн. lezzen.

laufs (b) мр (а) листва, лист; 
ди. lauf, да. leaf', дс. lof, двн. loub.

laugnjan (слгл. 1) отрицать, 
не признавать чего-л.; ди. 
leyna утаивать, да. Иезпап, дс. 
lognian, двн. lougenen.

lausqibrs (прил.) (а) 
неевший, голодный.

leik срр (а) тело, плоть; 
ди. Ifk, да. Не, дс. ITk, двн. 
IT(c)h; ср. нем. LeicheTpyn.

leitils (прил.) малый, 
немногий (сравн. minniza, прев, 
minnists); ди. Iite.ll, да. lytel, дс. 
luttil, двн. Iiuz.il, luzzil.

1ефи (.П. 1, I 5) вин. ед. 
сикер, плодовое вино (греч.).

letan (снгл. 7) (прош. 
laflot) заставлять, велеть, 
отпускать; ди. lata, да. laetan, 
дс. latan, двн, Кцап.

lewjan (слгл. 1) предавать; 
да. laewan, двн. gi--, firlaen.

ligan (снгл. 5) лежать; двн. 
ligan; ср. ди. liggja, да. Псз(е)1ап, 
дс. liggian, двн. ligcjen.

lofa мр? (п) ладонь; slah 
lof in (И. XVIII, 2:2) дал 
пощечину, ди. lofe.

М
magan (прпргл.) мочь, 

быть в состоянии; наст. ед. 1,3 
л. mag, 2 л. rnagt, мн. 'I л. 
magum, 2 л. mag и [э, 3 л. 
rnagun, прош. ед. mahta, мн. 
mahtedun; ди. mega, дс, двн. 
magan, mugan.

maciabs ф) жр (i) дева; да. 
глзезб, дс. rnaga’6, двн. rnagad.

mahts жр (i) сила, ди. rnattr 
мр, да. rneaht, miht, дс. двн. 
maht.



maists прев, от mikils; sa 
maista gudja (H.XVIIi, 24, 26) 
первосвященник; ди. rnestr, да. 
mast, maest, дс. mest, двн. meist.

maitan (снгл. 7) (прош. 
maimait) резать, рубить; ди. 
meita, двн. meizLan„

managei жр (n) множество, 
толпа, народ, ди. mengi срр, да. 
meni3u жр, дс. двн. menigT жр.

manags (прил.) многий, 
да. т о т з ,  тэгтз , дс. двн. 
тапад.

manase^s (d) жр (i) мир, 
человечество; ср. sе s = ди. 
sa5 жр мякина, двн. sat жр (i) 
посев, см. manna.

manna мр (корн.) человек, 
мужчина; ед. вин. mannan, род. 
mans, дат. mann, мн. им. вин. 
mans, mannans, род. rrianne, дат. 
mannam; ди. ma&r, мн. menn, да. 
man(n), mon(n), manna, дс. двн. 
man.

manwjan (слгл. 1) 
представить, подготовить.

marei жр (п) море; ди. marr 
мр (i), да. mere мр (i), двн. meri 
срр.

marka жр (б) предел, 
граница; ди. mgrk 
пограничный лес, да. mearc, 
дс. marca, двн. marcha; ср. 
лат. margo край, граница.

matibaigs мр (i) сума, ме
шок для еды.

matjan (слгл. 1) есть, 
вкушать; да. mettan кормить 
(животных).

maurgins мр утро; ди. 
myrgenn, morgonn, да. тогзеп, 
тегзеп, дс. двн. morgan.

meins (прит. мест.) мой; 
ди. rmnn, да. дс. двн. тТп.

mel срр (а) время; ди. mal, да. 
mad, двн. mal момент; еда. ужин.

meljan (слгл. 1) писать; да. 
madan пятнать, дс. malon, двн. 
malen рисовать; ср. динд. malam 
грязь, дгр. melas черный.

meno|3S мр (корн.) месяц; 
ди, manuSr, да. тбпаб, двн. 
manod; ср. русск. «месяц», 
лат. mensis.

merjan (слгл. 1) объявлять, 
сообщать; ди. mama украшать, 
да. тэёгап, дс. marian, двн. 
таг(г)еп объявлять; ср. дирл. 
maraim возвеличиваю, русск, 
«мир» в имени Владимир.



mes срр (а) стол; из нар.- 
лат. mesa, лат. mensa; двн. 
mias, meas мр срр? 

mik, см. ik. 
mikiljan (слгл. 1) 

возвеличивать, двн. mihhilon.
mikils (прил.) большой, 

ди. mikell, да. micel, mycel, дс. 
mikil, двн. mihhil. 

mis, см. ik.
misso (нар.) взаимно, друг 

с другом.
т ф  (предл. с дат.) с; ди. 

теб, да. mid, mi5, дс. mi5, 
midi, двн. mit, miti.

mibanakumbjan (слгл. 1) 
вместе возлежать за столом. 

mi|afaginon возрадоваться. 
mifoinngaleijDan войти 

вместе.
mibsokjan (слгл. 1) с дат. 

обсуждать, спорить.
miblaanei (сз.) и, в то 

время как.
mulda жр (б) пыль, прах, 
munan (прпргл.) (наст, 

man, мн. 2 л. датипьф) 
верить, думать.

mun(3s мр рот; ди. munnr, 
mu5r, да. mu5, дс. mu5, двн. 
munt.

N
nahtamats мр (i) пир, 

ужин, вечерняя трапеза.
namo срр (п) имя; мн. вин. 

namna, род. namne, дат. 
namnarn; ди. riafn, да. noma, 
дс. двн. ramo мр.

nasjan (слгл. 1) спасать; 
да. дс. nerian; двн. ner(r)en 
врачевать, спасать, кормить, 

nauh (нар.) еще; дс. двн.
noh.

пайРфап (нар.) еще, см. 
nauh и [зап.

nehja (нар.) близко, около; 
да. neah, дс, двн. nah.

neivvan (снгл. 1) с дат. 
быть злобным.

ni (отриц. част.) не; рун. ni, 
ди. пё, да. пе, дс. двн. rii, пе.

niba (сз.) кроме, исключая; 
из ni и ba(bai).

nimari (снгл. 4) взять; ди. 
пета, да. niman, дс. niman, 
петап, двн. пета п. 

nist = ni ist.
nijajo жр (п) племянница, 

ср. ди. nibr мр потомок, 
родственник; да. мн. riiS&as 
мужи, лат. nepos, род. nepotis 
внук.



niu (вопрос.) разве, не 
правда ли: из ni и -и.

пи (нар.) теперь; ди. nu, 
да. гш, двн. пи, пи.

О
одап (прпргл.) бояться, 

наст. ед. 1 л. од. прош. ед. 1,
3 л. ohta, 3 мн. ohtedun 
(uhtedun); ср. ди. 6gn жр ужас, 
aegja ужаснуться, otte мр 
страх, да. 63а мр, oht  жр ужас; 
ср. дирл. ad-agor я боюсь.

osanna осанна (греч. из 
арам.-евр.).

Р
paida жр (о) рубашка, 

одежда, куртка.
paska (pasxa) пасха (греч.). 
plinsjan (слгл. I) плясать, 
praitoriaun претория 

(помещение, где происходил 
суд) (греч.).

praufetus пророк (греч.).
Q
qens (Л. 1, 5 qeins, 28 

qins) жр (i) жена; ди. kvan, 
kvaen, да. cwen, дс. quan.

qiman (снгл. 4) идти, 
прийти; ди. коша, да. дс. 
cuman, двн. queman.

qistjan (слгл. 1) гибнуть, 
губить; двн. firquistan.

qitran (снгл. 5) говорить, 
сказать; ди. kveSa, да. cweSan, 
дс. quethan, двн. quedan.

qi^us мр (и) живот, чрево; 
ди. kvi6r, да. cwi5(a), двн. quiti.

R
rabbei учитель (греч. из 

арам.-евр.).
raginon (слгл. 2) управлять 

(чем-л.); ди. ragna заклинать, 
да. гезтап предписывать, 
определять, ср. слав, «рок» 
определенное время.

rafhtis (нар.) именно, ведь; 
двн. rehtes вообще.

razn срр (а) дом; ди. гапп, 
да. эегп, геп.

reikists прев.; reikists 
gudja первосвященник.

rinnan (снгл. 3) бежать, 
течь; ди. rinna, да. дс. двн. 
rinnan.

rinno жр (п) поток, ручей; 
двн. rinna.

riqis срр (а) (род. riqizis) 
тьма; ди. rokkr.

rodjan (слгл. 1) сказать, 
говорить; ди. гоеба; ср. дирл. 
radid говорит.



rohsns жр (i) двор, 
runs мр (i) бег, да. ryne; 

ди. run срр ручей.
S
sa мр, so жр, (oata срр (указ. 

мест.) этот, тот; ди. sa мр, su жр, 
(oat срр, да. foaet срр, дс. that срр.

sabbato нескл. мр (евр.) 
суббота.

saei мр, soei жр, foatei срр 
(относ.мест.) который; из sa, 
so или (oata и част. -ei.

saggqa дат. ед. западу; 
ср. sigqan (снгл. 3) падать, 
опускаться; ди. sokkva, да. 
sincan, дс. двн. sinkan.

sah мр, soh жр, (oatuh срр 
(указ. мест.) этот самый, этот 
же; = sa + -h, ~uh. 

sai (нар.) вот.
saihs (числ.) шесть, safhsta 

шестой; ди. sex, да. six, дс. 
двн. sehs.

saffuan (снгл. 5) смотреть, 
видеть; ди. sja, да. seon, дс. 
двн. sehan.

saiwala жр (б) душа, 
sakan (снгл. 6) спорить, 

упрекать, бранить; ди. saka, 
да. sacan, sacian, дс. sakan, 
двн. sahhan.

saljan (слгл. '!) кадить, 
жертвовать, приносить 
жертву, ди. selja, да. sellan, 
дс. sellian, двн. sellen 
передавать.

saridjan (слгл. 1) посылать; 
двн. seriten.

sajos (прил.) (а) сытый 
(sads Л. XV, I б).

sauhts жр (i) болезнь; ди. 
sott, да. дс. двн. suht. 

sei, см. izei.
seins (прит. мест.) свой 

(его, ее); ди. sinn, да. дс. двн. 
sTn.

si (мест.) она; ед. вин. ija, 
род. izos, дат. izai; мн. им. 
вин. ijos, род. izo, дат. im; 
двн. sT.

sibun (числ.) семь, 
sik (зозвр. мест, вин.) себя, 
silba (мест.) сам(ый); ди. 

sjalfr, да. sylf, дс. self, двн. 
selb.

sildaleikjari (слгл. 1) 
удивлять, удивиться; ср. да. 
seldllc, дс. seldlTk редкий, 
чудесный.

sineigs (прил.) старый; ср. 
лат. seriex.



sinista мр (n) (субст. прев.) 
старейшина.

sinteino (нар.) всегда, 
siponeis мр (ja) ученик; 

пред пол. из кельтск.
sis (возвр. мест, дат.) себе, 
sitan (снгл. 5) сидеть; двн. 

sizzen.
sitls мр (а) скамья; гнездо; 

да. seotul, двн. sez^al стул; ср. 
лат. sella стул, русск, «село».

siuks (прил.) (а) больной; 
ди. sjukr, да. seoc, дс. siok, 
двн. siuh, sioh.

siuns жр (i) видение; ди. 
sjon, syn, да. slen, syn, дс. 
siun.

skalks мр (а) слуга, работ
ник; ди. skalkr, да. scealc, дс. 
skalk, двн. skalch.

skaman sik (слгл. 3) с род. 
стыдиться.

skattja мр (п) меновщик; от 
skatts мр (а) деньги, 
сокровище; ди. skattr, да. sceat, 
дс. skat, двн. skaz, дфриз. sket 
также скот, ср. русск. «скот».

skeima мр (п?) фонарь, 
светильник, ди. skirne, да. 
sclma свет; дс. двн. skTmo 
свет, блеск.

skip срр (а) лодка; 
корабль; ди. дс. skip, да. scip, 
двн. scif.

skohsl срр (а) злой дух, 
демон, бес.

skulan (прпргл.) 
долженствовать; наст. ед. 1,3 
л. skal, 2 л. skalt, мн. skulum, 
skulujo, skulun, прош. 3 л. ед. 
skulda, 1 л. мн. skuldedum, 3 
л. мн. skuldedun, прич. прил. 
skulds должный; ди. skolo, да. 
skulan, дс. skolan, двн. sculan.

slahan (снгл. б) ударять, 
бить; ди. sla, да. slean. дс. двн. 
slahan.

slahs мр (i) удар; slahs 
lofin пощечина; ди. siagr мр, 
slag срр, да. slae^e; дс. slegi 
мр убийство.

sieijas (d) (прил.) свирепый, 
опасный; ди. sli5r, да. slide, дс. 
slidi, двн. slldlk, sITthTc.

slepan (снгл. 7) (прош. 
safslep) спать; да. slaepan, дс. 
slapan, двн. slaffan.

smakka мр (п) смоква, 
фига; неясного 
происхождения; ср. «смоква».

smakkabagms мр (а) 
смоковница.



sniumundo (нар.) спешно, 
быстро.

so, см. sa. 
soei, см. saei. 
soh, см .sah.
sokjan (слгл. 1) искать; ди. 

soekja, да. sekan, дс. sokian, 
двн. suohhen; ср. лат. sagire.

spaikuiatur (лат. 
speculator) оруженосец.

speiwan (снгл. 1) плевать; 
ди. spyja, да. дс. splwan, двн. 
spT(w)an.

spilda жр (б) дощечка для 
письма; ди. spjald, speld срр 
доска, да. speld срр деревяшка; 
свн. spelte жр наконечник копья.

spwreidans (греч.) вин, мн. 
корзины,сплетенные из 
листьев пальмы

stairo жр (п) бесплодная; 
двн. stero мр баран; ср. лат. 
sterilis неплодоносный, 
бесплодный.

standan (снгл. б) (прош. 
sto|r—stojrum) стоять; ди. 
standa, да. дс. standan, двн. 
stantan.

states (d) мр (i) место; ди. 
stadr; да. stede, дс. stedi, двн, 
stat жр.

staua жр (б) суд, приговор, 
предмет суда; мр (п) судья.

stibna жр (о) голос; да. 
stefn, stemn, дс. stemna, 
stemnia, двн. stirnna.

stikls мр (а) кубок, чаша; 
двн. stechal кубок; ди. stikill 
конец, верхушка (особ, рога 
для питья).

stojan (слгл. I ) (прош. 
stauida) судить; да. stowian, двн. 
stouwen задерживать, останав
ливать; ср. русск, «ставить».

stols мр (а) трон, престол; 
ди. stoll, да. дс. stol, двн. stuol.

straujan (слгл. 1) (прош. 
strawida) постилать; да. 
strewian, streowian, дс. stroian, 
двн. strewen, strouwen сыпать.

sulja жр (б) (лат. solea) 
подошва.

sums (неопр. мест.) некий, 
некоторый; ди. surnr, да. дс. 
двн. sum.

sunja жр (jo) истина, правда; 
ди. syn отречение, дс. sunnea, 
двн. sunna (б) препятствие, 
помеха; ср. слат. sunnis 
законное (основанное на правде, 
справедливости) препятствие, 
(Мр. XI, 32: bi sunjai поисгине).



suns (нар.) тотчас, вдруг, 
sunsaiw (нар.) тотчас, 
sunsei (сз.) как только, 
sunus мр (и) сын; ди. sunr, 

sonr, да. дс. двн. sunu.
sutis (-Q- ti или -u- ?) 

(прил.) (i/'ja) кроткий, тихий, 
безмятежный; (нар.) sutizo.

swa (нар.) так; ди. sva, да. 
swa, дс. двн. so.

swaihra мр (п) тесть, 
свекор; дшв. sver, да. swehor, 
sweor, двн. swehur; ср. русск, 
«свекор», лат. socer.

swaihro жр (п) теща, 
свекровь; ди. svaera, да. 
swe3er, двн. swigur; ср. русск, 
«свекровь», лат. socrus.

swalaufDS (d) (прил.) такой 
большой.

swaieiks (снприл.) (а) такой, 
swaran (снгл. 6) клясться, 
swaswe (нар.) как, так как, 

так что.
swau (вопрос:, част.) так, 

разве.
swe (нар.) как. 
swegnijra, swignifra жр (б) 

веселье, ликованье.
swein срр (а) свинья; ди. 

svin, да. дс. двн. swin.

swikun|as (прил.) (а) явный, 
известный. swikui-фаЬа (нар.) 
прямо, открыто.

swiltan (снгл. 3) лежать 
при смерти; ди. svelta 
голодать, умирать, да. дс. 
sweltan умирать.

swistar жр (г) сестра, 
swnagoge жр (греч.) 

синагога.
Т
taihswa (сл. прил.) правая 

(сторона); двн. zeso (zesawer), 
zesawa жр правая рука; ср. 
русск. «десница», лат. dexter 
правый, находящийся с 
правой стороны.

taikn срр (а) знак, 
знамение/taikns жр (i) знак, 
чудо; ди. teikn, да. tac(e)n, дс. 
tekan, двн. zeihhan; финск. 
заимств. из герм, taika 
предсказание.

tainjo жр (п) корзина, 
taujan (слгл. 1) (прош. 

tawida) делать, совершать; 
рун. прош. tawido, дс. togean, 
двн. zouwen приготовлять.

tekan (снгл. 7) (прош. 
taitok) касаться; ди. taka 
(прош. tok) взять, брать.



timrja мр (n) плотник, 
tiuhan (снгл. 2) вести, тянуть; 

да. teon, дс. tiohan, двн. ziohan.
tuggo жр (п) язык; ди. tunga. 

да. шпзе, дс. tunga, двн. zunga.
tun|aus мр (и) зуб; ди. tpnn 

жр, да. to5 мр, дс. tand, двн. 
zan(d) мр.

tuzwerjan (слгл. 1) 
сомневаться; ср. лат. verus 
истинный, русск. «вера».

twai мр, twos жр, twa срр 
(числ.) два, ди. tveir, tvaer, 
tvau, да. tw$3en, twe3en, twa, 
дс. twene, two, twa, двн. 
zwene, zwo (zwa), zwei.

twalif (-ib) (числ.) 
двенадцать; ди. tolf, да. twelf, 
дс. twelif; двн. zwelif. 

twans вин. от twai.
P
(sadei (нар.) куда.
(Dagkjan (слгл. 1)(прош. 

(rahta, прич. прош. |oahts) 
думать, размышлять; ди. Joekkja 
воспринимать, знать, да.
(эепсап, дс. thenkian, двн. 
denchen; ср. длат. tongeo знаю.

bahan (слгл. 3) молчать; ди. 
joegja, (эадпа, дс. thagian, thagon, 
двн. dagen; ср. лат. taceo молчу.

bairh (предл.) через; да. 
(oerh, дс. thuru, дзн. thuruh, 
dur(u)h.

|oai'rhbairan пpoносить.
6 an (нар.) когда, еще; ди. 

(за, да. (лап, |эап, дс. than.
(запаьефь (нар.) дальше, в 

дальнейшем.
(rande (Л. I, 34 (oandei) (сз.) 

если, поскольку.
(aanei (сз.) ког да.
(запиН (нар.) тогда, 

потому, итак.
(aanzei вин. от soei.
(эаг (нар.) там. 
jaarei (нар.) где.
(загиН (нар.) там, тогда; 

(част.) же.
()ata (указ. мест.), см,, sa 
(jatainei (нар.) только.
(satei (относ, мест.) срр от 

saei, (сз.) что, потому что. 
(ratuh, см. sail.
(за(:)го (нар.) отсюда; ди. 

рабгатам, да. (зэебег туда.
(за(згоЬ (нар. ) затем, 

после этого.
(эаи (нар.) или , однако; 

ди. (эо, дафёаИ, дс. thoh, двн. 
doh.



baursjan (слгл. 1.) засы
хать; ср. лат. torreo сохну, 
вяну, дгр. tarsos, trasia 
сушильная печь.

beins (прит. месг.) твои; ди. 
(эГпп, да. (эТп, дс. thin, двн. din.

bishuaduh (нар.) куда (бы), 
куда же; из bis род. от sa, 
(Data, К>а|э (нар.) куда? и -h.

(oishjah (неопр. мест.) (Мр. 
XI. 23: joishjah |эе1) что ни.

bisluazuh (неопр. мест.) 
(Мр. XI. 23: bislvazuh ei) если 
кто, всякий кто.

biubjo (нар.) тайно, 
украдкой; произв. о |)iufs мр 
(а) вор, разбойник; ди. [ojofr, 
да. beof, дс. thiof, двн. diob.

biuda жр (б) народ; ди. 
bjo5, да. beod, дс. thioda, 
thiod, двн. dtota, cliot.

|oiudangardi жр (jo) 
царство.

biudanon (слгл. 2) 
царствовать.

joiudans мр (п) царь; ди. 
bjoibann, да. (aeoden, дс. 
thiodan.

biudinassus мр (и) царство.

biumagus мр (и) слуга; из 
(aius мр (wa) слуга, paff (да. 
beow, beowa, двн. deo) и 
magus слуга (ди. rriQgr сын, 
подросток, да. т а 50 также 
воин, дс. magu; ср. двн. 
magaczogo).

joiujojan (слгл. 1) 
благослов-лять.

toiwi жр 0о) девушка; раба; 
ди. by, да. beow, beowe, дс, 
thiwi, thiu, двн. diu, diuwa.

bliuhan (слгл. 2) бежать; 
ди. flyja, floja, да. fleon, дс. 
двн. fliohan.

breis (числ.) три; ди. brfr, 
да. brie, дс. thrie, двн. dri; ср. 
лат. tres, русск. «три».

brCitsfili срр (а) проказа; 
да. brustfell.

Ьи (мест.) ты ед. вин. buk, 
род. beina, дат. bus, дв. вин. 
igqis, род. igqara, дат. igqis, 
мн. им. jus, вин. izwis, род. 
izwara, дат. izwis; ди. да. Ьй, 
дс. thu, двн. du; ср. лат. Ш, 
русск. «ты».

busundifabs мр (i) тысяч-ник 
(начальник тысячи воинов); из 
busundi (числ.) тысяча и -fabs. 

bwmiama мр фимиам (греч.).



и
-и—вопрос. част., 

присоединяемая к первому 
слову предложения, большей 
частью к глаголу. В сложном 
глаголе вставляется между 
префиксом и корнем; ср. (эи 
gaulaubeis веришь ли ты; в 
соче-тании предл.с сущ. 
после предл.: ср. abu [aus 
silbin от себя ли.

ubilaba (нар.) от ubils. 
u bi Is (прил.) плохой, злой; 

да. yfel, дс. ubii, двн. ubil.
ubiltojis (субст. прил.) 

злодей, см. ubils и taujan.
uf (предл. с вин. и дат.) 

под, между, среди; ср. ди. of 
над, да. ufeweard вышний, 
двн. oba; ди. ирр, да. ирр, up, 
дс. up, двн. uf на; ср. динд. 
йра снизу, лат. sub под.

ufar (предл. с вин. и дат.) 
над, за; ди. yfir, да. ofer, дс. 
obar, двн. ubar, ubir.

ufarmunnon (слгл. 2) с 
дат. забыть.

ufarskadwjan (слгл. 1) 
осенять; ср. да. sceadwian, дс. 
skadowan, scadoian, двн. 
scatewen затенять; ср. го.

skadus мр (и) тень; да. sceadu, 
scead, дс. skado, двн, skato; 
ср. дгр. skotos темнота.

ufbrikan (снгл. 4) 
отвергать, презирать, отка
зать.

ufhausjan повиноваться, 
ufligan (снгл. 5) лишиться 

(жизни, благ), изнемогать.
ufrakjan (слгл. 1) 

простирать, двн. recchen.
ufswogjan (слгл. 1) 

вздохнуть.
ufta (нар.) часто; ди. opt, 

да. oft, дс. oft(o), двн. ofto. 
ufwo pjan вое кл и кнуть.
-uh (после гласных -h 

энклитич. част, в значении «и, 
же».

uhtedun, см. ogan. 
und (предл.) до, для; дс. 

und, ди. unz = und es пока не, 
двн. unta^junzi (unt-zi) до. 

unda.ro (предл. с дат.) под 
undgreipan схватить, 
ungalaubeins жр (i/o) 

неверие.
unhrains (прил.) ( /ja) 

нечистый.



unhul^a мр (п) бес, 
нечистый/ипЬифо жр (п) бес, 
нечистый.

unmahteigs (прил.) 
бессильный, слабый; да. 
urimihti3, двн. unmahtTg.

unmahts жр (i) немощь, 
болезнь; да. unmeaht, двн. 
unmaht.

unsar (прит. мест.) наш; 
да. user, дс. usa, двн. unsar. 

unsis вин. дат. ед. от 1к. 
unswers (прил.) (а) 

неуважаемый, презренный. 
untals (прил.) непокорный, 
unte (сз.) ибо, что, потому 

что, так как; до тех пор, пока, 
доколе; дс. tint, unti, двн. unz. 

unwahs (прил.) беспорочный, 
urraisjan (слгл. 1) 

разбудить; кауз. к urreisan; ср. 
двн. гёгеп уронить.

urreisan (снгл. 1) встать, 
подняться; ди. risa, да. дс. 
двн. rlsan.

urrinnan (снгл. 3) 
выбегать, выходить, взойти.

urruns мр восток, восход 
(солнца); жр (i) исход; ср. двн. 
urruns(t), irrunst жр восход, 
исток, течение.

us (предл. с лат.) из, с, от; 
ди. or, ur, двн. ur. 

usbairan понести, 
usdaudjan (слгл. 1) 

подвизаться.
usdreiban (снгл. 1) изгнать 
usfallnan исполниться, 
usgaggan выйти, 
ushafjan поднять(ся). 
ushrisjan (слгл. 1) отрясти, 
uskiusan (снгл. 2) с вин. 

испытать, с дат. отвергнуть.
uslaubjan (слгл. 1) раз

решать; да. alTefan, двн. 
irlouben.

usleifaan (снгл. 1) 
проходить мимо; ди. К5а, да. 
дс. 1Т5ап, двн. ITcian идти.

usli(3a мр (п) больной, 
рас-слабленный; ср. го. !i(ous 
мр (и) член; ди. liSr, дс. lith, 
двн. lid мр срр.

uslukan (снгл. 2) (прош. 
uslauk) открывать, извлекать 
(меч); ди. luka, да. Юсап 
закрывать, дс. anti и кап, двн. 
antluhhan запирать.

usluknan (слгл. 4) отверзаться, 
usniman взять, 
usqiman предавать 

смерти.



usqistjan погубить, 
ussai'kjan (снгл. 5) 

взглянуть, прозреть, 
usstandan встать, 
ustiuhan (снгл. 2) вывести, 

исполнить, окончить.
uswai'rpan низвергать, из

гонять.
uswaltjan опрокидывать, 
ut (нар.) снаружи, вне; ди. 

да. дс. ut, двн. uz,.
uta (нар.) вне; ди. да. Cite, 

дс. uta, Cite. двн. uẑ e.
utana (нар.) вне, извне, 
uzuh = us и -uh. 
w
waidedja мр (n) разбойник, 

злодей; да. wed,fed жр 
преступление; свн. wetat жр боль.

waiht (только в сочетании 
ni waiht) ничего, см. wafhts.

waihts жр (i) вещь; ди. 
vettr, vaetr живое существо, 
вещь, да. wiht существо, 
демон; вещь; дс. wiht мр 
существо; двн. wiht мр срр 
существо; демон; вещь; ср. 
русск. "вещь".

waila (нар.) хорошо; ди. 
vel, val, да. wei, дс. wala, wela, 
wola, двн. wela, wola, wol.

wailamerjan благовещать. 
возвещать.

wair мр (а) муж; ди. verr, 
да. дс. двн. wer, ср. лат. vir.

wairpan (снгл. 3) бросать, 
ввергать; ди. verpa, да. 
weorpan, дс. weroan, двн. 
werfan.

wairpan (снгл. 3) становить
ся; ди. verba., да. weor&an, дс. 
werthan, двн. werdan; ср. лат. 
verto поворачиваю. обращаю, 
русск. «вертеть».

wafr^s (прил.) достойный; 
ди. verbr, да. weorb, дс. werth, 
двн. wert, werd.

waitei (нар.) разве, 
вероятно.

waldufni срр (ja) власть, сила, 
waltjan (слгл. 1) валяться; 

ди. velta, двн. welzen.
wamba жр (б) чрево; ди. 

vomb, да. womb, двн. wamba.
wandjari (слгл. 1) 

поворачивать; ди. verida, да. 
wendan, дс. wenc ian, двн. 
wenten.

warmjan (sik) (слгл. 1) 
греться; ди. verrna, да, wyrman, 
дс. wermian, двн. wermen; ср. 
лат. formus теплый.



wasjan (слгл. 1) носить, 
одевать.

wasti жр (jo) одежда; ср. 
свн. wester жр одежда 
(которую надевают ею время 
обряда крещения); ср. лат. 
vestis, динд. vastram одежда.

wato срр (п) вода (дат. мн. 
watnam); ди. vatn, да. waeter, 
дс. watar, двн. waz^ar; ср. 
русск. «вода».

waurd срр (а) слово; ди. 
ог&, да. дс. word, двн. wort; 
ср. лат. verbum (го. б=лат. b).

waurkjan (слгл. 1) (прош. 
waurhta, делать, действовать; 
(И. XVIII, haurii waurkjan 
развести костер); ди. yrkja, да. 
wyrcan, двн. wurchen.

waurts жр (i) корень; ди. 
urt злак, да. vnyrt злак, корень, 
дс. wurt злак, растение, 
корень, двн. wurz злак, 
растение.

wegs мр (a/i) шторм, мн. 
волны; ди. vagr море, да. 
wa;3, дс. двн. wag волна.

weiha мр (п) священник; 
auhumists weiha 
первосвященник.

weiha (прил.) святой; двн. 
wTh, wThi.

weihs срр (а) селение, 
wein срр (а) вино; ди. vi'n, 

да. дс, двн. win. 
weis (мест.) мы. 
weitwodifca жр (б) 

свидетельство.
weitwodjan (слгл. 1) 

возвестить, показать, 
доказать.

wepna срр (а) мн. оружие; 
ди. vapn, да. waepn, дс. wapan, 
двн. wafan.

wigs мр (а) дорога, путь; 
ди. vegr, да. we3, дс. двн. 
weg.

wihs см. weihs 
wiko жр (п) очередь, 

неделя; ди. vika неделя; 
морская миля, да. wicu, wucu, 
двн. wecha, wehha неделя.

wiljan хотеть; ди. vilja, да. 
willan, дс. willian. wellian, двн. 
wellen; ср. лат. volo хочу, инф. 
velle, русск. «велеть».

winds мр (а) ветер; ди. 
vindr, да. дс. wind, двн. wint; 
ср. лат. ventus.

winnan (снгл. 3) страдать, 
wis срр (а) морской штиль.



wisan быть, существовать; 
наст. см. Грамматические 
таблицы; прош was, мн. 
wesum и т.д. по типу снгл. 5; 
ди. vesa, да. дс. двн. wesan.

wissuh = прош. от witan 
(wissa) + -h.

witan (прпргл.) (наст, wait, 
прош. wissa) знать; ди. vita 
(veit), да. witan (wat), дс. witan 
(wet), двн. wiz^an (wei2̂ . 

witan (слгл. 3) с дат. 
дс. wopian (снгл.) сожалеть, 

оплакивать; двн. wuofan (снгл. 7) 
оплакивать; ср. русск. «вопить».

наблюдать, беречь, 
witob (d) срр (а) закон; 

двн. wiz^od мр срр.
wifrra (предл.) перед, 

напротив; ди vi5r, vib, да. wib, 
дс. withar, двн. widar, 

wi(orawair(:*s (прил.) 
находящийся напротив; да. 
wiberweard, двн. widarwert.

wopjan (слгл. 1) 
призывать, громко кричать; 
ди. сера; да. wepan плакать; 

wrohs жр (i) обвинение. 
wul|aus мр (и) слава, 

великолепие.



ТЕМЫ ДОКЛАДОВ ПО ПРОБЛЕМАМ КУРСА 
"ГОТСКИЙ ЯЗЫК"

1. Т Отский язык как древнейший письменный германский язык, отражаю
щий фонетические и морфологические черты общегерманского языка- 
основы.

2. Семантические характеристики готских глаголов с превербами.
3. Готские превербы как аналоги греческих префиксов.
4.. Именное словообразование в готском языке,
5. Морфологические характеристики готского глагола в системе древне

германских языков.
6. Становление акцентологической модели в германских языках. Особен

ности ударения в готском языке.
7. Лексико-семантические характеристики готского языка.
8. О полисемии лексических единиц в готском языке.
9. Быт и культура готов в эпоху великого переселения народов.
10.Быт и культура древних вестготов.
11.Этимологические дублеты, восходящие к лексемам общегерманского 

языка-основы.
12.Христианство у готов Причерноморья.
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ди. - древнеисландское
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лат. - латинское
свн. - средневерхненемецкое
рун. - руническое
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