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МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ГЛАГОЛА В ДРЕВНЕАНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ© 
 
В системе германского глагола выделяются личные глагольные формы и неличные (именные) формы 

глаголов. Система личных глагольных форм характеризуется следующими грамматическими категориями: 
категория лица, категория числа, времени, наклонения, залога и вида. 

Важнейшими структурными компонентами личной формы глагола являются основа и личный показатель 
(окончание), например, nimi-s - ты берешь, где nimi- - основа настоящего времени индикатива, а -s - личный 
показатель. В форме причастия I nimands выделяется основа настоящего времени nima-, форматив причастия I 
-nd- и падежное окончание -s, в форме инфинитива niman - та же основа nima- и окончание инфинитива -n. 

Личные окончания глагола совмещают несколько функций - лицо, число, наклонение, залог. В индикативе 
настоящего времени и претерита - еще и время. Категория лица глагола в германских языках выражена лич-
ными показателями - флексиями, которые передавали также значения категории числа - единственного, двой-
ственного и множественного. Двойственное число употреблялось редко, в готском языке - только в 1 и 2 лице. 

Словоизменительная парадигма древнеанглийского (ДА) глагола формировалась следующими грамматиче-
скими категориями: лицо, число (морфологическое средство синтаксического согласования глагола с подле-
жащим), наклонение и время (действие в модально-темпоральном плане), залог и вид. Все категории пользова-
лись только синтетическими показателями - флексиями, внутрекорневыми чередованиями, суффиксами. 

В древнеанглийском языке грамматическая категория времени имеет свои особенности. В историческую 
эпоху в германских языках существовали две синтетические формы времени - настоящее и прошедшее, или 
претерит. Специальной - регулярной, закрепленной за значением формы выражения будущего времени не 
было, и значение будущего времени выражалось различными средствами. Эта особенность унаследована от 
индоевропейского праязыка и общегерманского языка-основы. Например, в готском языке система глагола 
отличается бедностью словоизменительных форм: существуют формы настоящего времени, прошедшего 
времени действительного залога, одна форма настоящего времени медиопассива. Одна и та же форма одного 
и того же глагола может употребляться в разных значениях. Например, форма настоящего времени исполь-
зуется для выражения настоящего, будущего и прошедшего времени. 

Категория наклонения в английском языке представлена тремя словоизменительными формами: изъяви-
тельным наклонением (индикативом), сослагательным наклонением (оптативом) и повелительным наклоне-
нием (императивом). 

Несмотря на то, что в древнеанглийский период существует весьма ограниченное количество граммати-
ческих категорий глагола, его парадигма имеет очень сложную структуру: глаголы делятся на множество 
морфологических классов и используют разнообразные средства формообразования. Все формы глагола на 
данном этапе развития языка синтетические. 
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С древнейших времен в системе германского глагола существует явление аблаута. Для германских язы-
ков характерно деление всех глаголов на две группы: сильные и слабые. Различие между этими группами 
заключалось в способе, согласно которому образовывалась форма для выражения прошедшего времени. В 
сильную группу входили глаголы, форма прошедшего времени которых выражалась посредством чередова-
ния гласных в корне слова. Это так называемый индоевропейский аблаут, который характерен для всех гер-
манских языков. «Лингвистический энциклопедический словарь» дает следующее определение: «Аблаут 
(нем. Ablaut) (апофония) - разновидность чередования гласных, фонетически не обусловленного и выража-
ющего (самостоятельно или вместе с аффиксацией) словоизменительные и словообразовательные значения» 
[1, с. 9]. Вторая группа глаголов - это слабые глаголы, которые представляют собой «…живую категорию, 
свойственную только германским языкам, где она когда-то явилась новообразованием» [2, с. 221]. Для обра-
зования формы прошедшего времени к основе слабого глагола настоящего времени присоединялся особый 
дентальный суффикс. 

Кроме чередований в корне, формы глагола различались еще и флексиями (прежде всего лицо и число, а 
видовременные формы часто различались только флексиями). Важнейшими структурными компонентами 
личной формы глагола являются основа и личный показатель (окончание), например, weardian (to watch - 
смотреть) - инфинитив, þū wearda - st - ты смотришь, где wearda - основа настоящего времени индикатива, а - 
st - личный показатель. В форме причастия I weardiende выделяется основа настоящего времени weardie-, фор-
матив причастия I -nd- и падежное окончание -e, в форме инфинитива weardian - основа weardi- и окончание 
инфинитива -n. Личные окончания глагола совмещают несколько функций - лицо, число, наклонение, залог. 

Морфологическая система глагола в древнеанглийском языке состоит из различных элементов. Основную 
массу глаголов составляют сильные глаголы, образующие форму прошедшего времени и причастия II при по-
мощи аблаута, и слабые глаголы, образующие эти формы при помощи дентального суффикса -d/-t. Термины 
сильные и слабые глаголы являются условными обозначениями. Первоначальный смысл их заключался в том, 
что сильные глаголы обладают способностью образовывать формы при помощи аблаута, а слабые - нет. Кроме 
этих основных групп существуют также претерито-презентные и неправильные глаголы. Внутри сильных, 
слабых и претерито-презентных глаголов выделяются, в свою очередь, подвиды или классы. 

Теперь обратимся к вопросу, как время и результат действия связаны в ДА. В ДА временные различия 
были высказаны временнóй аффиксацией глаголов вместе с наречиями времени. Времена были обозначены 
морфологически, то есть существовали определенные парадигмы глаголов: ic eom = I am, ic wæs = I was, ic 
cepe = I keep, or ic cepte = I kept. Временные формы глаголов охватывали широкий круг временных связей. 

 
           VP 
     
   NP     V 

 
        V      affix 

 

Временные аффиксы были только морфологической реализацией временной характеристики глагола и не 
имели никакого отношения к категории времени. Определенные характерные черты категории времени, та-
кие как: подлежащее - непосредственно составляющая (НС) предложения, вспомогательные глаголы, мо-
дальные вспомогательные глаголы и т.д. не наблюдались в английском языке в то время. 

В ДА период существовали неличные формы глагола: инфинитив, причастие I, причастие II.  
Инфинитив в некоторых древнегерманских языках, в том числе и древнеанглийском, имеет следы скло-

нения, что свидетельствует о его происхождении из имени существительного. Глагольное существительное 
только лишь называло действие, но не показывало характер действия. В английском языке древнего периода 
инфинитив имеет формы двух падежей: именительного, оканчивающегося на -an (и.-е. суффикс) (singan - 
петь, bеrаn - носить) и косвенного (дательного), оканчивающегося на -еnnе (singenne, berenne). Косвенный 
падеж, как правило, образуется с помощью предлога to и имеет значение обстоятельства цели, например: he 
com tō singenne (он пришел для пения). 

Причастие I оформляется с помощью основы глагола настоящего времени + суффикс -ende (singende - 
поющий; ceosende - выбирающий).  

Причастие II оформляется с помощью префикса Ʒe- и суффикса -еn. Переходные глаголы в форме прича-
стия II имеют пассивное значение, непереходные глаголы в форме причастия II - активное, например: Ʒripen - 
ƷeƷripen - схваченный; coren - Ʒесоren - выбранный. Причастие I, II склонялись по образцу прилагательных.  

Претерито-презентные глаголы относятся к древней группе глаголов. Основообразующий корень насто-
ящей формы произошел из прошедшей формы, а прошедшая форма образуется с помощью дентального 
суффикса -d (-t), который, возможно, является языковым когнатом древней формы глагола do или произо-
шел из и.-е. суффикса отглагольных прилагательных, например: 

sculan - sceal - sceolde (shall); 
magan - maeg - meahta (may); 
cunnan - cann - cuthe (can); 
witan - wāt - wisse (know); 
dugan - deag - dugon (dare). 
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Существовала также группа аномальных глаголов (совр. ан. will, do, go и be). Эти четыре глагола имели 
собственное спряжение, которое сильно отличалось от всех остальных классов глаголов. На сегодняшний 
день эта группа глаголов является наиболее часто используемой в языке, например: 

bēom, eart, bist, is, sind; was, waes (OE); 
dōn, dyde (OE); 
gā (go, OE); 
gan eode; 
willan - wolde. 
Глагол beon относился к супплетивной форме и включал в себя несколько форм: beon имел значение бу-

дущего или абстрактного действия, wesan -имеет более конкретное значение и никогда не используется в 
настоящем времени. Современная форма глагола «to be» настоящую простую форму обрела благодаря sin-
don, прошедшую простую форму от wesan, сослагательное наклонение настоящего времени от bēon, про-
шедшую форму от wesan, повелительное наклонение и неличные формы образовались от bēon. 

Таким образом, в ДА период глаголу были свойственны следующие морфологические категории: лицо 
(различается только в изъявительном наклонении: первое, второе, третье); число (единственное, множествен-
ное); время (настоящее, прошедшее, значение будущего времени передается при помощи наречий с семанти-
кой будущего времени и сослагательным наклонением с глаголами sculan и willan), наклонение (все формы 
синтетические): изъявительное, повелительное, сослагательное для выражения желательного, нереального, 
предполагаемого действия, в придаточных предложениях времени, результата, а также для выражения косвен-
ной речи, вид (перфект): совершенный или несовершенный; залог: индикатив, императив, оптатив. 
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The basic content of the article is the research of verb morphological system of the Old English period. The author considers Old 
English verb use cases in a sentence syntactic structure during the Old English period in order to single out separate morphologi-
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В статье представлен обзор новой монографии доктора филологических наук, профессора, автора более 
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бота такого плана. 
 
Ключевые слова и фразы: идиостиль Ильи Сургучева; текстообразующий фактор; изобразительно-
выразительные средства; перифраз; интертекстема. 
 
Светлана Владимировна Гусева, к. филол. н. 
Кафедра социальных наук и технологий 
Марийский государственный технический университет 
gusevas@list.ru 
 

«МАГИЯ СЛОВА» ИЛЬИ СУРГУЧЁВА: КРИТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ МОНОГРАФИИ  
А. Т. ЛИПАТОВА «ВЗБУДОРАЖЕННАЯ МАГИЯ СЛОВА И ЧУВСТВА: ТЕКСТООБРАЗУЮЩИЕ  

И ИЗОБРАЗИТЕЛЬНО-ВЫРАЗИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ПРОЗЫ  
ИЛЬИ СУРГУЧЁВА» (СТАВРОПОЛЬ: ГРАФА, 2011)© 

 
История русской литературы, подобно истории самой России, полна трагизма и крутых поворотов. Во-

лею случая и обстоятельств творчество одних писателей входит в сокровищницу литературного наследия,  

                                                           
© Гусева С. В., 2012 


