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Словообразование: В древних германских 
языках структура слов делится на: 

Простые:
dags – день
staineins – каменный
bindan – связывать

Простое слово состоит из корня, словоизменительного суффикса и 
флексии.
Сложные:
fotubaurd - скамейка
wiþragaggan - идти навстречу

Сложные слова, или композиты состоят из двух корней и личных 
окончаний.



Словопроизводство

Суффиксация- ubila (плохой)      
ubilaba (плохо)
Суффиксация – способ 
образования новых слов при 
помощи суффиксов

Префиксация 
-manna(человек) gaman 
(товарищ) Префиксация-
способ образования новых 
слов при помощи префиксов.

СЛОВОПРОИЗВОДСТВО 
ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В ГОТСКОМ 
ПРИ ПОМОЩИ СЛЕДУЮЩИХ 
СРЕДСТВ: 

ПРЕФИКСЫ СВЯЗЫВАЮТСЯ С 
ОПРЕДЕЛЕННЫМИ ЗНАЧЕНИЯМИ: 
UM- – ПРЕФИКС ОТРИЦАНИЯ, MIÞ- 
– СОВМЕСТНОСТИ, AF- – 
РАЗДЕЛЕНИЯ. 

СУФФИКСЫ ПОДРАЗДЕЛЯЮТСЯ ПО 
ЧАСТЯМ РЕЧИ. СУЩЕСТВУЮТ 
СУФФИКСЫ ИМЕН

СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ, 
ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ И Т.П. 
СУФФИКСЫ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ 
ВКЛЮЧАЮТ СУФФИКСЫ ИМЕН 
ДЕЙСТВУЮЩЕГО ЛИЦА –JA.



Внутренняя флексия-barian (рожать) bar (ребенок)
Регулярный способ словообразования в германских языках 
Аблаут – спонтанное, не обусловленное окружением, регулярное чередование 
гласных в корне, суффиксе или окончании слова.
► Существуют три типа: качественный, количественный, качественно-

количественный.
► Наиболее распространенный ряд качественного аблаута в германских языках – e\i 

- a - нуль; количественного – а \ о.
► Аблаут может сочетаться с префиксацией и аффиксацией: гот. lagjan класть от 

ligan лежать; ga-qiman собираться – ga-qumps собрание; reisan встать – rasjan 
поднять.

Аблаут



Словосложение

Словосложение – способ образования новых слов при помощи сложения двух и более 
корней. Сложные слова особенно широко распространены в древнегерманских 
поэтических и прозаических текстах.
Субстантивация прилагательных и причастий
Субстантивация употребляется по трем типам: 
► 1.При помощи слабой формы прилагательного- blinda слепой человек, слепец.
► 2.Сочетания слабой формы прилагательных с артиклеобразным местоимением- sa 

mahteiga властитель.
► 3.Причастия I от глаголов субстантивируются и склоняются по типу слабых 

существительных с основой -nd- frijonds дружащий – друг.



 
Имя существительное. 

   Склонение существительных.
► Готские существительные имеют несколько видов структур:

► 1. Трёхморфемная (корень + основообразующий суффикс + 
окончание)

► 2. Двуморфемная (корень + окончание)

► 3. Одноморфемная ("чистая основа")

► Имя существительное в гостком языке характеризуется наличием 
грамматических категорий рода, числа и падежа.



В системе существительных в 
германских языках выделяют 
следующие типы склонения:

► 1. Сильное склонение с основой на гласные звуки a, o, i, u.

► 2. Слабое склонение с основой на n.

►  3. Склонение других согласных основ s, r, nt.
В соответствии с этим выделяются:
► 1. склонение существительных с основой на гласный;

► 2. склонение существительных с согласными основами;

► 3. группа корневых существительных без словообразующего 
суффикса.



Степень сравнения прилагательны

► Сравнительная степень образуется с помощью суффиксов –iz(а), -
ōz(а) (например, в готском). 

► Гот. hauhs - hauhiza - hauhists

► В северных и западных германских языках наблюдается ротацизм; 
суффикс имеет форму -ir(a), -ōr(a).

► Превосходная степень образуется при помощи суффиксов -ist, -ost:
► long - lengra - lengest



Все германские языки 
обнаруживают ряд общих черт

      показывающих общность их происхождения и, в то же время, отличающих их от   
других и.-е. языков: в области фонетики:
      динамическое ударение, фиксированное на первом корневом слоге,
      соответствия с другими и.-е. языками, описываемые законом Грима, 
► наличие аблаута, а так же умлаута;
► в области морфологии: сокращение количества падежей по сравнению с 

другими и.-е. языками,
► наличие большого числа глаголов (слабые глаголы), образующих формы 

прошедшего времени при помощи дентального суффикса, а не аблаута.
► наличие сильного и слабого типа склонения прилагательных, отражающих 

категорию определенности; 
► в области синтаксиса: глагол находится на втором месте в предложении после 

группы подлежащего или обстоятельственной группы.


