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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 
Практические цели издания предполагают усвоение основ истории 

языка, ознакомление студентов с наиболее важными особенностями 

развития фонетического, грамматического и лексического строя ан-

глийского языка, что поможет им в дальнейшем осознанно подходить к 

изучению языка в практическом плане. Без углубления в теоретические 

аспекты языка невозможна подготовка квалифицированных кадров в 

области лингвистики и филологии. Знание теоретических основ исто-

рии языка способствует достижению высоких результатов в ходе обу-

чения иностранному языку и позволяет сформировать прочные навыки 

практического использования того или иного иностранного языка.  

Практическое руководство состоит из семи лекций, и они посвящены 

рассмотрению английского языка как системы: представлены общие све-

дения о германских языках и их лингвистических особенностях; дан ана-

лиз развития фонетического и грамматического строя английского языка; 

рассматриваются пути расширения словарного состава английского языка. 

Характер и объѐм теоретического материала, изложенного в руко-

водстве, определен практической необходимостью и целесообразностью. 

Теоретические сведения предлагаются в объѐме, необходимом для овла-

дения лингвистическими понятиями и в соответствии с программой кур-

са. Каждая тема снабжена перечнем необходимой литературы. 

Издание может быть использовано студентами факультета ино-

странных языков как на практических занятиях, так и во время само-

стоятельной работы для совершенствования своих знаний английского 

языка и выполнению научно- исследовательской работы. 
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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ГЕРМАНСКИХ ЯЗЫКАХ 
 

1.1. Введение в дисциплину. Проблема периодизации 
 

Предметом истории английского языка является исследование из-

менений и превращений, происходивших в языке в словарном составе, 

фонетическом и грамматическом строе на протяжении всего периода 

его развития, изучение конкретных языковых характеристик, а также 

определение основных тенденций языковых изменений.  

История английского языка тесно соприкасается и с другими науч-

ными дисциплинами: теоретической фонетикой, грамматикой, лексико-

логией и др. Основные методы истории языка:  

– сравнительно-исторический метод, направленный на установление 

регулярных фонетических соответствий между языками, родственными 

изучаемому, а также между разными этапами развития изучаемого языка. 

Все они – потомки древнего языка, который принято называть праязыком 

(языком-основой). Впервые этот термин (“the common source”) применил в 

1786 г. Уильям Джоун. Праязык – это гипотетический общий язык индо-

европейцев, восстанавливаемый сравнительно-историческим методом; 

– метод внутренней реконструкции, рассматривающий непродук-

тивные словообразовательные и синтаксические модели в современном 

языке как отражение раннего языкового состояния;  

– метод аналогий применяется при исследовании изменений, про-

изошедших в системе языка с целью унификации. Этот метод может 

противоречить сравнительно-историческому и пересекаться с методом 

внутренней реконструкции.  

Курс истории языка распадается на три основных раздела: 1) исто-

рическая фонетика (фонология); 2) историческая грамматика; 3) ис-

торическая лексикология. 

К источникам изучения относятся письменные памятники – надпи-

си на шлемах, копьях, надгробных плитах, а также частные письма, до-

кументы и, конечно же, поэтические произведения и прозаические тек-

сты, а в более позднюю эпоху – учебники. 

 

1.2. Индоевропейская семья языков. Современные 

германские языки 
 

В середине XIX в. на базе теории праязыка возникла схема «родо-

словного дерева», в соответствии с которой считалось, что все языки 
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индоевропейской семьи произошли в результате последующего дву-

членного распада индоевропейского праязыка. Создатель этой схемы – 

Август Шлейхер. 
Современная индоевропейская семья языков включает: индийскую 

группу (санскрит – древнеиндийский, современные – хинди, урду, бенга-
ли); иранскую группу (авестийский – древнеперсидский, современные – 
персидский, курдский, таджикский, осетинский); армянский язык; грече-
ский язык; албанский язык; славянскую группу (русский, украинский, бе-
лорусский; болгарский, сербохорватский; польский, чешский, словац-
кий); балтийские языки (литовский, латышский); италийскую группу 
(латынь; современные – французский, итальянский, испанский, порту-
гальский, провансальский, молдавский, румынский); кельтскую группу 
(галльский, бриттский, гаэльский; современные – ирландский, шотланд-
ский, уэльский, бретонский); германскую группу: западногерманские и 
северогерманские. К западногерманским языкам относятся: английский, 
немецкий, голландский язык, фризский язык, бурский язык, фламанд-
ский и идиш. К северогерманским языкам относятся следующие языки: 
шведский, датский, норвежский, исландский и фарерский. 

 
1.3. Древнейшие сведения о германских племенах  
 

Первые сведения о германских племенах относятся к IV в. до н. э., 
а развитие самого германского этноса началось значительно раньше – 
по историческим данным в III тысячелетии до н. э., когда предки гер-
манцев передвинулись из Центральной Европы на побережье Балтий-
ского моря и к устью реки Эльбы.  

Именно здесь примерно X–XV вв. назад было положено начало 
развитию прагерманского языка. Таким образом, германцы сформиро-
вались из праиндоевропейских племен, которые из-за растущего насе-
ления, стремления к войнам и захватам новых территорий искали новые 
места обитания.  

Примерно в 1000 г. до н. э. те же причины побудили древних гер-
манцев на новые перемещения. К 500 г. до н. э. их владения достигли  
Рейна и Средненемецкой возвышенности. 

В западной, средней и южной Германии жили, судя по данным гео-
графических названий, кельтские племена. Кельты занимали также тер-
риторию Галлии (нынешней Франции), большую часть Британии, зна-
чительные пространства Испании. 

Появившись в I в. до н. э. на верхнем Дунае, германцы вступают 
как варварские племена в соприкосновение с античным миром. Древ-
нейшие письменные сведения об этих племенах основаны на свиде-
тельствах античных писателей и историков. 
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Самым ранним из этих авторов был греческий путешественник и 

астроном Пифей родом из Массилии, живший в IV в. до н. э. В своем 

сообщении Пифей упоминает германские племена тевтонов и гуттонов. 

В I–II вв. до н. э. греческий историк Плутарх писал о бастарнах – гер-

манском племени, появившемся около 180 г. до н. э. на Нижнем Дунае. 

По отрывочным сообщениям Плутарха, эти германские племена не зна-

ли ни земледелия, ни скотоводства. Единственным их занятием было 

ведение войн. Довольно подробные сведения о германцах можно по-

черпнуть из работы Юлия Цезаря «Записки о Галльской войне», напи-

санной в 58–51 гг. до н. э., где он преимущественно говорит о прирейн-

ских германцах. 

Особенно ценными представляются сведения, собранные римским 

писателем и естествоиспытателем Плинием Старшим (23–79 гг. н. э.), 

который в своем труде Natural History представил классификацию гер-

манских племен своего времени. Согласно классификации, выделяется 

шесть больших групп:  

1. Виндилы – восточногерманские племена вандалов, готов, бур-

гундов, проживавшие восточнее реки Одер, на побережье Балтийского 

моря и на нижней Висле. 

2. Гиллевионы – северогерманские (скандинавские) племена свионов, 

данов, гаутов. 

3. Герминоны – племена, жившие к востоку от Рейна на юге и в 

центре современной Германии, на нижнем течении Эльбы: алеманны, 

швабы, лангобарды, гермундуры. 

4. Иствеоны (исквеоны) – франкские племена, жившие по течению 

Рейна – батавы, бруктеры, хатты, тенктеры, убии. 

5. Ингвеоны (ингевоны) – англы, саксы, юты, фризы, тевтоны, ким-

вры и другие, населявшие Ютландский полуостров и побережье Север-

ного моря к западу от Ютландии. 

6. Певкины и бастарны были включены в группу виндилов. 

 

1.4. Древнегерманские языки и их классификация 
 

Древнегерманские языки делятся на три крупные ветви:  

1) восточногерманские языки (готский, вандальский, бургундский) 

отделились от германской общности в III в. н. э. Готский язык считает-

ся наиболее близким к общегерманскому (прагерманскому), поэтому на 

него опираются при изучении других германских языков (древнеан-

глийского, древневерхненемецкого и т. д.). Среди современных герман-

ских языков нет представителей восточногерманской подгруппы;  



 8 

2) северогерманские языки (скандинавские) – датский, норвежский, 

шведский, фарерский и исландский – восходят к древнеисландскому, или, 

древнесеверному языку. Из современных германских языков исландский 

является наиболее архаичным, сохранившим много древних черт;  

3) западногерманские языки – обширная группа, включающая в се-

бя английский, немецкий (верхне- и нижненемецкий), нидерландский 

(голландский), люксембургский, фламандский, фризский, африкаанс, 

идиш, их древние состояния (древне- и среднеанглийский, древне- и 

средневерхненемецкий), а также мертвый древненижненемецкий 

(древнесаксонский). 

 

Контрольные вопросы 
 

1. Назовите предмет и перечислите основные задачи курса «Исто-

рия языка».  

2. Что такое «праязык»? Кто и когда впервые применил этот тер-

мин (“the common source”)?  

3. Что такое сравнительно-исторический метод? 

4. Кто является автором термина «индоевропейские языки»?  

5. Какие языки и языковые группы входят в индоевропейскую семью? 

6. Назовите современные германские языки, область их распро-

странения и количество человек, говорящих на них.  

7. К какому времени относятся первые упоминания о германских 

племенах? Кто и когда писал о них?  

8. Назовите шесть групп германских племен по классификации 

Плиния Старшего.  
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2. ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ  

ГЕРМАНСКИХ ЯЗЫКОВ 
 

2.1. Фонетические особенности германских языков 
 

Все германские языки обладают определенными особенностями, 

присущими именно германской группе языков. 

Особенности ударения 
Ударение в общеиндоевропейском языке-основе было: 1) тониче-

ское (музыкальное). Высота тона выполняла смыслоразличительную 

функцию; 2) свободное. Динамическое (силовое) ударение на первом 

слоге привело к ослаблению (редукции) безударных слогов. В даль-

нейшем фонетическая редукция привела к грамматической. 

Закрепление сильного динамического ударения в германских язы-

ках: 1) выделило главный слог; 2) способствовало редукции неударных 

слогов; 3) привело к сокращению безударных долгих гласных и ослаб-

лению и редукции кратких. 

Общегерманская система гласных состояла из кратких и долгих 

фонем. Краткие гласные – ă, ĕ, ǐ, ǔ образовывали следующую систему: 

1) гласные верхнего подъѐма – ǐ, ǔ; 2) среднего подъѐма – ĕ; 3) нижнего 

подъѐма – ă. Долгие гласные – ō, ē, ī, ū. 1) гласные верхнего подъѐма –     

i, u; 2) среднего подъѐма – ō, ē. 

Особенности германского вокализма 

Было четкое разграничение долгих и кратких гласных; долгие 

гласные обычно стремились стать уже и дифтонгизироваться (д.-и. 

bhrāta, рус. брат, гот. brōþar, др.-англ. brōþor; лат. māter, рус. мать, 

др.-г. mōdor); краткие гласные, напротив, обычно становились более 

открытыми (лат. noh, рус. ночь, гот. nahts, двн. naht)). 

Германское преломление (Old Germanic Breaking) 

Германское преломление заключается в уподоблении гласного кор-

ня к гласному суффикса или окончания. Таким образом, если за корне-

вым гласным следовали узкие гласные i (j) или u, а также сочетание 

«носовой + согласный», то в корне сохранялся узкий гласный, или кор-

невой гласный сужался (e > i; o > u) в остальных случаях наблюдались 

широкие гласные.  

В готском языке наблюдается готское преломление: всякое старое e 

сужается в i (лат. sedere – гот. sitan), но перед r, h гот. i расширяется в 

e, которое на письме Вульфилой обозначается знаком ai (лат. ferre – 

гот. bairan). Всякое старое u в готском сохраняется как u, и только пе-
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ред r, h расширяется в o (в орфографии Вульфилы обозначается как au). 

Ср.: гот. Baurgs – двн. burg. Таким образом, чередование i – e; u – o 

определялось не типом последующего гласного, а согласного.  
Аблаут представляет собой спонтанное, т. е. не обусловленное 

окружением, чередование гласных в корне, суффиксе или окончании в 
зависимости от грамматической формы или от значения слова. Есть два 
типа чередования по аблауту: качественное и количественное.  

Умлаут. В германских языках действовала тенденция фонетиче-
ской ассимиляции гласного корня гласному окончания. Различают не-
сколько видов перегласовок. 1. Частичное изменение гласного корня 
под влиянием гласного последующего слога. Наибольшее значение для 
германских языков имела палатальная перегласовка или перегласовка 
на i/j (i- умлаут). 2. Частичная регрессивная ассимиляция. Под воздей-
ствием i или j в суффиксе или окончании задние гласные в корне под-
вергались палатализации и переходили в более закрытые и более пе-
редние, приближаясь по артикуляции к последующему i или j.  

Развитие индоевропейских согласных в древнегерманских 

языках 

Закон Гримма отделил германские диалекты от прочих индоевро-
пейских. Три ряда индоевропейских смычных (смычные глухие; смыч-
ные звонкие; смычные звонкие придыхательные) изменили способ об-
разования при сохранении места: появились два ряда щелевых (глухие 
и звонкие) и один ряд смычных (глухие смычные).  

Закон Первого передвижения согласных (закон Якоба Гримма) 
можно представить в виде трех актов: 

1) индоевропейским глухим смычным p, t, k соответствуют в гер-
манских языках глухие щелевые f, þ, h:  

и-е. p > герм. f (лат. plenus, греч. pleos – гот. fulls, др.-aнгл. full); 
и-е. t > герм. θ (лат. tu, рус. ты – гот. Þu); 
и-е. k > герм. h (лат. canis – гот. hunds, др.-aнгл. hund); 
2) индоевропейским звонким смычным b, d, g соответствуют в 

германскиx языках глухие смычные p, t, k: 
и-е. b > герм. p (рус. болото, лит. balà – др.-aнгл. pōl); 
и-е. d > герм. t (лат. decem, рус. десять – гот. taihun, др.-aнгл. tien); 
и-е. g > герм. k (лат. ego, греч. ego (n) > гот. ik, др.-англ. ic, дисл. Ek); 
3) индоевропейским звонким смычным придыхательным bh, dh, gh 

соответствуют в германских языках звонкие смычные без придыхания 
b, d, g (скр. bhrata, рус. брат – др.-англ. Brōþorскр. vidhava). 

Западногерманское удлинение согласных 
Под западногерманским удлинением согласных понимается удли-

нение (удвоение) согласного, стоящего после краткого гласного и име-
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ющего после себя звук j. При этом краткий гласный перед согласным 

изменялся вследствие переднеязычной перегласовки (sætjan > settan 

«ставить» (ср. гот. satjan); lifjan > libban «жить»). 

Ингвеонское выпадение носовых  

Согласные [m], [n] выпадают в позиции перед глухими щелевыми 

[f], [s], [θ]. При этом краткий гласный, предшествовавший этим соглас-

ным, удлинялся (onþer (гот. anþar) > др.-англ. ōðer ‘другой’). 

Выпадение заднеязычного [ŋ] перед заднеязычным щелевым [x]  

Это явление принадлежит к числу общегерманских фонетических 

изменений. Суть этого явления состоит в том, что носовой [ŋ], находя-

щийся после гласного и перед заднеязычным глухим щелевым [x], вы-

падает, удлиняя предыдущий гласный и передавая ему свой характер.    

С течением времени носовой гласный [õ:] теряет назализацию, превра-

щаясь в простой долгий гласный [о:] (þoŋhta > þõhta > þõhte > þōhte 

«думал» (совр. thought). 

 

2.2. Особенности морфологической системы         

древнегерманских языков 
 

Существительное  

1. Состояло из трѐх элементов: корень + основообразующий суф-

фикс + падежная флексия.  

2. Основные типы: а) сильное склонение – основы на гласные -a-,     

-ō-, -i-, -u-; б) слабое склонение – основы на -n-; в) основы на другие со-

гласные звуки -s-, -r-; г) корневые основы. У них никогда не было ос-

новообразующего суффикса, а падежные флексии (окончания) присо-

единялись сразу к корню. 

3. 4 падежа – nominative, genitive, dative, accusative.  

4. 3 рода – мужской, женский и средний. 

Прилагательное 

1. Могло склоняться и по сильному, и по слабому склонению – за-

висело от указательного местоимения. Слабое с указательным – опре-

делѐнное. Сильное – неопределѐнное. 

2. Согласовывалось с существительным в роде, числе, падеже.  

3. Степени сравнения образовывались – с помощью суффиксов – 

iz/oz – сравнительная и ist/ost – превосходная степени. 

Глагол 

Основную массу глаголов составляют сильные глаголы, образующие 

форму прошедшего времени и причастия II при помощи аблаута, и слабые 

глаголы, образующие эти формы при помощи дентального суффикса – d/t.  
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Кроме этих основных групп существуют также претерито-
презентные и неправильные глаголы. Внутри сильных, слабых и прете-
рито-презентных глаголов выделяются подвиды или классы. 

Каждый глагол характеризуется четырьмя основными формами: 
инфинитив, прошедшее время единственного числа, прошедшее время 
множественного числа, причастие II. 

Все сильные глаголы подразделяются на семь классов по типу че-
редования гласных или аблауту.  

Претерито-презентные глаголы представляют собой небольшую 
группу глаголов, у которых формы настоящего времени образуются по 
типу сильных глаголов. Прошедшее время претерито-презентных гла-
голов и причастие II образуются по образцу слабых глаголов с денталь-
ным суффиксом -þa-, -ta-. Выделяют шесть классов претерито-
презентных глаголов. 

Неправильные глаголы включают глаголы briggan – приносить – 
прошедшее время brāhta – принес. 

Неличные – именные формы глагола представляют собой инфини-
тив и два причастия. Инфинитив не знает ни видовременных, ни зало-
говых противопоставлений, поскольку по своему происхождению он 
является отглагольным именем. Это имя имело в своей структуре пока-
затель -n < -no (witan знать). 

Причастие I образуется от основы настоящего времени глагола лю-
бого типа при помощи показателя -nd- < индоевропейское -nt-. Прича-
стие II имело два разных показателя у сильных и слабых глаголов: у 
сильных глаголов – -(a)n-, у слабых – -þ-.  

 

2.3. Общность словарного состава 
 

В словарном составе германских языков выделяется три группы, ко-
торые говорят нам об истории формирования этих языков: 1) общеиндо-
европейская лексика; 2) общегерманская лексика; 3) заимствования. 

Общеиндоевропейская лексика составляет основу словарного запа-
са германской группы, помогает установить родство между германски-
ми и другими индоевропейскими языками. Они относятся к различным 
семантическим сферам и обозначают природные явления, растения и 
животных, родство, основные виды жизнедеятельности; к ним относят-
ся некоторые местоимения и числительные.  

Общегерманская лексика свойственна только германской группе 
языков. Это слова более поздние по происхождению, появляются уже в 
период самостоятельной истории германских языков. Благодаря этой 
лексике сформировалось германское своеобразие (гот. handus, др.-англ. 
hand, двн. hant, дисл. hand, «рука»). 
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Словарный состав германских языков в разные периоды их разви-

тия пополнялся лексикой из кельтских и латинского языков: кельт. 

rig – галл. rīgдирл. rī род. п. rig «правитель», гот. reiks «правитель», 

др.-англ. rīce «власть, королевство», двн. rīhhi «королевство, власти-

тель», дисл. riki, «власть, королевство». 

Латинские заимствования проникали преимущественно устным пу-

тем и вошли в общее употребление: (лат. caupōnāri от caupo, гот. 

kaupōn, др.-англ. céapian «мелкий торговец», двн. koufōn, дисл. kaupa 

«торговать»). 

 

Контрольные вопросы 
 

1. Как изменилось ударение в древнегерманских языках по 

сравнению с древними индоевропейскими языками?  

2. В чем суть Первого передвижения согласных? Назовите три акта 

закона Якоба Гримма.  

3. Какую поправку к первому акту закона Якоба Гримма внес Карл 

Вернер?  

4. Как изменилась структура существительного в германских языках?  

5. Какие два способа образования форм прошедшего времени 

существовали в системе древнегерманского глагола?  

6. Что такое индоевропейский аблаут и как он соотносится с 

германским аблаутом?  

7. Какие этимологические слои выделяются в германской лексике? 
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3. ВОЗНИКНОВЕНИЕ И РАЗВИТИЕ  

АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 
 

3.1. Проблема периодизации истории английского 

языка 
 

Традиционно принятая научная периодизация английского языка де-
лит его на три периода: древнеанглийский, среднеанглийский и новоан-
глийский. В. Д. Аракин выделяет 1) древнейший период – период, датиру-
емый временем между первыми веками н. э. до VII–VIII вв.; 2) древний 
период, датируемый временем между VII и XI вв. Это период языка скла-
дывающейся английской народности; 3) средний период – период, дати-
руемый временем между концом XI и концом XV вв. Это период языка 
сложившейся английской народности, постепенно перерастающей в 
нацию; 4) новый период – с конца XV в. до наших дней. Он подразделяет-
ся на два периода: а) ранненовоанглийский (XVI–XVII вв.) – период ста-
новления национального языка; б) поздненовоанглийский (с XVIII в. и до 
наших дней) – период сложившихся норм национального языка.  

Генри Суит положил в основу своей периодизации морфологиче-
ский принцип – наличие системы словоизменительных аффиксов. Со-
гласно его периодизации, историю английского языка следует делить на 
три периода: древнеанглийский период, основной характеристикой кото-
рого является наличие полных словоизменительных аффиксов (др.-англ. 
sunu); среднеанглийский период, основной характеристикой которого яв-
ляется наличие фонетически ослабленных словоизменительных аффик-
сов (ср.-англ. sune); новоанглийский период, основной характеристикой 
которого является отсутствие аффиксов (н.-англ. son). Предлагаемая пе-
риодизация отражает важные закономерности в развитии языка. 

 

3.2. Ранняя история Британских островов 
 

Кельтская Британия. Первым населением Британских островов 
было неиндоевропейское племя иберийцев, по уровню материаль-       
ной культуры относящееся к неолиту. Следующими поселенцами бы-   
ли кельты – индоевропейские племена, поселившиеся в Британии                 
в VII в. до н. э., бритты и гаэлы.  

Кельтские языки делятся на две основные группы: гало-бретонскую 

и гаэльскую. На галльском языке говорило население Галлии (террито-

рия современной Франции); бретонские языки подразделяются на: 

а) бретонский, сохранившийся до нашего времени в Бретани (север 
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Франции); б) корнский, ныне вымерший, язык населения Корнуолла; 

в) валийский, на котором говорят жители Уэльса – валлийцы. Не больше 

80 кельтских слов сохранилось в памятниках древнеанглийского языка. 

Среди них: to curse – проклинать, cromlech – кромлех (постройки друи-

дов), coronac – древнее шотландское погребальное причитание. 

В I в. до н. э. кельтская Британия подвергается нашествию римских 

легионов. В 55 г. Юлий Цезарь предпринял поход на Британские остро-

ва, прочное же завоевание Британии началось в 43 г. н. э. Латинский 

язык вытеснил кельтские диалекты в городах и получил некоторое рас-

пространение и вне их. В IV в., при введении христианства в Римской 

империи, оно распространилось также и среди бриттов. 

Влияние римлян, владевших частью территории Британии в тече-

ние 400 лет, было весьма значительно. В современном английском су-

ществует немало слов латинского происхождения: street, wall, wine,    

butter, cheese, pear, peach; много топонимов: Chester, Gloucester,        

Lancaster, Lincoln, Port-Smouth, Devonport. Ещѐ один слой латинских 

слов относится к эпохе проникновения в Британию христианства:      

apostle, bishop, cloister.  
 

3.3. Завоевание Британии германцами 
 

Родоначальники нынешних англичан – германские племена англов, 

саксов и ютов – переселились на Британские острова в середине V в. 

Борьба бриттов с завоевателями продолжалась около полутора веков и 

закончилась лишь около 600 г. К этой эпохе относится легендарный об-

раз короля Артура. История вторжения германских племен в Британию 

рассказана Бéдой (673–735), ученым монахом, который написал первую 

историю Англии – “Historia Ecclesiastica Gentis Anglorum”. 

Это было крупномасштабное переселение народа и далеко не мир-

ное. Согласно Беде, римляне и кельты пришельцев называли англами и 

саксами, а сами они предпочитали называть себя Angelcyn (English     

people), а завоеванную землю – Angelcynnes land (land of the English). 

Кельты сопротивлялись нашествию германцев долго и упорно. Од-

нако германцы, обладающие численным превосходством, оказались по-

бедителями. Кельты были разбиты, частично уничтожены и оттеснены 

в горные западные и северо-западные районы страны – полуостров 

Корнуолл, Уэльс и Камберленд. К концу VI в. германцы окончательно 

осели на всей территории Британии, за исключением горных районов 

Шотландии, Уэльса и Корнуолла. На территории, захваченной герман-

скими племенами, складывается семь племенных королевств: Нортум-
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брия, Мерсия, Восточная Англия, Эссекс, Сассекс, Уэссекс и Кент. Об-

разовавшиеся германские королевства вели между собой упорную 

борьбу за первенство. С 828 г. Уэссекские короли стали английскими 

королями, а столица Уэссекса город Уинчестер стал столицей Англии. 
Очевидно, с этого времени (c IX в.) можно говорить об образова-

нии английской народности. В этот же период складывается язык ан-
глийской народности – английский язык. В период складывающейся 
английской народности на территории Британии сложились следующие 
диалекты: нортумбрийский, мерсийский, уэссекский и кентский.  

Письменными памятниками древнеанглийских диалектов являются 
преимущественно тексты, написанные рунами и латинским алфавитом. 
Дошедшие до нас наиболее значительные памятники, написанные ру-
нами, это следующие: 1) рунический ларец, который относится предпо-
ложительно к середине VII в.; 2) Рутвельский крест, воздвигнутый в 
VIII в. у деревни Рутвел. Из памятников, написанных латинским алфа-
витом, следует назвать следующие: VIII в. – «Предсмертная песнь 
Бéды». От XI в. до нас дошли «Проповеди Вульфстана», перевод Еван-
гелий, а также историческая поэма «Битва при Молдоне». Кроме пере-
численных, сохранилась большая эпическая поэма «Беовульф», переде-
ланная на уэссекский диалект. 

 
3.4. Скандинавское завоевание 
 
Набеги скандинавских викингов на Британские острова начались в 

IX в. Под именем древних скандинавов обычно понимаются древние 
датчане и норвежцы. Скандинавы производили набеги на восточное 
побережье Британии – на территорию Нортумбрии. Во второй половине 
IX в. скандинавы перешли в наступление на Уэссекс и в 876 г. нанесли 
жестокое поражение. В 878 король Альфред заключил с завоевателями 
Уэдморский мир, по которому скандинавы отказывались от всяких пре-
тензий на Уэссекс и на земли к югу от Темзы. С другой стороны, скан-
динавы сохраняли в своем владении центральную, восточную и север-
ную часть Англии – территорию, которая в дальнейшем получила 
название Данелаг (Danelag), т. е. область датского права (сканд. Lagu > 
aнгл. law). В начале XI в. набеги скандинавов возобновились, и в 1013 г. 
вся Англия подчинилась завоевателям.  

Эпоха викингов дала древнеанглийскому языку значительное ко-
личество общеупотребительных скандинавских по происхождению 
слов: fellow < ск. feolaga, husband < husbonda, law < lagu, take < taka. 
Характерно и заимствование грамматических слов: both – оба, same – 
тот же, they – они, their – их. В северо-восточных районах Англии со-
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хранилась скандинавская топонимика: Whitby, Derby; beck < ск. bekkr 
(ручей) – Troutbeck; thorp < ck. þогр (деревушка) – Woodthorp; wick 
(Chiswic). Особенностью скандинавских заимствований были задне-
язычные согласные k, g и группа sk.  

 
3.5. Нормандское завоевание 
 
В 1066 г. началось завоевание Англии норманнами. В течение не-

скольких столетий после завоевания господствующим языком в Англии 
был французский. Падение роли английского языка в общественной 
жизни Англии отразилось на письменности. В течение XII в. и XIII в. 
литература на английском языке была в глубоком упадке. Это было 
время литературы на французском языке.  

Результаты: 1)  борьба за господство между французским и англий-
ским языками окончилась в конце XIV в. победой английского, но 
2) английский язык вышел из этой борьбы в измененном виде: его сло-
варь обогатился большим количеством французских слов. Язык господ-
ствующего класса отступал медленно: только в 1362 г. английский язык 
введѐн в судопроизводство, в 1385 г. в преподавание, а с 1483 г. парла-
ментские законы стали издаваться на английском языке. Процесс про-
никновения старофранцузских слов продолжается приблизительно с 
1200 г. до конца среднеанглийского периода. 

К старофранцузскому восходят: king, queen, government, crown, 
peace, enemy judge, court, crime, service, prayer, beef. К концу этого пе-
риода относится победа лондонского диалекта над другими английски-
ми диалектами. Этот диалект возник на основе слияния и развития юж-
ных и центральных диалектов. Коренное население, как в сельских 
местностях, так и в городах продолжало говорить на английском языке.  

 
3.6. Становление английского национального языка 
 
После нормандского завоевания в Англии сосуществовали три 

языка: английский, французский (англо-нормандский) и латынь. Офи-

циальным государственным языком, применяемым в судопроизводстве, 

парламентских дебатах и в образовании, был англо-нормандский. Ла-

тынь была языком церкви и науки. Начиная с XIII в. французский стал 

сдавать свои позиции. Так, в 1258 г. английский король Генрих III об-

ратился к жителям страны с воззванием на двух языках – французском 

и английском (лондонском диалекте). В середине XIV в. английский 

язык начал постепенно вытеснять французский из судопроизводства и 

парламента. В 1477 г. английский становится государственным. 
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Лондонский диалект начала XIV в. представлен стихотворениями 
Адама Дэви; вторая половина – произведениями Джеффри Чосера, 
Джона Гауэра и Джона Уиклифа. Следует отметить огромную роль 
произведений Дж. Чосера (1340–1400) в развитии английской литера-
туры. Его крупнейшие произведения “Canterbury Tales” и “A Legend of 
Good Women” переписывались во многих экземплярах, что несомненно 
способствовало распространению письменной формы лондонского 
диалекта. В течение XV в. лондонский литературный язык постепенно 
распространялся, вытесняя местные диалекты. 

Большую роль в этом сыграло введение книгопечатания. Англий-
ским первопечатником был У. Кэкстон, уроженец Кента, познакомив-
шийся с книгопечатанием в г. Брюгге во Фландрии. Здесь в 1475 г. 
Кэкстон печатает свою первую книгу на английском языке “The 
Recuyell of the Histories of Troy” Применяя устаревшую орфографию в 
печатных изданиях, Кэкстон тем самым закрепил ее. 

К XVI в. четко обозначилось особое положение лондонского диа-
лекта как основы складывающегося национального языка. В конце 
XVI в. сложение национального языка можно считать законченным.      
В этот период создается много произведений. Появляется плеяда дра-
матургов – Уильям Шекспир, Кристофер Марлоу, Бенджамин Джонсон. 

Преподавание родного языка в школе начинается в конце XVI – 
начале XVII в., и возникает необходимость выработки универсальных 
языковых норм. Эту задачу решают грамматисты и орфоэписты (К. Харт, 
У. Буллокар, Ч. Батлер, Дж. Джоунз). Первые грамматики английского 
языка строились по образцу латинских. Лексикографы также стремились 
зафиксировать словарный состав языка. В течение XVII–XVIII вв. ан-
глийский язык выработал устойчивую литературную норму. 

 
Контрольные вопросы 
 

1. На какие основные периоды делится история английского языка?  
2. Назовите кельтские племена и кельтские языки (современные и 

вымершие).  
3. Как происходило Римское завоевание Британских островов?  
4. Каковы фонетические признаки скандинавских заимствований?  
5. Какие последствия для английского языка имело нормандское 

завоевание?  
6. Когда и из каких среднеанглийских диалектов стал складываться 

Лондонский диалект?  
7. Кто такой Джеффри Чосер? Назовите его самое известное 

произведение.  
8. К какому веку сложился английский национальный язык? 
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4. РАЗВИТИЕ ФОНЕТИЧЕСКОГО СТРОЯ                

АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 
 

4.1. Развитие консонантизма в древний период 
 

Озвончение щелевых 

В V–VII вв. в английском языке зафиксировано появление звонких 

позиционных вариантов глухих щелевых фонем в звонком окружении 

(между двумя гласными или между гласным и звонким согласным): 

f  > v drifan [drivan]; θ > ð cweþan [kweðan]; s > z wesan [wezan]. В ре-

зультате озвончения возникло чередование глухих и звонких звуков в 

формах единственного и множественного числа некоторых существи-

тельных: wolf – wolves, wife – wives, life – lives, leaf – leaves. 

Ингвеонское выпадение носовых 

Согласные [m], [n] выпадают в позиции перед глухими щелевыми 

[f], [s], [θ]. При этом краткий гласный, предшествовавший этим соглас-

ным, удлинялся. Это так называемое ингвеонское выпадение носовых: 

Got fimf > OE fīf (пять); Got anþar > onþer > OE ōðer (другой). 

Палатализация заднеязычных согласных и образование          
шипящих 

В системе согласных фонем древнеанглийского языка отсутствова-

ли шипящие. Шипящие фонемы возникли из находившихся перед глас-

ными переднего ряда среднеязычных [k’] и [g’] и из сочетания соглас-

ных [sk’]: cild > child, cyse > cheese. Заднеязычный [k] сохраняется без 

изменения и до сих пор: kuni (род) > OE cynn > kin (родня) cōni (храб-

рый) > OE cēne > keen (острый). Сочетание gj дало долгий средне-

язычный [g’] (буквенное обозначение в древнеанглийском cʒ). Этот 

звук перешел в аффрикату [dʒ] одновременно с переходом [k] в [t∫]: 

brugjo > OE brycʒ > ME bridge (мост). 

Группа [sk] одновременно с переходом [k] в [t∫] изменилась в [∫]: 

OE fisk > ME fish (fish); OE sceorte > ME sherte (shirt). В результате 

процесса палатализации согласных система фонем английского языка 

конца древнего периода пополнилась новыми фонемами [t∫], [dʒ], [∫]. 

Упрощение групп начальных согласных 

Сочетания [hl], [hn], [hr] в начале слова к XI в. теряют начальный 

[h], превращаясь в обычные сонорные согласные: hrinჳ – ring (ring), 

hlūd – lūd (loud). Однако, в сочетании [hw] начальное [h] сохраняется в 

виде придыхания. Это сочетание в среднеанглийский период пишется 

wh: др.-англ. hwæt > ср.-англ. what. В данном примере наблюдается так 

называемая метатеза (буквы меняются местами).  
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4.2. Развитие консонантизма в среднеанглийский       

и новоанглийский периоды 
 

В среднеанглийский период завершилось образование шипящих 

Палатализованный (мягкий) [k’] развился в аффрикату [t∫], обозна-

чаемую на письме диграфом ch. Сочетание согласных sc [sk’] ассиби-

лировалось и перешло в спирант [∫], обозначаемый на письме диграфом 

sh, sch. Удвоенный согласный cʒ ассибилируется и переходит в звон-

кую аффрикату [dʒ]. Французское g [ʒ], проникнув в английский язык 

со словами joy, just, и др. сохраняет некоторое время произношение [ʒ], 

а затем переходит в звонкую аффрикату [dʒ]. В среднеанглийский пе-

риод появляется новая фонема [v].  

Изменения в системе согласных в новоанглийский период 

В VII–VIII вв. наблюдается переход согласного [r] в гласный, кото-

рый, взаимодействуя с предшествующим гласным, либо вызывает обра-

зование долгого гласного, либо образует дифтонг: bark [bark] > bark 

[ba:k], turn [turn] > turn [tə:n]. Вокализация [r] происходила после глас-

ного в конечном положении или перед другим согласным. В XVI в. отпа-

дают согласные [b] и [n] после [m] в абсолютном конце слова: mb > m: 

climben [klimbən] > climb [klaim]; mn > m: autumne [o:tumn] > [o:təm]. 

Происходят также упрощения некоторых групп согласных в сере-

дине и конце слова: stl > sl: bustlen [bustlən] > bustle [basl], stn > sn: 

fastnen [fastnən] > fasten [fa:sn], skl > sl: muscle [muskl] > muscle [masl], 

ftn > fn: often [oftn] > often [ofn]. 

Упрощение начальных групп согласных [kn], [gn], [wr] происходило 

постепенно и объясняется ассимиляцией начальных звуков [k], [g], [w] 

с последующими звуками [n] и [r]: knyf [kni:f] > knife [naif]; gnat 

[gnat] > gnat [næt]; writen [wri:tən] > write [rait]. 

В течение XVII в. завершился процесс образования новых шипя-

щих. Его суть – ассимиляция альвеолярных согласных t, d, s, z с после-

дующим j преимущественно в неударном положении.  

В результате образовывались шипящие согласные: s + j > ∫:           

ME translacyoun [transla`sjou:n] > NE translation [trə ns`lei∫n]; z + j > ʒ: 

ME pleasure [plə`zju:r] > NE pleasure [`pleʒə;]; t + j > t ME aventure 

[avən`tju:r] > NE adventure [əd`vent∫ə]; d + j > dʒ ME souldiour             

[sou `dju:r] > NE soldier [`souldʒə]. 

Озвончение глухих щелевых в неударных слогах: f > v: captive >    

captive [`kəptiv]; s > z: was [was] > [waz] > [woz]; θ > ð: the [θe] > [ðe]; 

this [θis] > [ðis]; [t∫] > [dʒ] ME knowleche > NE knowledge [`nolidʒ]; [ks] > 

[gz] exist [ig`zist]. 
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4.3. Развитие английского вокализма в древний      
период 

 

Для гласных древнеанглийского языка, как для монофтонгов, так и 

дифтонгов, характерны различия по долготе и краткости. По месту ар-

тикуляции монофтонги могут быть переднего и заднего ряда; различа-

ются три степени подъема – высшая, средняя и низшая. 

передний ряд – i ī y ē e ǣ æ; задний ряд – ū u ō o ā a. 

Дифтонги также были долгими и краткими: ea-ea, eo-eo, io-io, ie-ie: 

healf – hēah, steorra – dēop, siolufr – dīor, scield – hīeran.  

Важнейшие изменения в системе гласных в древнеанглийский 

период 

Палатальный умлаут или переднеязычная перегласовка            

(i-mutation). Суть этого явления заключается в изменении гласного 

заднего ряда в гласный переднего ряда под влиянием гласного i или j 

последующего слога. При этом в процессе дальнейшего развития глас-

ный i/j мог выпасть совсем или же перейти в неударном положении в 

нейтральный звук [ə]. Здесь происходит частичная регрессивная асси-

миляция. Краткие гласные: [u] > [y]: fulljan > fyllan; [a] > [e]: sandian > 

sendan; manniz > men. Долгие гласные: [u:] > [y:]: mūsiz > mÿs, но mūs 

[o:] > [e:]: tōþiz > tēþ, но tōþ. Дифтонги: [εa:] > [ie]: hēahire > hīehra 

[eo:] > [ie:] cēosiþ > cīesþ. 

Древнеанглийское преломление  

Под влиянием последующих согласных r, l, h после переднеязыч-

ного гласного развивается нейтральный гласный, образующий дифтонг 

с предшествующим гласным: [æ] > [εa] – hældan > healdan, wærm >    

wearm; [e] > [eo] – melcan > meolcan, herte > heorte. 

Стяжение 

Если в слове после выпадения согласного встречаются два глас-

ных, обычно происходит их стяжение в один долгий гласный звук. 

Группа ah + гласный > дифтонг ēa: slahan > sleahan > slēan. 

Группы eh/ih + гласный после выпадения h > дифтонг ēo: sehan > 

sēon, tīhan > tēon.  

Удлинение гласных перед группами согласных  

В IX в. произошло удлинение гласных краткого [i] и краткого [u] 

перед сочетаниями ld, nd, mb: findan > fīndan; cild > cīld. 

Монофтонгизация  

Все древнеанглийские дифтонги подверглись монофтонгизации к 

началу среднеанглийского периода: [ie] > [y]: cnieht > cnyht, scieppan > 

scyppan; [ie:] > [y:]: hieran > hyran. 
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4.4. Изменения в системе гласных в среднеанглийский 

период 
 

Образование нейтральных гласных в безударной позиции. 

С XII в. в написании безударных слогов появляется буква е. В ре-

зультате произошли изменения различных морфологических элемен-

тов: были затронуты окончания множественного числа существитель-

ных (-as > -es; an > -en; -a > -e), окончания инфинитива (-an > -en), 

множественного числа глаголов настоящего (-að > -eth) и прошедшего 

времени (-on > -en).  

Процесс развития нейтральных гласных имел два следствия: 

а) изменение ритма языка; б) полное отпадение слабоударных оконча-

ний. Фактически перестали существовать падежи существительных, за 

исключением родительного падежа; имя прилагательное утратило свои 

грамматические категории – род, число и падеж; глагол утратил разли-

чие форм лица, числа, кроме формы 3-го лица единственного числа 

настоящего времени. 

Удлинение гласных в открытых слогах  

Удлинение коснулось гласных е, о, а: [e] > [ε:] OE sprecan >ME 

XII с speken > XIII c. speken [`spε:kən]; [ɔ] > [ɔ:] OE nosu >ME XII c. 

nose > XIII c. nose [`nɔ:zə]. 

Сокращение долгих гласных в закрытых слогах 

В XIII в. все долгие гласные, после которых стояли два согласных, 

подверглись сокращению, что вызывалось стремлением сократить 

слишком большую и длительную группу звуков: cēpte > kepte; fēdde > 

fedde, wīsdom > wisdom. В результате сокращения возникает новое че-

редование звуков в пределах грамматического ряда, что имеет отраже-

ние в современных формах: to sleep – slept, to feed – fed и т. п. 

Возникновение новых дифтонгов  

В течение XII–XIII вв. в английском языке развиваются дифтонги 

нового типа. Новые дифтонги возникают из сочетаний гласного со 

среднеанглийским щелевым ӡ [j] и с заднеязычным щелевым ӡ [γ], а 

также вследствие заимствований из французского языка.  

1. Дифтонг [ai] возник в результате вокализации среднеязычного 

согласного [j] после [æ]: OE dæӡ > ME dai, day. 

2. Дифтонг [ei] возник в результате вокализации среднеязычного 

согласного [j] после [e]: OE weӡ > ME wei, wey. 

3. Дифтонг [au] возник: а) в результате вокализации заднеязычного 

согласного [γ] > [u] после [a]: OE draჳan > ME drawen; б) в результате 
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заимствований слов с [au] из французского языка: cause [kauz] в) в ре-

зультате возникновения звука [u] между а и последующими n и m в 

словах французского происхождения: Fr chambre > ME chaumbre. 

4. Дифтонг [eu] возник в результате вокализации [w] после ди-

фтонгов [eo:], [εa:]: OE cnēow > ME knēw. 

5. Дифтонг [oi] возник в результате заимствований слов с этим ди-

фтонгом из французского языка: Fr noise > ME noise. 

 

4.5. Изменения гласных в новоанглийский и          

ранненовоанглийский периоды 
 

Великий сдвиг гласных (The Great Vowel Shift) 

Сущность этого явления состояла в том, что все долгие гласные 

подверглись сужению или дифтонгизации. Долгие гласные верхнего 

подъема дифтонгизировались, а гласные среднего и низшего подъема 

продвинулись вверх. Произошел переход o: > u: tooth [to:θ] > [tu: θ]; 

[е:] > [i:]: see [se:] > [si:]; широкий звук [ε:] > [е:] > [i:]: mete [mε:tə] > 

XII в. meat [me:t] > XVII–XVIII вв. [mi:t]; ср.-англ. звук [i:] > [ij] > [ei], 

[æi] > [ai]: like [li:k∂] > [leik] > [læik] > [laik]; ср.-англ. звук [u:] > 

[ou], > [au]: house [hu:s] > [hous] > [haus]; ср.-англ. звук [ɔ:] > [o:] > 

[ou]: ston [stɔ:n] > stone [sto:n] > [stoun]; долгое ср.-англ. [а:] > [ei]: 

name [na:m∂] > [na:m] > [næ:m] > [nε:m] < [ne:m] > [neim]. 

Развитие среднеанглийских дифтонгов 

Дифтонги [ai] и [ei] совпали к концу среднеанглийского периода в 

едином [æi], которое впоследствии изменилось в [ei]: [dei], [wei]. Сред-

неанглийский дифтонг [eu] развился через стадию [iu] в [ju:]: XIV c. knew 

[kniu] > XV c. [knj´u:] > XVI c. [nju:]. Дифтонг [au] перешел в монофтонг 

[ɔ:] в XVI в. Дифтонг [ou] в [о:], которое вновь дифтонгизировалось в 

[оu] в XVIII в., совпав тем самым с дифтонгом [оu], развившимся из      

ср.-англ. [ɔ:]: XIV–XV вв. snow [snou] > XV–XVI вв. [sno:] > VIII в. [snou]. 

Возникновение долгих гласных 

В течение ранненовоанглийского периода происходило образование 

новых долгих гласных [a:] и [o:], а также новой долгой фонемы [ə:]. 

1. Долгое [а:] новоанглийского периода возникло из краткого 

среднеанглийского [а]: а) [а] > [æ] > [æ:] > [a:] перед [f], [s], [θ], [r] в 

конце слова: pass [pæs] > [pæ:s] > [pa:s]; б) развитие [a] > [au] > [a:] 

перед lm, lf. Удлинение происходило за счет выпадения вставочного 

звука [u]: calm [kaulm] > [kaum] > [ka:m]. 

2. Развитие новоанглийского [ɔ:]: а) [au] > [ɔ:] в XVI–XVII вв.: 

cause[kauz] > [kɔ:z]; б) [a] > [au] > [ɔ:] перед l, lt, lk: hall [haul] > [hɔ:l]. 



 24 

3. Новоанглийский долгий [ə:] образовался в XVII в. из сочетаний 

звуков i + r: fir, sir, first, bird; e + r: serve, certain, vertue; u + r: fur, turn, 

hurt; o + r: worm, word; ē + r: learn, heard. Развитие звука [ə:] происходи-

ло в сочетаниях [e + r] и [u + r] через звук [Λ]: fur [fur] > [fΛr] > [fə:]. 

 

Контрольные вопросы 
 

1. Как выглядела система согласных древнеанглийского периода?  

2. Что такое ингвеонское выпадение носовых? Приведите примеры.  

3. Как и в каких периодах в английском языке появились шипящие 

звуки и аффрикаты [t∫], [dʒ], [∫]?  

4. В каких явлениях языка отразилась переднеязычная перегласовка?  

5. Дайте определение древнеанглийскому преломлению.  

6. Перед какими группами согласных происходило удлинение 

гласных в древнеанглийском периоде?  

7. Как происходила дифтонгизация древнеанглийских гласных? 
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5. РАЗВИТИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ  

АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА  
 

5.1. Особенности развития категорий имени            

существительного 
 

Имя существительное в древнеанглийском языке характеризуется 

категориями: падежа (им., род., дат., вин.); числа (ед., мн.); рода         

(м., ж., ср.). Принадлежность к грамматическому роду почти не выра-

жена в структуре существительного. Древнеанглийские существитель-

ные делились на основы: 1. Основы на гласный: -а, -ō, -i, -u – сильное 

склонение: stān > stainar; caru > caro. 2. Основы на -n – слабое склоне-

ние: nama, guma, oxa, heorte. 3. Основы на другие согласные звуки:         

-s (cild, lamb, cealf, æg) и -r (fæder, brōðor, mōðor). 4. Корневые основы: 

ās, hnutu, fōt, bōc, monn, mūs. У них не было основообразующего аф-

фикса, а падежные флексии присоединялись непосредственно к корню, 

который поэтому фактически совпадал с основой. 

Существительное в среднеанглийский период  

Исчезает группировка существительных по основам. Средний род 

перестал существовать. Чрезвычайную роль в судьбе парадигм сыграла 

редукция безударных гласных. Четырехпадежная парадигма сменилась 

на двухпадежную. К началу XV в. сохранилось только окончание мно-

жественного числа -es и омонимичное ему окончание родительного па-

дежа -’s. Синтаксические отношения стали передаваться предлогами и 

порядком слов, образовалась система артиклей как определителей су-

ществительного. 

В течение ранненовоанглийского периода происходит дальней-

шая унификация образования множественного числа.  

В XV–XVI вв. horse, foe (враг), knee, eye, tree, shoe, ox, child еще 

продолжали сохранять суффикс -en. В течение XVI в. – -en > -es (за ис-

ключением ox, child). Форма brethren сохранилась в особом значении – 

собратья человеческого рода.  

В XVI в. почти все эти слова приняли суффикс множественного 

числа -es. Сохранили старые омонимичные формы единственного и 

множественного числа существительные deer, sheep, swine; fruit, fish и 

названия отдельных пород рыб: trout (форель), salmon (лосось), cod 

(треска), обычно не принимают -s во множественном числе. В новоан-

глийском периоде сохраняется форма образования мн. числа при по-

мощи чередования гласного корня как результат переднеязычной пере-

гласовки: goose – geese, tooth – teeth, woman – women.  
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5.2. Имя прилагательное в английском языке 
 

Во всех древнегерманских языках имена прилагательные обладали: 

1) грамматическим согласованием с существительным, к которому они 

относятся; 2) склонением по двум парадигмам (формам) – сильной (не-

определенной), или местоименной, и слабой (определенной), или имен-

ной. Большинство прилагательных в древнеанглийском языке могли 

склоняться по двум типам склонения – сильному и слабому; 

3) изменением по степени сравнения. 

Древнеанглийские прилагательные имеют категории: падежа 

(им., род., дат., вин., твор.) рода (м., ж., ср.) и числа (ед., мн.) и делят-

ся по основам (м. и ср. род – основы на -а-; ж. род – на -ō-). 

Степени сравнения прилагательных. Прилагательные имели три 

степени сравнения: положительную, сравнительную и превосходную. 

Сравнительная степень в древнеанглийском образовывалась прибавле-

нием к корню суффикса -ra, который представляет собой результат ре-

дукции более древних суффиксов -ira, -ora. Превосходная степень об-

разуется путем прибавления к корню суффикса -est (результат редукции 

суффикса -ist) или -ost. 

Наличие -i- в суффиксах -ira и -ist вызвало переднеязычную пере-

гласовку (умлаут) корневого гласного прилагательного: long – lengra < 

longira – longest < long – ist. У прилагательных, образовавших степени 

сравнения прибавлением суффиксов -ora > -ra, -ost > -est, перегласовки 

корневого гласного не было: heard-heard-ra-heard-ost. 

Супплетивные формы степеней сравнения сложились, очевидно, до 

грамматически оформленной системы степеней сравнения, различная 

степень того или иного качества обозначалась лексически: gōd – betera, 

betta – betst. 

Система имени прилагательного в среднеанглийский: происходит 

девальвация категории рода; происходит редукция количества падежей; 

различие между сильным и слабым типами склонения заметно лишь в 

единственном числе: good (сильное), goode (слабое); безударное окончание 

-en (типичное для слабого склонения прилагательных) редуцируется до -е.  

Изменения в степенях носят фонетический характер: -ra > -er,           

-ost > -est: greet – greeter – greetest, old – elder – eldest (умлаут), good – 

better – best (супплетивные формы). Появляется аналитический способ 

образования степеней сравнения с помощью слов more, most. 

В ранненовоанглийский период прилагательное полностью утра-

тило грамматические категории склонения, потеряв все окончания и оста-

вив практически без изменения способы образования степеней сравнения.  
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5.3. Развитие наречий 
 

Древнеанглийские наречия делятся на так называемые первич-

ные (простые) и производные. К простым наречиям относятся: наречия 

места: hwær – где; þær – там; hwannan – откуда; наречия времени: 

hwanne – когда; þanne, þa – тогда; hwile – в то время как; наречия об-

раза действия: þær – æfter – затем; hwæðre – однако. 

Производные наречия образовывались с помощью следующих 

суффиксов: -е, который прибавлялся к прилагательным: wid > wide; 

heard > hearde; -lice: freond > freondlice; -es: dæg > dæges (днем); niht > 

nihtes (ночью); eall > ealles (цeликом); willa > willes (охотно). 

Древнеанглийские наречия имеют степени сравнения: сравни-

тельная образуется с помощью суффикса -or (heard-or), а превосход-

ная – с помощью суффикса -ost (heard-ost). 

В среднеанглийском периоде произошли следующие изменения:  

1. Изменил свое звучание суффикс -lice, т. е. произошла палатали-

зация: [like] > [liʧə] freondlice > freondliche. В конце среднеанглийского 

суффикс [liʧə] > [li] (написание: li > ly (утрата слабоударного слога) 

[ʧə]): freondliche > frendli > frendly.  

2.  Упразднился суффикс -е (в связи с общей тенденцией к отпаде-

нию конечного безударного [ə]. Это привело к исчезновению морфоло-

гических различий между качественными прилагательными и соответ-

ствующими им наречиями, т. е. они совпaли по форме (т. наз. flat 

adverbs): hard, fast, low. Так в XV в. стали омонимичными long (прила-

гательное) и long (наречие). 

 

5.4. Развитие числительных 
 

Количественные числительные. В древнегерманских языках, в 

том числе и в древнеанглийском, счет основан на десятиричной системе. 

В то же время вo всех германских языках еще до сих пор сохранились 

следы двенадцатиричной системы (в основе число 12). Так, названия чи-

сел от 1 до 12 представлены особыми корнями. А начиная с 13 до 19, 

числительные образуются путем сложения оcнов числительных, oбозна-

чающих единицы, и числительного tīen (tyn, tēn), например: fiftīene – 15; 

eahtatīene – 18; nigontīene – 19 и т. д. 

При образовании десятков десятки от 20 до 60, образуются из ос-

новы соответствующего числительного, обозначающего единицы, и 

аффикса -tig, восходящего к существительному tigus – десяток. Начи-

ная с 70 до 100 идет особый счет, в состав которого входит числитель-
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ное hund – сто: числительное 70 звучало hundsiofonti, 100 – hundteontig. 

Это также служит свидетельством того, что первоначальный счет у 

древних германцев был двенадцатиричный (т. к. 60 = 12 × 5, и после 

60 система счета меняется). 
Среди количественных числительных только три склоняются по 

падежам и изменяются по родам. Это числительные: ān – oдин, twēgen – 
два и þrīe– три. Далее: 4 – fēower; 5 – fīf; 6 – siex, six, syx; 7 – seofon, 
siofon, syfon; 8 – eahta; 9 – nigon; 10 – tīen, tyn, tēn; 11 – endlefan;             
12 – twelf; 13 – þrīeotīene, -tyne, -tēne; 20 – twentig (< twegentig);               
70 – hundsiofontig; 100 – hundtēontig, hund, hundred; 110 – hundæleftig; 
200 – tū hund; 1 000 – þūsend; 2 000 – tū þūsendu. 

Порядковые числительные, начиная с четырех, образовывались 
путем прибавления суффикса -þa.  

Числительным ān – oдин и twēgen – два соответствуют fуresta – 
первый, ōðer – второй. От числительного þrīe – три þrīdda или с пере-
становкой согласного r (þīrda – третий). 

 

5.5. Развитие местоимений 
 

По мнению некоторых ученых, в древнеанглийском языке суще-
ствовали следующие разряды местоимений: личные, указательные, 
притяжательные, вопросительные, относительные, неопределенные, 
отрицательные. Основными четырьмя классами были: личные, указа-
тельные, вопросительные и неопределенные.  

Особенности системы древнеанглийских местоимений: 1) наличие 
двойственного числа личных местоимений 1-го и 2-го лица (wit – мы 
двое; git – вы двое); 2) отсутствие притяжательных местоимений, роль 
которых выполняла форма род. падежа личного местоимения; 
3) наличие особой группы указательных местоимений, которые уже 
утратили или почти утратили свое основное значение указательного ме-
стоимения, превратившись позже в определенный артикль; 4) сохране-
ние формы творительного падежа в отдельных местоимениях. 

Личные местоимения: ic, þū, hē, hēō, hit, wē, ʒē, hi, wit, ʒit. У личных 
местоимений различаются грамматические категории лица, числа, рода, 
падежа. Было три числа: единственное, двойственное и множественное 
(двойственное дошло до нас только в форме первого и второго лица: wit, 
ʒit). Категория рода различалась только у личных местоимений третьего 
лица единственного числа: hē – м. р.; hēō – ж. р.; hit – ср. р. 

Притяжательные местоимения, как разряд, не выделяется; они 
представляют собой родительный падеж личных местоимений: mīn, þīn, 
his, hire, ēōwer. 
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Указательные местоимения sē, þæt, sēō склонялись по типу прила-
гательных по пятипадежной системе. Другая группа указательных ме-
стоимений была представлена формами þæs – м. р.; þis – ср. р.; þēōs – ж. 

В среднеанглийский период прибавились два новых разряда: воз-
вратные и притяжательные. Формы двойственного числа исчезли, 
формы родительного падежа перешли в разряд притяжательных место-
имений. Дательный и винительный падежи слились в форму объектно-
го. В 3-м лице множественного числа скандинавская форма they [θei] 
употребляется наряду с англо-саксонской hi на протяжении всего сред-
неанглийского периода. Начальное h в форме hit отпадает.  

Возвратные местоимения являются сочетанием притяжательных 
местоимений и личных в объектном падеже со словом self. Встречаются 
формы myselven, himselven. 

У указательных местоимений уменьшается количество падежных 
форм. Сохранилось только две формы: this – thēs, that – thōs. Вместо 
формы thēs во множественном числе в большинстве случаев выступала 
форма these, которая была образована по аналогии с формой множе-
ственного числа прилагательных. 

У вопросительных местоимений происходит метатеза: hw > wh и 
wh [w]: Им. п. who- what, Род. п. whos- who, объект. п. whom- what. Древ-
неанглийская форма hwy > why выделилась из системы склонения в осо-
бое слово – наречие со значением «почему». С конца XVI в. местоимение 
you начинает вытеснять форму ye и окончательно утверждается в XVIII в.  

В новоанглийский период личные местоимения и притяжательные 
местоимения подверглись незначительным изменениям. Происходит 
разграничение употребления личных местоимений 2-го лица единствен-
ного числа и множественного числа: thou, thee и you. Намечается тен-
денция к расширению употребления объектного падежа личных место-
имений: it's me. В начале XVII в. появляется форма its для среднего рода.  

Указательные местоимения окончательно приобрели парадигму: 
this – these; that – those. Возвратные и вопросительные местоимения 
также упростили свои парадигмы, которые приблизились к современ-
ному состоянию. 

 

5.6. Становление артикля 
 

Уже в древнеанглийском языке указательные местоимения муж-

ского рода sē, женского рода sēo и среднего рода þæt обычно выступали 

как служебные слова, указывающие на единичный характер предмета, 

обозначаемого существительным, с которым они употреблялись, напр.: 

þæt land – земля (определенная). 
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Одним из первых изменений было уничтожение супплетивности в 

формах именительного падежа единственного числа мужского и жен-

ского рода, что выразилось в замене s- (в формах sē и sēo) на þ-, что да-

ло þē и þēo. Формы þē и þēo вследствие стяжения дифтонга совпали. 

Формы падежа и рода постепенно утратили свои различия. В ре-

зультате определенный артикль в период XII–XIV вв. превратился в не-

изменяемое слово. 

Неопределенный артикль развился из древнеанглийского числи-

тельного ān – один, которое уже в конце древнеанглийского периода 

начало употребляться не только как числительное, но и как слово, ука-

зывающее на обособленный характер существительного. В этом значе-

нии ān оказывался в неударном положении в потоке речи. В этом по-

ложении происходило сокращение долгого -а: в краткое -а, вследствие 

чего числительное ān расщепилось на два слова: числительное ān, ко-

торое в XII в. дало oon, а потом one, и неопределенный артикль an, ко-

торый сохранился в языке среднеанглийского периода. 

В XIII–XIV вв. с наступившим процессом отпадения n в неударных 

слогах, звук [n] отпал в тех случаях, когда за ним следовали слова, 

начинающиеся с гласного. Эта особенность употребления форм артикля 

a и an существует и сейчас. 

 

5.7. Развитие глаголов 
 

Система древнеанглийского глагола имела: 1) категорию числа 

(ед. и мн. число); 2) категорию лица (1-е, 2-е, 3-е); 3) категорию накло-

нения (изъявительное, повелительное; сослагательное); 4) категорию 

времени (настоящее и прошедшее). Функцию будущего времени выпол-

няло настоящее время с определенными наречиями будущего времени.    

В конце древнего периода стала появляться особая форма будущего 

времени и другие сложные (аналитические) формы времени; 5) глагол 

имел три неличных (именных формы): инфинитив, причастие I, прича-

стие II; 6) древнеанглийские глаголы имели четыре основные формы – 

инфинитив; единственное число прошедшего времени; множественное 

число прошедшего времени; причастие II. Кроме того, глаголы делились 

на две группы (по признаку образования форм прошедшего времени и 

причастия II) – сильные с чередованием корневого гласного и слабые (с 

суффиксацией), т. е. с прибавлением к основе глагола дентального суф-

фикса -d, -t. Помимо этих двух групп, существовала небольшая группа 

претерито-презентных глаголов (с чертами как сильных, так и слабых 

глаголов) и несколько неправильных глаголов (anomalous verbs).  
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5.7.1. Эволюция сильных глаголов в английском языке 

 
В древнеанглийском языке сильных глаголов было около 300. Это 

были слова коренного происхождения, обозначающие основные про-

цессы жизнедеятельности человека: OE etan – Lat edo – рус. есть. Было 

семь классов глаголов. Сильные глаголы образовывали свои основные 

формы с помощью чередования гласного корня, которое получило 

название аблаут (gradation). Чередование по аблауту имело три ступе-

ни. Это чередование лежит в основе первых пяти классов сильных гла-

голов: rīsan – rās – rison – risen. Cильные глаголы шестого класса обра-

зовывались на основе индоевропейского количественного аблаута о – ō. 

Седьмой класс образовывался с помощью редупликации: hātan – heht – 

hehton – hāten; rædan – reord – reordon – ræden. 

В среднеанглийский период многие сильные глаголы переходят в 

слабые. Сильные глаголы сохраняют шесть классов по способу формо-

образования, однако, их основные формы подвергаются значительным 

фонетическим и орфографическим изменениям. Седьмой класс в этот 

период распадается. 

В течение ранненовоанглийского периода происходит существен-

ная перестройка морфологической структуры сильного глагола: вместо 

четырех основных форм сохраняются три. На смену бывшему противо-

поставлению сильных и слабых глаголов приходит противопоставление 

по принципу формообразования. Таким образом, к началу современно-

го периода глаголы начинают делить на правильные (Standard Verbs) и 

неправильные (Non-Standard Verbs).  

 

5.7.2. Система слабых глаголов 
 

Слабые глаголы гораздо моложе сильных, все они либо производ-

ные, либо преобразованные из глаголов с чередованием после XIII в., 

либо заимствованные из французского и других языков. В зависимости 

от основообразующего аффикса, все слабые глаголы в древнеанглий-

ском делились на три класса. Первый класс слабых глаголов имел суф-

фикс -j, который, выпав, дал умлаут корневого гласного (dōmjan > 

dēman) и удвоение конечного согласного корня (после краткого корнево-

го гласного): taljan > tellan; framjan > fremman. Формы прошедшего 

времени и причастия II образовывались с помощью дентального суф-

фикса, который добавлялся непосредственно к корню, если корневой 

слог был долгим (dēman – dēmde – dēmed), или с помощью соединитель-

ного гласного -e, если слог был кратким (fremman – fremede – fremed).  
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Слабые глаголы первого класса образовывались в основном от суще-

ствительных и прилагательных: dōm + jan > dēman (to deem); full + jan > 

fyllan (to fill). Среди слабых глаголов первого класса выделяется группа 

неправильных глаголов (всего 11 глаголов). Суффикс -j у них выступал 

только в форме инфинитива и настоящего времени, а в формах прошедше-

го времени и причастия II дентальный суффикс присоединялся к корневой 

морфеме. Поэтому в основных формах этих глаголов наблюдается чередо-

вание гласных и согласных: tellan – tealde – teald; sellan – sealde – seal. 

Слабые глаголы третьего класса в древнеанглийском языке пред-

ставлены малым количеством глаголов: habban (to have), libban (to live).  

Слабые глаголы второго класса образуются от существительных и 

прилагательных с помощью суффикса -ian: lufu (love) – lufian (to love). 

Для образования форм прошедшего времени и причастия II слабых гла-

голов второго класса использовался дентальный суффикс, который 

присоединялся к корню с помощью соединительного гласного о: 

lufian – lufode – lufod. 

 

5.7.3. Претерито-презентные глаголы  
 

Глаголы этой группы характеризовались особым формообразова-

нием: они образовывали форму настоящего времени по типу прошед-

шего времени сильных глаголов (отсюда и их название), а форму про-

шедшего времени – по типу слабых глаголов, т. е. с помощью денталь-

ного суффикса, который мог иметь форму -d, -t и даже -ð. В древнеан-

глийском таких глaголов было 12: witan – знать, aʒan – иметь, daʒan – 

годиться, cunnan – знать, уметь, durfan – нуждаться, durran – сметь, 

unnan – даровать, sculan – долженствовать, munan – помнить, 

magan – мочь, ʒeneah – хватать, (mōt – mōton – mōste) – мочь.  

Формы шести претерито-презентных глаголов сохранились в со-

временном языке: cūnnan – can – cūðe (can); sculan – sceolde – sceal 

(shall, should); magan – mæg – meaht, mihte (may); mōt – mōste (must); 

durran – dearr – dorste (dare); āgan – āg – āhte (ought to). В современном 

английском языке претерито-презентные глаголы по значению соответ-

ствуют модальным глаголам, однако в древнеанглийском языке они пе-

редавали и другие, немодальные значения. 

К концу ранненовоанглийского периода ряд этих глаголов либо со-

всем исчез, либо сохранился в ограниченном употреблении. Морфоло-

гический класс претерито-презентных глаголов рассматривается в 

дальнейшем как лексический класс модальных глаголов. К ним присо-

единяется глагол will (would). 
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5.7.4. Неправильные и супплетивные глаголы 
 

Некоторые глаголы в древнеанглийском языке имеют неправиль-
ное формообразование, т. е. не соответствующее ни сильному, ни сла-
бому типу формообразования. Это неправильные или аномальные гла-
голы. Они очень употребительны, некоторые из них сохранились в со-
временном языке: willan (хотеть), dōn (делать), būan (жить). В древ-
неанглийском языке существовало два супплетивных глагола, т. е. та-
ких, которые образуют свои грамматические формы от различных кор-
ней – bēon / wesan (to be) и gān-ēode-ge-gān (to go). 

Эти формы образованы по типу пятого класса сильных глаголов c 
чередованием s – r. Если в древнеанглийском языке были две парал-
лельные формы инфинитива bēon и wesan, которые имели разные пара-
дигмы в настоящем времени, в формах причастия I (wesende, bēonde) и 
повелительного наклонения, то в среднеанглийском форма wesan от-
мерла, осталась только форма bēon > bēn > to be. Более распространен-
ные в среднеанглийском формы множественного числа настоящего 
времени sint, sindon были постепенно вытеснены формами aron, earon 
(сев. английские диалекты). В среднеанглийский период образовалось 
причастие II – bēn > н.-англ. been. 

Глагол gōn – yēde (из др.-англ. gān – ēode – ge-gān) не образовал новой 
основы путем аффиксации, а, сохраняя супплетивность, присвоил себе 
форму прoшедшего времени wente от слабого глагола wenden (из др.-англ. 
wendan – tomove, turn, change). Форма yēde вышла из употребления. 

Неправильные глаголы willan и dōn отличаются некоторыми осо-
бенностями в образовании форм. Формы глагола willan часто сливают-
ся с отрицательной частицей не: ne wille > nylle; ne wolde > nolde. 

Древнеанглийский глагол имел развитую систему спряжения.          
В настоящем времени сильные и слабые глаголы имели одинаковые 
личные окончания: 

1) dēme;  
2) dēmest dēmaþ; 
3) dēmeþ. 
В прошедшем времени сильные и слабые глаголы спрягались по-

разному. 
Инфинитив имел окончание, но мог также выступать и в другой 

форме – с предлогом to и окончанием -anne (to bindanne, to baþianne), 
которое имело вариантную форму -enne. В древнеанглийском инфини-
тив уже утратил формы склонения. Причастие настоящего времени 
склонялось по слабому склонению прилагательных, а причастие про-
шедшего времени – по сильному и слабому склонению прилагательных. 
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5.7.5.  Становление аналитических форм глагола 
 

Уже в древнеанглийском стали появляться аналитические формы 

глагольных времен. Для их составления стали использоваться глаголы 

sculan (shall), willan (will), bēon, wesan (to be), habban (to have). В сред-

неанглийский период эти глаголы начинают утрачивать свое основное 

лексическое значение и приобретают лишь чисто грамматическое зна-

чение времени.  

1. Глаголы sceal (должен) и wille (хочу), за которыми всегда следовал 

инфинитив смыслового глагола, утрачивали свое лексическое значение и 

превращались в описательно-аналитическую форму будущего времени.  

2. В древнеанглийском значение пассива передавалось сочетанием 

глаголов-связок weorþan или bēon / wesan + PII. Это сочетание высту-

пало как составное именное сказуемое. В среднеанглийском глаголы-

связки bēn, wurthen становятся вспомогательными глаголами аналити-

ческого пассива; глагол wurthen выходит из употребления, и в функции 

вспомогательного глагола пассива выступает только глагол been > be. 

3. Хотя уже в древнеанглийском встречались сочетания глаголов 

habban и bēon с причастием II, перфектные формы получили статус 

грамматизованных аналитических форм только в среднеанглийский пе-

риод. В качестве вспомогательных глаголов использовались глаголы 

haven и bēn. В среднеанглийский период глагол haven начинает упо-

требляться более широко – и с непереходными глаголами, ограничивая 

тем самым употребление глагола bēn.  

4. Возникновение форм Continuous относится к XV в. и завершает-

ся в начале новоанглийского периода. Одним из источников их возник-

новения является составное сказуемое, oбразованное из глагола-связки 

bēn и PI: wæs gongende – шел. В среднеанглийском они заменяются на 

сочетания bēn + форма на -ing (e). В конце среднеанглийского периода 

это сочетание переосмысливается и обозначает состояние субъекта в 

момент высказывания. Это привело к постепенной утрате предлогом 

своего значения и его превращения в префикс а- (he is ahunting). Все 

сочетание из свободного превращается в грамматизованное. Затем 

утрачивается и префикс а-: he is hunting. Длительный вид окончательно 

складывается лишь к XVIII в. 

5. Наряду с личными аналитическими формами, в среднеанглий-

ский период появились также аналитические формы инфинитива –       

the Passive Infinitive, the Perfect Infinitive, the Perfect Passive Infinitive.            

В конце среднеанглийского периода (к XVI в.) появляется новая нелич-

ная форма – герундий. Он развивается из отглагольного существитель-
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ного с суффиксом -ing. Уже в XIV в. встречаются отдельные случаи его 

употребления. Как самостоятельная форма начинает функционировать 

в ранненовоанглийский период.  

 

Контрольные вопросы 

 
1. Какие категории имело древнеанглийское существительное?  

2. Как изменялись способы образования множественного числа 

существительных?  

3. К какому веку исчезает категория рода у существительного?  

4. Как развивались формы притяжательного падежа существи-

тельного? 

5. Как образовывались степени сравнения прилагательных? Что та-

кое супплетивный способ?  

6. Какие суффиксы использовались для образования количествен-

ных и порядковых числительных в древнеанглийском языке?  

7. Какие разряды местоимений существовали в древнеанглийском 

языке? 

8. Перечислите категории древнеанглийского глагола.  

9. На какие основные классы делились все глаголы в древнеан-

глийском языке?  

10. В чем различие между сильными и слабыми глаголами?  

11. Сколько классов было у сильных глаголов? Как образуются 

первые 5 классов?  

12. Что такое аблаут? Назовите его три основные ступени. Каким 

четырем глагольным формам они соответствуют?  

13. Сколько классов было у слабых глаголов? Какой класс был 

продуктивным? Почему?  

14. Что такое претерито-презентные глаголы? Почему они так 

называются? Сколько их было?  

15. Назовите неправильные и супплетивные глаголы?  

16. Какие аналитические формы появились у глагола в среднеан-

глийский период? 
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6. РАЗВИТИЕ СЛОВАРНОГО СОСТАВА  

АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 
 

6.1. Особенности лексического состава                   
древнеанглийского языка 

 

Лексический состав древнеанглийского языка в значительной сте-

пени однороден: заимствованные слова составляют лишь его незначи-

тельную часть. Основная масса слов – исконные слова, причем среди 

них различаются следующие слои: 

1. Слова общеиндоевропейские: существительные – fæder, mōdor, 

brōðor, sweostor; прилагательные – neowe, read, long; глаголы – beon, 

sittan, beran, etan; местоимения – ic, þu, wē, sē, þæt, hwā, hwæt; числи-

тельные от 1 до 100 – ān, twā, þrīe, seofon, ten, hund и др. 

2. Слова общегерманские: существительные – bera (bear), fox, cealf, 

grass, grass, year; прилагательные – grēne, bleo, smæl, eald; глаголы – 

hīeran, seon, sprecan, tellan, macian, drincan. 

3. Слова собственно английские, которые не обнаружены в других 

германских языках: clipian – звать.  

4. Слова заимствованные тоже входят в основной фонд древнеан-

глийского языка: lat. strata (street), vallum (wall); celt. dūn (холм), assa 

(осел), binn (ясли); географические названия. 

 

6.2. Развитие словарного состава древнеанглийского 

языка 
 

6.2.1. Способы словообразования в древнеанглийском языке 
 

Словарный состав древнеанглийского языка пополнялся за счет 

образования новых слов из элементов уже существующих в языке     

(аффиксация, словосложение, переосмысление), а также путем заим-

ствований из других языков. 

Аффиксация. Наиболее продуктивными были суффиксы: у суще-

ствительных: -ere (writere), -estre (webbestre); -ing (cyning), -ling 

(deorling); -u (strengu); -dom (wisdom); -scipe (freondscipe); -hād 

(cildhād); -nis (swetenis); -man (sæman). У прилагательных: -ig (mihtig);  

-lic (freondlic); -full (cearfull); -leas (helpleas). В английском языке древ-

него периода широко распространенной была и префиксация:              

mis- (misdæd), un- (unfager), ge- (gesēon). 
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Образование новых слов путем словосложения: 

Сложные существительные образовывались в древнеанглийском: 

1) из основ двух существительных (N + N): læce (лечение) + cræft       

(искусство) > læcecræft (медицина); 2) из основ прилагательного и су-

ществительного (A + N): halig (святой) + dæg (день) > haligdæg (празд-

ник); 3) из основы существительного и причастия I (N + PI): sæ         

(море) + liðend (странствующий) > sæliðend (моряк). Сложные прила-

гательные образовывались: 1) из основ существительного и прилага-

тельного (N + A): īs (ice) + ceald (cold) > īsceald (icecold); 2) (A + N): 

stip (сильный) + mōd (характер) > stipmōd (храбрый). 

 
6.2.2. Заимствования в древнеанглийском языке 

 
Слова латинского происхождения составляют первый слой латин-

ских заимствований и были заимствованы еще в первые века н. э: Lat 

vinum > OE win (wine); Lat. pondo > OE pund (pound); Lat valium >        

OE weall (wall) и др.  

Второй слой латинских заимствований образован словами книжно-

го характера, понятиями, связанными с введением христианства             

в VI – начале VII вв.: Lat. papa (pope), episcopus > bishop,                     

Lat. monachus > munuc (monk), Lat. nonna > nunna (nun), Lat. altare 

(altar) и др. (всего около 450 слов). 

Греко-латинские элементы: angel (Lat. angelus < Gr aggelōs – посла-

нец), apostle (Lat. apostolus – Gr. apostolōs – посланный). Заимствования из 

кельтских языков: dūn; binn. Кельтские элементы сохранились в географи-

ческих названиях: гаэльск. Amhuin, Avon, Evan, Exe, Esk, Usk; Llyndūn – 

приречная крепость (dūn – холм и крепость на возвышенности) и др. 

 

6.3. Развитие словарного состава среднеанглийского 

языка 
 

6.3.1. Способы словообразования в среднеанглийском языке  
 

В области внутреннего развития словарного состава можно отме-

тить такие явления как: 

1. Аффиксация. Широко использовался аффикс -er для обозначения 

новых профессий: brewer – пивовар, dyer – красильщик. 

2. Переосмысление слов: OE cniht (мальчик, слуга) > ME knight     

(рыцарь); OE sellan (давать) > ME sellen (продавать за деньги). 
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Изменения в системе словопроизводства: 
1. Изменился состав и звуковой вид некоторых аффиксов: суффикс    

-ere > -er (hunter, leader, carter). Суффикс – estre-er. Суффикс -ling полу-
чил дополнительные смысловые оттенки под влиянием созвучного скан-
динавского суффикса: gosling, duckling. Суффикс -hood (< OEhād)     
brotherhood, falsehood. Суффикс -scipe > ship: hardship, lordship. Суффикс 
-ing (yng) обозначал процесс, действие, состояние: begynnyng, huntyng. 

Продуктивный в древнеанглийском суффикс отвлеченных суще-
ствительных -ness остался продуктивным и в среднеанглийском перио-
де: kindness, mekeness. Суффикс -man оставался продуктивным и в 
среднеанглийский период: craftsman, gentilman. Суффиксы: -ig >              
-yangry, bushy; -lic > -ly friendly; -ful перешли в среднеанглийский язык 
без изменений fearful, sum > some handsome, tiresome.  

Система словосложения. Наиболее многочисленную группу         
составляли сложные существительные, которые могли образовываться 
из: 1) N + N: football, handicraft, penknife; 2) Prep + N: afternoon;       
3) Adj + N: grandfather, grandmother; 4) V + N: breakfast = to breakfast; 
5) Adv + N income. 

Конверсия. Этот способ стал возможен в английском языке благо-
даря процессу редукции гласных в неударных слогах и, как следствие, 
исчезновению различий между формами существительных и глаголов. 
Так, в XIV–XV вв. были образованы глаголы от существительных: 
comb > to comb; land > to land и существительные от глаголов: to call > 
a call; to mile > a smile. 

 

6.3.2. Заимствования в среднеанглийский период 
 

Скандинавские заимствования. Наиболее ранние заимствования 
относятся к IX–X вв.: lagu (law), taka (to take), hūs-bonda (husband), 
feolaga (fellow), egg, süster, window, low, ill, и др. 

Одним из фонетических критериев скандинавских заимствований 
является наличие в них звука [k] (call, cast) или группы sk (sky, skill, 
skin, skirt). 

Другим критерием является наличие звука [g] в начале слова перед 
переднеязычными гласными: get, guess, guest. Скандинавские элементы 
вошли в состав многих географических названий: by (ск. byr) – дeрeвня 
(Kirkby, Whitby, Derby); toft – место, поросшее травой, возвышенность 
(Langtoft) и др. 

Французские заимствования. Проникновение французских слов в 
английский язык началось лишь в XII в.: государственное управление, 
двор и судопроизводство: government, royal, court, justice, judge; армия и 
военный быт: army, victory, castle, cannon, generalе; религия и церковь: 



 39 

religion, saint, prayen; городские ремесла: bocher, peintre, tailor; искус-
ство: art, colour, figure, image; торговля: market, money; образование: 
lessoun, penne (pen), pencil, pupille; быт: table, chair, dinner, supper. 

 

6.4. Развитие словарного состава в новоанглийский 
период 

 

6.4.1. Способы словообразования в новоанглийский период 
 

1. В системе словопроизводства особенно широкое распространение 
получают исконно английские суффиксы существительных -er/or (trader, 
actor); -ing (farming); -man (fireman); -ness (happiness); -ship (authorship);    
-th (breadth), а также прилагательных – -y (handy), -ful (grateful). 

2. Возникают новые словообразовательные аффиксы как результат 
процесса выделения их из слов французского и латинского происхожде-
ния. Это суффиксы существительных: -ment (management); -al < фр.          
-aille (arrival); -ity/-ty (charity); -ation (decoration); -ance/-ence                 
(performance); -age (advantage); -ee (employee); -ist (economist); -ism         
(terrorism); прилагательных: -able (eatable), -ic (al) (terrific); -al (royal);       
-ous (glamorous), - ive (inventive); глаголов: -ify (glorify), -ize (criticize) и др.  

3. Словосложение продолжает оставаться весьма продуктивным 
способом словообразования. Помимо уже существующих (N + N:      
light-house, arm-chair), прибавились и некоторые другие способы сло-
жения основ: grandson, easy-chair. Появляется также способ сложения 
герундия и существительного: looking-glass, dancing-hall. 

4. Распространяется синтаксический способ словообразования: 
merry-go-round; man-of-war; well-to-do; son-in-law и др. 

5. В новоанглийский период возникает сокращение многосложных 
слов или словосочетаний (XIX–XX вв.): cab < cabriolet; exam <           
examination; ad < advertisement; bus < omnibus; van < caravan. 

6. Получает распространение бессуфиксальный способ словообра-
зования (конверсия): N > V (ahand – to hand; aplace – to place); V > N    
(to help – a help); A > V (calm – to calm; clean – to clean); Adv > V 
(down > to down); Adv > N (the ups and downs). 

 

6.4.2. Заимствования новоанглийского периода 
 

Заимствования из латинского языка: 
1) глаголы, образованные от основ причастия II латинских глаголов 

с суффиксами -ate, -ute, -t (to accumulate, to attribute); 2) глаголы, обра-
зованные от основы настоящего времени латинских глаголов. Это гла-
голы на -el (expel); -end (to contend); -duce (to induce). 
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Среди заимствованных прилагательных: -al: annual; -ar: solar; -id: 

frigid; -ous: continuous, и прилагательные, имеющие суффиксы -unt,         

-ent, -ate, -ute, -t (indignant, fragrant). 

В результате латинских заимствований образуется целый слой 

французско-латинских этимологических дублетов: фр. feat – лат. fact; 

фр. mayor – лат. major. 

Заимствования из французского языка в новый период приходятся 

на вторую половину XVII в. Характерным признаком является сохра-

нение французской орфографии и произношения, например: police, 

tecnique, ballet, restaurant, bouquet, mirage и др. 

Заимствования из итальянского языка: bankrupt, studio, piano,       

violin, opera, aria, sonata и др.; из испанского языка: potato, tomato,        

tobacco; из голландского языка: cruise, dock, yacht, а также названия 

различных корабельных снастей. Развитие голландской живописи в 

XVII в. нашло свое отражение в английском языке в виде слов: easel,      

to etch, landscape. 

Немногочисленны также заимствования из немецкого языка: 

kindergarten, pudel; русского языка: tsar, rouble, samovar; а также из 

языков Азии: индийских – cashmere, shampoo; малайского – bamboo, 

cockatoo; китайского – tea, nankeen; японского – geisha, riksha, harakiri; 

языков Африки: baobab, chimpanzee; Северной Америки: opossum, 

mocassin; Австралии: kangaroo, boomerang. 

 

Контрольные вопросы 

1. Назовите этимологические слои словарного фонда древнеан-

глийского языка.  

2. Какие способы пополнения словарного состава существовали в 

древнеанглийском языке?  

3. Назовите основные суффиксы для образования среднеанглий-

ских существительных и прилагательных.  

4. Когда появилась конверсия? 

5. Какие новые способы словообразования добавились в раннено-

воанглийском периоде?  

6. Когда в английский язык проникли слова скандинавского проис-

хождения?  

7. В каких семантических сферах наблюдается большое число 

французских заимствований в среднем периоде?  

8. Из каких языков были заимствованы слова в новоанглийском пе-

риоде?  
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