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РАЗВИТИЕ МОРФОЛОГИИ ЧИСЛА В НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ 
В СРЕДНЕВЕРХНЕНЕМЕЦКИЙ ПЕРИОД

В статье анализируется процесс диахронического изменения
морфологических средств выражения категории числа в немецком языке. Обобщены 
и систематизированы результаты исследования основных процессов развития 
морфологии числа в средневерхненемецкий период. Изложение результатов 
проводится с учетом синеретических принципов: самоорганизации языка как 
диссипативной системы, языковой энтропии и т.п.

Ключевые слова: категория числа, морфология, средневерхнемецкий период, 
синергетика, показатели множественного числа.

УПзЬапоуа У.У., Уо1озЬта Т.С.
Ве1§огоё Ыабопа1 КезеагсЬ Цтуегвйу, Киз$1а

ЦЕУЕЬОРМЕ1ЧТ ОГ N ИМ ВЕК МОКРНОЬОСУ  
ГО МГООЬЕ Н1СН СЕКМАК

ТЬе агбс1е апа1угез 1Ье ргосезз оГ ё1асЬгошс сЬап§ез т  Й1е тогрЬо1о(цса1 шеапз оГ 
ехргеззюп са1ецогу пишЬег т  (Ье Оегтап 1ап§иа е̂. ТЬе та1пгези1(з оГ 1Ье ёеуе1оршеп1а1 
ргосезз зегуеу 13 т  1Ье питЬег оГ 1Ье репоё оГ М1ёё1е Н1§Ь Оегтап тогрЬо1о§у репоё, 
\уЫсЬ аге ^епегаНгеё апё зуз1етаЙ2её. ТЬе ргезетайоп оГ 1Ье гезиИз 18 
сатеё ош 1ак1п̂  т(о ассошК оГ Йзе ргтар1ез оГ зупег^ебез: 1ап§иа§е аз а 
зе1Г-ог§аш2т§ ё1551рабуе зуз1ет, Ысиаае етгору, е1с.

Кеуууогёз: са1е§огу питЬег, тогрЬо1о§у, М1ёё1е ТП&Ь Оегтап. зупег§ебсз, 
тёкаШгз оГ р1ига1.

В морфологической системе современного немецкого языка мы замечаем 
ряд непоследовательностей, несоответствий между формой и значением 
грамматических категорий. В частности, множественное число выражается то 
при помощи умлаута, то окончанием, то суффиксом, иногда и вовсе форма 
множественного числа отличается от формы единственного лишь артиклем.

Наиболее важные явления в процессеразвития морфологических средств 
выражения категории числа в немецком языке начались в
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средневерхненемецкий период. При этом следует понимать, что языковое развитие 
в немецком языке протекает по эволюционному, а не революционному принципу, то 
есть непрерывно и весьма медленно. Изменения на различных уровнях языка 
происходят не одновременно. Поэтому переход от одной эпохи языкового развития к 
другой не имеет четких временных границ и охватывает, по оценкам историков, 
около 50 лет.

Итак, в средневерхненемецкий периода фонетическом плане для 
выражения категории числа оказалось важным постепенное распространение 
умлаута в XI веке. Еще в древневерхненемецкий период произношение гласных 
звуков в фонетической позиции перед / или у, подвергшихся позднее умлауту, 
отличалось от их произношения в иной, ударной или нейтральной 
фонетической позиции. Постепенно нарастание этих различий привело к тому, 
что из позиционных вариантов они превратились в самостоятельные гласные 
фонемы.

В результате палатальной перегласовки возникают закономерные 
чередования гласных в соотносительных формах одного и того же слова. Для 
рассмотрения изменений в категории числа особенно важно подчеркнуть, что 
это явление распространяется на:

•  формы единственного и множественного числа многих довольно 
употребительных имен существительных, к примеру:

%а$1 -  %е$Н (гость) 
зип -  зйпе (сын) 
кга/1 -  кге/1е (сила)
Ьгй( -  ЬпШе (невеста) 
кап! -  кепде (рука) 
кйз -  Ытгг (дом) идр.
Гласный, который получает умлаут, начинает связываться с 

определенным грамматическим значением, приобретая особую 
морфологическую функцию. В дальнейшем чередование гласных во 
множественном числе по аналогии распространяется и на формы 
множественного числа тех существительных, которые в древненемецкий 
период вовсе не имели т своем составе:

ед.ч. мн.ч. (двн) мн.ч. (свн) перевод

аз1 а$(а аз1е сук

М|8 ШЬза ШЬзе лиса

па§а1 па§а1а па§е! ноготь

Большую роль в морфологии немецкого языка сыграли изменения в 
вокализме безударных слогов. Самым важным изменением в этом плане 
считается редукция гласных безударных слогов в е: 

цт .кепа  -  свн.Легге(сердце)
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двн.т'ти -  свн.ш'ете(беру) 
двн.пШзО) -  свн. тн>ие5/(берешь)
В отпадении конечного^ значительную роль играет фразовое ударение. В 

словах, стоящих в предложении в безударной позиции, конечное е выпадает, а в 
тех же словах, но находящихся под ударением -  сохраняется. К примеру, 
существительные Иегге (господин) и /готче (госпожа) перед титулом или 
именем редуцируются в Нег и) гои.

Если с конечныме связывается какое-либо грамматическое значение, то 
оно не подвергается выпадению (апокопе). Это говорит о том, что в данном 
случае фонетическое изменение происходит не чисто механически, а с опорой 
на грамматические явления языка.

Некоторые старые основы на -а  по аналогии с основами на -г приняли 
умлаут корневого гласного во множественном числе. В результате наблюдается 
два варианта употребления множественного числа у некоторых 
существительных:

з(аЬ -  5(аЬ, з(аЬе (пачка -  пачки)
Иа1т -  Иа1те, Ие1те (стебель -  стебли) 
па%е! -  па%е!е, па%е1е (ноготь -  ногти)
Ше! -  за(е1е, т1е1е (седло -  сёдла)
$паЬе1 -  зпаЬе1е, $паЬе1е (клюв -  клювы)
В этот период у некоторых существительных уже наблюдаются 

тенденции к переходу в другие классы склонений. Так, у слов Ыгве (просо), 
й/г/е(пастух) и др. иногда появляются слабые окончания. Старые основы на 
согласные совпали с основами на -аили -/', однако сохранились пережитки их 
бывшей принадлежности к основам на согласные: 

уа(ег(отец) - род.пад.ед.ч. уа!ег(е)$
Ьгиодег (брат) -род.пад.ед.ч. Ъгиодегз.
Множественное число этих существительных принимает умлаут: уе(ег, 

ЪгиеАег.
В среднем роде окончание -ег во множественном числе пока мало 

распространено, в основном оно используется у существительных Ыа( (лист), е/ 
(яйцо), Ииоп (курица), ка!р (теленок), 1атр (ягненок), ги (ветка), га( (колесо), (а! 
(долина).

В женском роде различаются два подтипа:
основы на-о основы на -  /
ед.ч. Им.Вин. га1 кгай
Род.Дат. га1 кгейе, кгай
мн.ч. Им.Вин. га1 кгейе

Род. га1п кгейе
Дат. га1п кгейеп

При этом основы на -}6 и -ч>6 не выделяются в отдельную группу, 
примыкая к основам на -о , а основы на -и  и на согласный подверглись 
аналогии основ на
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Основы на -г и прежде имели в родительном и дательном падежах 
единственного числа окончание -Цкга/1 -  кге/Н, ста). Основы на согласный в 
этих падежах не имели окончания (паЫ -  паН(, ночь). Благодаря аналогии 
дополнительно к форме кге/(е в средневерхненемецком в данных позициях 
возникает вариант кга/1, а к форме паЫ добавляется паЫе. Такая 
двойственность форм наблюдается у данного типа существительных 
довольно часто. Но формы с умлаутом постепенно вытесняются формами без 
формальных показателей. Скорее всего, это происходит под влиянием 
широко представленных в языке форм на -6, у которых в единственном 
числе никаких формальных падежных показателей не наблюдается. В 
некоторых случаях в именительном падеже единственного числа 
образовались позднее формы с окончанием -е  и умлаутом, которые совпали с 
родительным и дательным падежами единственного числа, но которые 
рассматриваются исследователями как новообразования, возникшие под 
влиянием форм множественного числа [2]:

Им.п. аШ- Род.п. еп1е (утка)
Им.п. зй1 -  Род.п. зЫе (колонна)
Семантика некоторых существительных благодаря этому впоследствии 

расширилась, в результате появились разные слова:
свн. Им.п. з1а( -  Род.п. зШе (место) -  совр. 81аП( (город) -  5(сШе (место) 
свн. Им.п. хаЛ -  Род.п. уеЛе (поездка, дорога) -  совр. РаИл (езда) -  РаИле

(след)
Существительные тио1ег (мать) и 1оИ(ег (дочь) склоняются по типу уа(ег 

и ЪгиоНег: в единственном числе без окончаний во всех падежах, во 
множественном как тие1ег, 1бЫег.

В слабом склонении из-за ослабления гласных в безударных слогах 
разграничение по родам, которое имело место в древненемецкий период, 
совершенно стирается. Все три рода имеют окончание -е  в именительном 
падеже единственного числа. Позднее, уже в ранненовонемецком, у 
существительных мужского рода (как Пеле, тепзсИе, /йгз(ё) окончание -е  и 
вовсе отпадает (совр. Нел-, МепзсИ, Рйгз():

• пи Ыш ш (Ни тсеге Ъаг ге зацепе 
деп Нелеп ОгеЫсНеп ипд зте ИеШе %ио1,
Наг 31 шсИ 1агеп мгкеп Пег лоимеп КггетНИПе тио1. (N0). 1728.1-4) 
попросите господина Дитриха и его смелых воиновподробно рассказать 

нам о намерениях госпожи Кримхтьды.
В связи с этим отпадением некоторые существительные даже переходят 

в группу сильного склонения (например, ЗсИтегг). Были и случаи, когда 
окончание -п косвенных падежей распространялось на именительный падеж, 
что также подталкивало существительное к переходу в сильное склонение 
(Во%еп, Втппеп, СаЛеп и др.) Многие существительные мужского рода, у 
которых показатели рода в среднененемецком были неустойчивы, перешли 
впоследствии в женский род (Ыиоте (цветок), зеПе (бок), зиппе (солнце) и др.).
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Были и такие существительные, которые, не обладая колебаниями рода в 
средневерхненемецком, тем не менее сменили мужской род на женский: згеке 
(сирота), зсИегЬе (черепок), теге (почка) и др.

Вследствие этих процессов перехода количество существительных,
относящихся к слабому склонению, постепенно уменьшалось.

В средневерхненемецкий период наблюдаются предпосылки к
унификации дальнейшего развития категории числа у имени существительного, 
так как расхождение между многообразием форм в единственном и
множественном числе довольно значительно. Во множественном числе
формоизменение разных типов существительных довольно схоже. Выделяются 
особые морфы множественного числа, проходящие через все падежные формы.

Итак, в средневерхненемецкий период произошли значительные сдвиги в 
сторону унификации склонения имени существительного.

Произошедшая в средневерхненемецкий период редукция окончаний 
привела к омонимии падежных форм существительного, что повлекло за собой 
унификацию типов склонений, которая завершилась в нововерхненемецкий 
период.

В этот период в немецком языке окончательно выделяются четыре типа 
образования множественного числа:

-  для существительных мужского рода -  окончание -е  и умлаут+ е
- для существительных среднего рода -  окончание -е  и умлаут+ ег
- для существительных женского рода -  окончание -еп.
Таким образом, в условиях появления некоторой асимметрии 

морфологической системы начинают выделяться наиболее значимые 
аттракторы, вокруг которых сосредотачиваются существительные различных 
подтипов склонения, зачастую меняя род или тип склонения, реализуя 
тенденции, появившиеся вследствие флуктуаций в предыдущие периоды 
развития системы. Так как количество аттракторов достаточное, 
самоорганизующаяся языковая система справляется с ситуацией путем 
некоторых унификаций и сохраняет стабильность, постепенно восстановив 
симметрию.
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