
1. Готская графика. Алфавит:

В словарях используется иной  порядок: a b d e f g h ƕ i j k l m n o p q r s t þ u w x z.
q и ƕ обозначают лабиовелярные [kʷ] и [hʷ], þ – щелевой [θ].
ï пишется в начале слова и после приставки, ı – в прочих случаях; обозначают краткую i. 

ei обозначает долгую ī, iu – дифтонг [iu�] (ПИЕ *eu�).
e и o обозначают долгие гласные, u – как долгую, так и краткую, a почти всегда краткую.

За написаниями ai и au могут стоять а) краткие [ɛ] и [ɔ] б) дифтонги [ai �] и [au�]. Разница 
между дифтонгическими и монофтонгическими ai и au устанавливается этимологически. 
В литературе первые обозначаются aí, aú, вторые – ái, áu. Вероятно, те и другие совпали к 
VI в. в монофтонгическом звучании, но вопрос о времени их совпадения является одним 
из наиболее спорных в готской филологии.
g перед g k q обозначает носовой /n/ (кроме ggw < *ww).

Титлом и/или точками с двух сторон отмечаются сокращения и цифры.  Титло также 
может заменять n или m перед согласным или в конце слова.

2. Отклонения от стандартного языка: 1. графика. написание d вместо þ, b вместо f в 
конце слова и перед глухим.  2. фонетика.  смешение o с  u,  e с  ei и i; выпадение j между 
гласными; выпадение h перед согласным; упрощение геминат. 3. морфология: смешение 
N с G, AV с D в Sg u-склонения.

3. Склонение. Окончания существительных:
a o i u n r nd C

sg N mf s | is* a | i** s us a ar s
A mf 0 a 0 u an ar 0
NA n 0 u o

D a ai ai au in r 0
G is os ais u ins rs is s

V m 0 u 0
pl N mf os os eis jus ans rjus s

A mf ans os ins uns ans runs s
NA n a ija ona

D am om im um am rum am im
G e o e iwe mn ane, f no re e

* алломорф -is у основ на *-ja 
** алломорф -i вм. *-j.a у тяжелых основ и сущ. þiwi, mawi
Замечание 1. i-основы мужского рода склоняются в Sg по a-склонению.
Замечание 2. Все n-основы ж.р. имеют суффикс –o[ или-ei[.



Особенности отдельных существительных. 
ab.a, nam.o, wat.o имеют в G и D Pl окончания -ne и -nam, в NA Pl n –na.
fun- (n, n-основа) имеет NA Sg fon.
mann.a образует часть форм по n-, часть по C-склонению.
reik.s образует часть форм по i-, часть по C-склонению.

Сильное склонение прилагательных
N m A m NA n NA f D G nm G f

sg = a-скл. ana 0, ata
pl ai = a-скл.

= o-скл. mn amma, f ai is izos
aim ize izo

Прилагательные на –ar не имеют варианта n NA Sg на -ata.
u- и i-прилагательные имеют в N и G Sg окончания u- и i-основ, в прочих формах – –j- + 
обычные окончания; в n NA Sg u (u-), 0 (i-) или –j.ata.

Особые формы местоименных прилагательных is ‘он’, sa ‘тот’,  ƕas ‘кто’
m N Sg f N Sg n NA Sg f D Sg f A Sg, n NA Pl m N Pl осн.

(э)тот sa so þata þizai þo þai þ-
кто (sgt) ƕas ƕo ƕa ƕizai ƕo - ƕ-

он, -а, -о is si ita izai ija ijos i[

Слабое склонение прилагательных: как n-основы, f с суффиксом -ei[ (Part I, 
сравнительная степень и прил. на –m.a) или –o[ (прочие прилагательные).

Личные местоимения: образуют притяжательное прилагательное (Adj); перед 
показателями G и Adj усекается гласный основы местоимений Sg.

1Sg 2Sg 1Du 2Du 1Pl 2Pl Rfl D A G Adj
N ik þu wit jut weis jus Sg s k eina ein
основа mi- þu- ugk- igq- uns- izw- si- Pl,Du is is ara ar
Возвратное местоимение не имеет N; прочие формы по Sg. Местоимение 1Pl, кроме 
закономерной unsis, имеет в DA форму uns.

Местоименные прилагательные с постфиксами –(u)h, -hun (только Sg)
–(u)h: –h после гласного, –uh после согласного, причем s > z перед –uh.

f NA m A n NA mn D
особые окончания -o –ano- -ato- -amme-
особые формы от ainshun: ainohun ainohun ainhun ainummehun

Числительные: ains и twai как сильные прилагательные, þreis как i-основа, но G þrie; 4-
19: G –e, D –im, в препозиции не склоняются; 20-60 как Pl u-основы; 70-100: G -is, в 
препозиции не склоняются; þusundi как o-основа.


