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Н. Г. БЕРЕНД

СИСТЕМА СИЛЬНЫХ ГЛАГОЛОВ 
В СЕВЕРИОБАЯАРСЮМ ГОВОРЕ АЛТАЯ

Данная статья ставит своей целью описать систему сильных глаголов северно- 
баварского говора Алтайского края, jj ней решаются два вопроса, касающихся си
стемы сильных глаголов говора, а именно: а/ описание основных фо^м сглтных 
глаголов, сохранившихся в говоре, 6/  классификация их по рядам аблаута /в 
сравнении с классификацией в средневерхгтенемецком языке/. Для решения назван
ных вопросов был использован материал анкетных данных и записей на ферромаг
нитную пленку, собранный в полевых условиях в интересующем нас диалектном рай
оне: селе Ямбург и некоторых других близлежащих населенных пунктах в Табун- 
ском районе Алтайского края. Большая часть жителей села Ямбург являются носи
телями севернобаварского говора /в дальнейшем мы будем использовать термин 
"ямбургский", введенный В.М. Жирмунским*/. Информантам была предложена анкета, 
включающая наиболее употребительные сильные и неправильные глаголы. Кроме то
го, были составлены карточки глаголов, встретившиеся ь спонтанной речи носи
телей говора.

I. Инфинитив. Первая основная форма, сохранившаяся в говоре - инфинитив. 
Он имел в средневерхненемецком суффикс -еп, подвергшийся в говоре редукции. 
Результатом редукции является одна особенность инфинитива описываемого говора: 
редуцированный суффикс обнаруживает вариантность2. Для выявления закономерно
стей в проявлении вариантности нами были проанализированы наиболее употреби
тельные сильные глаголы говора. Приводимая ниже таблица демонстрирует резуль
таты нашего анализа.

Срвн. основы Варианты Примеры Исключения
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Порядок расположения суффш.сов - убывающая частотность. Суффиксы -а и -п 
являются наиболее частотными, тогда как частотность суффиксов -д и -ш значи
тельно ниже.

Характерной чертой ямбургского говора является стяжение глаголов. Случаи 
стяжения набподались и в средневерхненемецком языке, например: hfin "hängen", 
slan "schlagen”, sen "sehen”, län "lassen”, zi(e)n "ziehen" и Т.Д.^; однако 
в исследуемом говоре стяжение гораздо шире распространено: из 145 сильных гла
голов 46 /31,7 V  являются стяженными. Отметим прежде всего, что стяжению под
верглись все глаголы на -ш и на -gt что связано с фонетическими процессами 
происходившими в данном говоре. К этой группе относятся сильные глаголы, имев
шие в средневерхненемецком в основе звукосочетания -legen, -iehen /biegen, 
ziehen/, -egen, -ehen /bewegen, sehen/, -ahen, -igen, -ihen /elahen, stlgen, 
verzihen/, которые соответственно контрагируются в -yig /pyig "biegen", tayig 
"ziehen”/, -e:g /piveg "bewegen”, sesg "sehen"/, -osg /slosg "schlagen"/, -aig 
/stairj "steigen"/; -'eben /weben/, -iben /triben/, -leben /schieben/, -aben /ha
ben/, которые соответственно контрагируются В -e:m /ve:m "weben"/, -aim 
/traim/”treiben”/, -yim /syim "schieben”/, -9m /hpm "haben”/. Затем следует 
группа сильных глаголов на -п5 имевших в средневерхненемецком в основе зву
косочетания -*et(t)e / tr'et (t )еп/, -it(t)e /bit(t)en/, -Ite, -Ide /strlten, li- 
den/, -fite, -ade /rfiten, laden/, КОТОрые СООТВвТСТВвННО КОНТраГИруюТСЯ В -еп 
/tre:n "treten”, pe:n "bitten"/, -о:п /го:n ""raten", lo:n "laden"/, -ain 
/strain "streiten", lair. "leiden"/.

Из приведенных примеров следует, что для каждой группы глаголов существует 
характерный тип стяжения. Б группе сильных глаголов с инфинитивом на -а случа
ев стяжения не наблюдается.

Вариантность формы инфинитива обнаруживают глаголы verzeihen /futsaiga - 
futsaig/, prophezeihen /profetsaiga - profetsairj/, HO Причастие П ОНИ Образу
ют только ПО типу сильных глаголов /fu+aiga "verziehen", profetsiga "prophe- 
zeiht”/. У глагола leizna "lesen” в инфинитиве наступила метатеза.

П. Причастие II является второй основной формой, сохранившейся в говоре. Тип 
образования причастия П, как известно, является дифференциальным признаком при 
определении принадлежности глагола к классу сильных или слабых в говорах, утра
тивших простое прошедшее время /претерит/. В ямбургском говоре оно образуется 
у сильных глаголов от основы инфинитива при помощи префикса ge- и суффикса 
-еп /с чередованием гласного и без него/. Префикс ge- в говоре выступает в 
редуцированной форме к- /перед спирантами и г/: ksugka "gesunken", ksrism 
"geschrieben", krisra "gerieben" И Т.Д.; Кроме ТОГО, Причастие П МОЖвТ быть 
образовано и без префикса ge-, а именно, перед смычными согласными: р р »
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"gebacken”# truijka "getrunken", käen "gegessen" И Т.Д. Особенностью ЯМбурГ- 
ского причастия П является та же вариантность форм редуцированного суффикса 
-еп, которая наблюдается в инфинитиве, поскольку суффиксы инфинитива и прича
стия П У СИЛЬНЫХ глаголов совпадают: plaim - pli:m "bleiben - geblieben", 
rain - kri:n "reiten - geritten", ätairj - kstiirj "steigen - gestiegen", laiga 
- kliga "leihen - geliehen" и т.д.' Исключение составляют глаголы sraia - 
keri:n "schreien - geschrien", käi - kgrja "gehen - gegangen", ätäi - kstpna 
"stehen - gestanden".Глаголы, которые в литературном немецком языке имеют 
параллельные формы образования причастия П, в говоре не обязательно отдают 
предпочтение слабому тилу^. Глаголы melken, schmelzen, spalten образуют при
частие П ТОЛЬКО ПО сильному типу /kmgl'ka, ksmgl’tsn, k&pgl'tn/; глаголы gä
ren, hängen, pflegen, scheren, weben -ТОЛЬКО ПО слабому Т И Д у /kiiad, kherjkt, 
pflekt, k&i:ad, kvept/. Параллельные формы образования причастия П обнаружи
вают глаголы schleissen /kSlisn -^kälaist/ и erschrecken /tjSrgka - tderekt/ ; 
рядом с слабой формой причастия П обнаруживает и сильную форму глагол leuch
ten /срвн. liuhten/: klaigt и kliga "geleuchtet", например: tа joska hgt m Э 
klaigt mida lgmp "der Joska hat mir geleuchtet mit der Lampe"; но: t&i hgt 
sou ivakliga täi lgmp das-i hg n ’iat Öloeufa kina "die hat so herübergeleuch
tet, die Lampe, dass ich habe nicht schlafen können". Ряд срвн. глаголов, пе
решедших в литературном языке в класс слабых, сохранил в исследуемом говоре 
более старую форму"СИЛЬНОГО причастия: срвн. gekneten "geknetet", gevalten "ge
faltet", gesihen ^geseiht", gehunken "gehinkt" - ямб. kne:n, kfgl'tn, ksiga.

Ш. Классификация сильных глаголов. При описании рядов аблаута исследуемого 
говора мы исходим из-традиционного семирядного членения, учитывая при этом 
средневерхненемецкое состояние6. Известно, ?то в зависимости от типа чередова
ния гласных корня в основных формах сильного глагола определяется его принад
лежность к тому или другому ряду. Проанализировав систему сильных глаголов в 
ямбургском говоре, мы пришли к выводу, что классификация их значительно отли
чается как от традиционной /исторической/, так и от современной6. Это отличие 
обусловлено в первую очередь отсутствием в говоре простой формы глагола, выра
жающей прошедшее время /претерита/ - явление, характерное для большинства 
верхненемецких диалектов7. Если в древне- и средневерхненемецком, сохранивших 
форму претерита, по четырем основам четко были маркированы семь рядов аблаута, 
то по двум формам /инфинитиву и причастию Ц/ были маркированы только четыре 
ряда /I, П, Ш, 1У/8 . Таким образом, утрата претерита сама по себе уже приводит 
к сокращению исторических рядов аблаута, а действие фонетических законов в 
рассматриваемом говоре приводит к дополнительному перераспределению глаголов 
и к возникновению новых подклассов с специфическим чередованием. Рассмотрим 
изменения, происходившие в системе сильных глаголов в ямбургском говоре, по 
сравнению с средневерхненемецким языком.

I ряд
Глаголы, относившиеся в средневерхненемецком языке к первому ряду, расщепи

лись в ямбургском на две подгруппы.
I/ В первую подгруппу входят глаголы, в которых дифтонг ai чередуется с

ДОЛГИМ гласным 1 : /ai - i :/: änain - kSni:n "schneiden - geschnitten", rain - 
krl:n "reiten - geritten", lain - kli:n "leiden - gelitten", Sraia - kSri:n
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"schreien - geschrien", traim - tri:m "treiben - getrieben" Spaim - k£pi:m 
"speien - gespien", £raim - kÖri:m "schreiben - geschrieben", raim - ’..riJm 
"reiben - geriehen", plaim - pli:m "bleiben - geblieben", &taig - kötisg 
"steigen - gestiegen", Ötiain - k£tri:n "streiten - gestritten", laiga - 
kli:ga "leihen - geliehen", vaiga - kvi:ga "weichen - gewichen", Ötraiga - 
kitri:gi "streichen - gestrichen", futaaiga ifutsain) - futsi;ga "Verzeihen - 
verziehen"•

В ямбургском говоре к этой подгруппе относятся еще срвн. глаголы wi(’i)en 
"weihen" И profezien "prophezeien", которые В cpBH. принадлежали К КЛАССУ 
слабых глаголов. В говоре они образуют причастие П по сильному типу: vaiga - 
kviiga "weihen - geweiht", profatsaiga (profatsaig) - profatsisga "prophezei
en - propi2zeit". CpBH. nigen "neigen" и schinen "scheinen", относившиеся 
к этой подгруппе, обнаруживают в причастии П слабую флексию -t(d) и утрату 
дифференциаций ПО аблауту noig - knoikt "neigen - geneigt", Saina - käain£ 
'"scheinen - geschienen".

2/ Во вторую подгоуппу входят глаголы, в которых дифтонг ai чередуется с
кратким i (ai - i/i Ölaiga - köliga "schleichen - geschlichen", Ölaifa 
- käli'Ta "schleifen - ge3hhliffen", pfaifa - pfifa "pfeifen - gepfiffen", 
Sraaisn - kämis: "schmeissen - geschmissen", raisn - krisn "reissen - ge
rissen", k^aifa - krifa "greifen - gegriffen", saiga - ksiga "seihen - ge
seiht' , paien - pisn "beissen - gebissen".

n_BäS
Второй ряд сильных глаголов в средневерхненемецком расщеплен на две подгруп 

пы в зависимости от позиций гласного^. В ямбургском эти глаголы могут быть объ 
единены в три подгруппы.

I/ Первая подгруппа объединяет глаголы, в которых дифтонг уi чередуется с
ДОЛГИМ гласным о: (у i - о:): pyig - po:n "biegen - gebogen", tsyig - tso:n 
"ziehen - gezogen", fupyin - fupo:n "verbieten - verboten", Öyim -'käo:m "scnic 
ben - geschoben", flyin - kflo:n "fliegen - geflogen", lyig - klo:g "lügen - 
gelogen", pitryig - pitro:g rbetrügen - betrogen".

В средневерхненемецком к этой группе относились глаголы äugen "saugen",
süfen "saufen" И kiuwen "kauen". ГлаТОЛ süfen В ЯМбурГСКОМ СТОИТ ОСО0НЯК0М 
В силу нетипичности чередования (safa - ksufa "saufen - gesoffen");глаголы 
eügen И kiuwen Образуют слабое причастие П (sauxa - ksauxt "saugen - gesaugt", 
kaua - kau<J "kauen - gekaut"); CpBH. ГЛаГОЛ stein /ХУ ряд/ перешел В ЯМбурГ- 
СКОМ ВО второй ряд (Ätyil’n - kÖto:1fn "stehlen - gestohlen").

2/ Вторая подгруппа объединяет глаголы, в которых дифтонг yi чередуется с
кратким сверхоткрытым гласным д> (yi - д): flyisn - kflgsn "fliesen - geflossen 
kyien - kgsn "giessen - gegossen", ^yisn - ksgsn "schiessen - geschossen". В
говоре в эту подгруппу входят еще глаголы срвн. Ш ряда gelten "gelten", swgl- 
len "schwellen" И quellen "quellen", перешедшие В ЯМбургСКОМ ВО П ряд. (ky.il1- 
tn - kgl'tn, kvyil»n - kvgl'n, kSvyil'n - k^vgl'n).

3/ Третья подгруппа объединяет глаголы, в которых дифтонг yi чередуется с
дифтонгом да (yi да): fryizn - kfrgan "frieren - gefroren", fulyizn - fu- 
lgan "verlieren - verloren".

Ш .Ш5
Третий ряд сильных глаголов в срвн. тг.кяе расщеплен на две подгруппы в за- 

висимости от позиции гласного. В ямбургском говоре эти глаголы распадаются на 
три подгруппы.

I/ Первая подгруппа обнаруживает чередование долгого гласного i: с кратким 
гласным u (i: - u): ri:na - kruna "rinnen - geronnen", £vi:ma - kÜivuma
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•schwimmen - geschwommen”. Öi:ga - ksuna "singen - gesungen", psi:na - psuna 
"besinnen - besonnen", 6pi:na - kÖpuna "spinnen - gesponnen", Öpri:ga-kspruga 
"springen - gesprungen", p r i m a  - pruna "brennen - gebrannt", fi:na - kfuna 
"finden - gefunden", kvi:rja - kvuga "gewinnen - gewonnen".

2/ Во второй подгруппе краткий гласный i инфинитива чередуется с кратким
гласным и причастия П (i - u): Ölinka - kÖlunka "schlingen - geschlungen", 
ainka - ksurka "sinken - gesunken", S t i n k e  - Rötunka "stinken - gestunken", 
trinka - trugka "trinken - getrunken", pintn puntn "binden - gebunden", 
vintn - vuntn "winden - gewunden".

К этой подгруппе в срвн. языке относились еще глаголы helfen "helfen" и 
шё1кеп "melken", оонаруживающие в ямбургском чередование по типу четвертого 
ряда /см. подгруппу I/. Срвн. слабые глаголы vinken "winken" Hzinden "zün
den" в говоре обнаруживают чередованиеi - u (vigka - kvugka "winken-gewinkt", 
teintn - teuntn "zünden - gezündet"). В класс унифицированных глаголов пере
шел срвн. глагол 3m'eizen "schmelzen", так как утратил чередование по аблауту 
(Öo^l'tsn - kÖmpl'tsn "schmelzen - gerchmolzen"). В cpBH. К Ш ряду ОТНОСИЛИСЬ 
еще глаголы sweiien "schwellen" и gelten "gelten". В говор0 они обнаруживают 
чередование ПО второму ряду (kövyil'n - käv9l*n "schwellen - geschwollen", 
kyil'tn - k9l*tn "gelten - gegolten").

3/ В третьей подгруппе дифтонг ia чередуется с дифтонгом уа (ia - уе):
Ötiarm - kötgarm "tteroen - gestorben". Аналогичное чередование обнаруживают
В ЯМбургском глаголы schwören /срвн. svern, sverigen, УХ ряд/ И gebären
/срвн. bern, 1У ряд/: Övian - kÖv^an "schwören - geschworen", kipian-kipi^an 
"gebären - geboren".

Глаголы, относившиеся в срвн. языке к четвертому ряду, расщепились в говоре 
на две подгруппы.

I/ К первой подгруппе относятся глаголы с кратким открытым £ в инфинитиве и
кратким сверхоткрытым q в причастии П (е — 9 ): ргеда — ргохя "Ьг ^с п р п —gebro
chen", flfgtn - kf I9X tn "flechten - gef loch ten", tr?ön - tr9Ön "dreschen - ge
droschen".

К этой подгруппе относятся еще срв:.. глаголы третьего ряда mölken "пэ1 кеп"
И hälfen "helfen" (hfl'fa - khgl1!* "geholfen", m^l'ka - kmpl'ka "gemolken"; 
срвн. körnen "kommen" утратил в ямбургском дифферзнциацию по аблауту и перешел 
В группу унифицированных глаголов (kuma - kuma "kommen - gekommen"); ИСТОри- 
чески к четвертому ряду относился еще глагол stäin "stehlen", который в ям
бургском перешел во второй ряд /см. подгруппу 1 второго ряда/.

2/ Ко второй подгруппе относятся глаголы с кратким закрытым е в инфинитиве 
и кратким сверхоткрытым д в причастии П (е - 9 ): tdöreka - tdörgka "trschrek-
ken - erschrocken", trefa - tr9fa "treffen - getroffen", ätega - kÖtgxa "ste
chen - gestochen".

Срвн. пётеп "nehmen" стоит особняком в силу нетипичности чередования е - и 
(ne:ma - knuma "nehmen - genommen"); глаголы fechten /срвн. vöhten/, scheren 
/срвн. s c häm/ и löschen /срвн. leschen/ в ямбургском обнаруживают слабое
причастие П (fegtn - kfegt "fechten - q;ef''ch wen", Sisan - kÖi:a$ "scheren -
geschoren", leÖn - klefi^ "löschen - gelöscht.").

Ряд унифицированных глаголов
Глаголы, относящиеся в срвн. к пятому и шестому рядам, утратили в ямбург

ском чередование гласных корня и могут поэтому быть объединены в класс унифи
цированных глаголов. Из пятого ояда в этот класс перешли: ke:m - !-e:m "geben
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- gegeben", pive:^ - p±ve:ij "bewegen - bewogen", käe:ij - kÖe:n "geschehen - 
geschehen", зе:^ - kse:i} "sehen - gesehen", tre:n - t^e:n f treten - getreten", 
äsn - кёвп "essen - gegessen", fukäsn - fukäsn "vergessen - vergessen", mäsn
- kmäsn "messen - gemessen", p^:n - pe:n "bitten - gebeten".

Особняком стоит глагол liegen /срвн. ligen/ из-за нетипичности чередова
ния i: - е: (li:^ - kle:^ "liegen - gelegen"); cpBH. läsen "lese.*" стал В 
ямбургском слабым (le:zna - kle:znt).

Корневые гласные в ямбургском унифицировали глаголы шестого ряда kroun - 
kro:m "graben - gegraben", lo:n - klo:n "liden - geladen", mo:l*n - kmc:l*n 
'mahlen - gemahlen", troin - tro:g "tragen - getragen", vpksn - kvpksn "wach
sen - gewachsen", *9sn - kvpsn "waschen - gewaschen", kne:n - kne:n "kneten
- geknetet", Ölo:^ -kälo:g "schlagen - geschlagen", p9xa - p9xa "backen - 
gebacken".

Срвн. глагол schaffen A l  ряд/ в ямбургском образует причастие П по
типу слабых глаголов /safa - ksaft "schaffen - geschaffen"/.

Значительные изменения претерпел класс ранее редуплицирующих глаголов /УН 
ряд/. В готском языке они были представлены двумя группами: а/ редуплицирующие 
глагол** без аблаута и б/ редуплицирующие глаголы с аблаутом, причем первая бы
ла многочисленее второй^0. В других германских языках редупликация больше не 
прослеживается.

Проанализировав с позиции утраты / наличия дифференциации по аблауту класс 
ранее редуплицирующих глаголов, мы пришли к выводу, что в говоре они почти все 
перешли в ряд унифицированных. Из ранее редуплицирующих глаголов без аблаута в
ямбургском сохранились: ГОТ. haitan /I/, ямб. hoisn - khoisn "heissen - ge
heissen; ГОТ. stautan /П/, Ямб. staeusn - kstaeusn "stossen - gestossen"; ГОТ. 
falban /Ш/, ЯМ0. fpl'tn - kfpl’tn "falten - gefaltet"; ГОТ. haldan /W, ЯМб. 
h9 l ' tn - khpl'tn "halten - gehalten"; ro'x. saltan /Щ/, ямб. spl’tsn - ks9l'- 
tsn "salzen - gesalzen"; ГОТ. slepan /1У/, ямб. ^loeufa - kälaeufa "schlafen - 
geschlafen".

Глагол гот. (us)hlaupan /Ц/ в ямб. перешел в группу сильных: lafa - kl9fa 
"laufen - gelaufen"; глаголы ГОТ. fahan /1Д/ И (uf)blesan/iy/ перешли В груп
пу слабых:: f'iya - kfar^kt "fangen - gefangen", plaeuzn - ploeuz^ "blasen-geblasen" 
глагол гот. gaggan обнаруживает нетипичное чередование /как, впрочем, в гот
ском, где он образует претерит либо от другого корня, либо по типу слабых гла
голов 1 класса: iddja, gaggida"0H шел" , т.е. обнаруживает нерегулярность 
образования форм/: käi - kprja "gehen - gegangen".

Из редуплицирующих глаголов с аблаутом перешли в ряд унифицированных: гот. 
letan, ямб. läin - kläin "lassen - gelassen", ГОТ. redan ямб. ro:n - kro:n 
"raten - geraten". Глагол ГОТ. saian перешел в группу слабых: sa:n - ksa:$ "sä
en - gesät".

Глаголы, относившиеся в срвн. к претерито-презентным (müez^n, wi^en, tu- 
gen, kunnen, dürfen, soln, mugen), образуют В ЯМбурГСКОМ причастие П ПО ТИПУ 
слабых: mäin - kmäist "müssen -.gemusst", visn - kvist "wissen - gewusst", 
taurj - taukt "taugen - getaugt", ki:na - kint "können - gekonnt", ti:arfa - 
fci:arft "dürfen - gedurft", so:l»n - kso:l'$ "sollen - gesollt", mägtn - kmägt 
"mögen - gemocht"; исключением является глагол срвн. gunnen, который в ямбург
ском образует причастие П по сильному типу, но перешел в группу унифицирован
ных: кипа - кипа "gönnen - gegönnt"; глагол срвн. wellen ПО ТИПУ образования 
причастия П ОТНОСИТСЯ К группе слабых: väl'n - kväl't "wollen - gewollt".

Глаголы, относившиеся в срвн. к группе неправильных (tuon, gän, stän, sin),
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в ямбургском говоре относятся^ группе с нетипичным чередо:ьанием:кй1 - kpja 
"gehen - gegangen", atäi - kstpna "Btehen - gestanden", sasn - kve:n "sein - 

gewesen1; исключением является глагол tnon, который перешел в группу унифици
рованных: t::in - täin "tun - getan".

Изложенное выше может быть суммировано в нижеследующей таблице.

Глагол лит. Эквиваленты Глагол лит. Эквивалент Глагол лит. Эквиваленты
нем. яз. срвн. ямб H6M. Я З • срвн. ямб. нем. яз. срвн. ямб.

backen VI u klingen III s schwellen III II
baden s u kneten V u schwimmen III III
beissen I I kommen IV U schwören IV III
bewegen V u können pr s sehen . V U
bieten II II laden VI u sein un un
biegen II II lassen VII u seihen I I
binden III III laufen VII un singen III III
bitten V u leiden I I sinken III III
blasen VII s leihen I I sinnen III III
bleiben I 1 lesen V s sollen pr 8
braten VII u liegen V un spalten VII U
brecuen IV IV löschen IV 8 speien I I
brennen III III lugen IT II spinnen JII III
bringen un s mahlt л VI U springen III III
dreschen IV IV malen 8 u stechen TV IV
dürfen pr. s melken III IV stehen .un un
erschrecken IV IV messen V U s tehlen IV II
essen V u mögen pr. s steigen I I
fahren VI u müssen pr. 8 sterben III III
falten VII u neigen I U stinken III III
fa igen VII s nehmen IV un stossen VII u
fallen VII u pfeifen I I streichen I I
flechten IV IV pflegen V 8 streiten I I
fechten IV 8 prophezcihen 8 I tragen VI u
finden III III quellen III II treffen IV IV
fliegen II II raten VII U treiben I I
f Hes s e n II II reiben I I treten V u
fressen V u reiseen I I trinken III III
frieren II II reiten I I trügen II II
gären V 3 rinnen III III tun un u
gebären IV III saufen II U verderben III 8
geben V u äugen II 8 verg^s^en V u
gehen un un schaffen VI 8 vcrlicrcn TT IT
gelten III II scheinen I 8 verzeihcn г I
geschehen V u scneren IV 8 wachsen VI u
gewinnen III III schieben II II waschen VI u
giesaen II II schiessen II II weben V 8
gleichen I I schlafen VII U weichen I I
gönnen pr u schlagen VI u weihen s I
graben VI schleichen I I werfen III а
greifen I i schleifen I I winden III III
halten VII u schleissen I I winken 8 III
hängen VII 8 schlingen III III wischen * 8 III
hauen VII 8 schiaeissen I I wissen pr u
heben VI S schmelzen III u wollen un 8
heissen VII U schneiden I I ziehen II II
helfen III IV schreiben I I zünden 8 III
hinken
kauen

III
II

III
s

schreien I I zwingen III III

u - unifiziert /унифицированный/, un - unregelmässig /неправильный/ 
schwach /слабый/, р - präterito-präsentisch /претерито-презентный/.

Таким образом, переход срвн. сильных глаголов У, У1, УП рядов в класс уни
фицированных, т.е. утрата дифференциации по аблауту - типичное явление в
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системе силы*ых глаголов говора. Единичный характер имеют переходы из одного 
ряда в другой, а также переход сильных глаголов в группу сл^оы: и наоборот, 
образования причастия П слабых глаголов по сильному типу.
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