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Польский язык – один из западнославянских языков 
индоевропейской языковой семьи.

Литературный язык формируется на 
базе великопольских, малопольских и 
мазовецких говоров. По периодизации 
литературный язык делится на 
следующие этапы: 
�Древнепольский язык – до 1500 года;
�Среднепольский язык – с XVI века по 
вторую половину XVIII века;
�Новопольский язык – со второй 
половины XVIII века.

Древнейший письменный памятник – 
Свентокшиские проповеди ( середина 
XIV века).



К наиболее ярким особенностям польской морфологической 
системы можно отнести:
1) фонематическую вариативность форм в пределах одной 
грамматической категории, одной парадигмы, чередования 
фонем участвуют в образовании форм словоизменения,
2) своеобразное соотношение категорий рода и 
одушевленности (особенно во мн.ч.: в Им.п. и В.п. две 
формы: 

� а) лично-мужская, 
� б) вещно-женская.



КАТЕГОРИЯ РОДА
Мужской род Средний род Женский род

а) нулевая флексия (ptak, 
koń, jeleń, słup, sad, las),

а) -о (после основ на 
твердый согласный) (okno, 
słowo, radio),

а) окончание -а (żona, 
burza),

б) окончание -а (poeta, 
wykładowca, mężczyzna),

б) -е (после основ на мягкий 
или отвердевший согласный) 
(zebranie, morze) 

б) окончание i (при основе 
на мягкий согласный) (pani, 
wykładowczyni),

в) окончание -о (wujcio ’
дядечка’, tato, Fredo, 
Stasio),

в) -ę (при основе на мягкий 
или отвердевший) (imię, 
cielę, zwierzę ),

в) нулевую флексию (при 
основе на мягкий, 
отвердевший, твердый 
губной) (kość, krew).

г) окончание -i/y 
(budowniczy, bliźni)

г) -um (в заимствованных 
словах) (muzeum, 
technikum).



КАТЕГОРИЯ ОДУШЕВЛЕННОСТИ-НЕОДУШЕВЛЕННОСТИ

Категория одушевленности - неодушевленности в польском 
языке носит более формальный, нежели в русском, характер. 
Данная категория проявляется только у существительных 
мужского рода в ед.ч.: слова женского и среднего рода этой 
категории не имеют. Деление существительных мужского 
рода на одушевленные и неодушевленные семантически 
обусловлено. Одушевленно-мужские существительные 
(męskożywotne) охватывают названия человека и животных 
(człowiek, zwierzę, ptak, pies, Murzyn, Mongoł и т.п.), 
неодушевленно-мужские (męskonieżywotne) обозначают 
неживую природу и отвлеченные понятия (dom, kamień, 
świat и т.п.)



КАТЕГОРИЯ МУЖСКОГО ЛИЦА 
Данная категория свойственна только существительным м.р., 
называющим лиц мужского пола. Лично-мужские 
существительные (rzeczowniki osobowe) обозначают людей и 
противопоставляются нелично-мужским существительным м.р. 
(rzeczowniki nieosobowe) - прочим одушевленным 
существительным, обозначающих животных. При этом категория 
мужского лица реализуется только в формах множественного 
числа. Морфологической основой выражения этой категории 
являются две формы: В.п. ед.ч. и Им.п. мн.ч., показатели - особые 
лично-мужские окончания формы Им.п. у самого 
существительного. В согласуемых формах также имеются свои 
показатели (Ci nowy studenci, inżynierowie byli. Эти новые 
студенты, инженеры были. Te nowe kwiaty, koguty były. Эти 
новые цветы, петухи были.). Это т.н. rzeczowniki męskoosobowe 
(mo).



ПАДЕЖНАЯ ПАРАДИГМА СОСТОИТ ИЗ ШЕСТИ ПАДЕЖЕЙ И 
ЗВАТЕЛЬНОЙ ФОРМЫ (ДЛЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ, ОБОЗНАЧАЮЩИХ 

ЛИЦ):
�

Именительный падеж (Им.п.) - Mianownik (M.),

Родительный падеж (Р.п.) - Dopełniacz (D.),

Дательный падеж (Д.п.) - Celownik (C.),

Винительный падеж (В.п.) - Biernik ( B.),

Творительный падеж (Т.п.) - Narzędnik (N),

Местный падеж (М.п.) - Miejscownik (Mc.),

Звательный падеж (форма) (Зв.) - Wołacz (W.).



КАТЕГОРИЯ ЧИСЛА

� Категория числа представлена формами двух чисел - 
единственного (liczba pojedyncza) и множественного 
(liczba mnoga). К существительным, обладающими одной 
морфологической формой ед.ч., относятся слова, 
обозначающие материалы и вещества (złoto, wata), 
совокупности и действия (nauczycielstwo, strzelanina).
Существительные только мн.ч. составляют несколько 
формально-семантических групп: обозначение двусоставных 
предметов (okulary ‘очки’, usta ‘губы’ (рефлекс 
двойственного числа)), сложных предметов (grabie 
‘грабли’), названия праздников и традиционных торжеств 
(imieniny ‘именины’, dożynki ‘праздник урожая’). А также 
многочисленна группа географических названий в форме мн.
ч. (Karpaty ‘Карпаты’, Katowice ‘Катовице’ ).



СКЛОНЕНИЕ ИМЕН СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ
� Первое склонение (I deklinacja)

Первое (мужское) склонение охватывает имена существительные мужского рода с нулевой 
флексией (chłopiec, stół), уменьшительные существительные (нарицательные и собственные) 
(wujcio «дядечка») (в ед.ч.) и имена существительные на -а (во мн.ч.).

� Второе склонение (II deklinacja)

Ко второму (среднему) склонению относятся существительные среднего рода, имеющие в 
форме ед. ч.:

а) окончание -о (после первично твердых согласных) (okno, stado, ucho),
б) окончание -е (после мягких согласных) (pole, morze, miejsce),
в) окончание -ę (imię, cielę, kurczę),
г) окончание -um (muzeum, technikum) (в заимствованных словах).

� Третье склонение (III deklinacja )

К третьему (женскому) склонению относятся существительные ж. р., имеющие:

а) окончание -а (после любых основ) (żona, ulica, nadzieja),
б) окончание -i (после мягкого ń ) (pani, gospodyni).
в) отдельные существительные м.р., имеющие: 1) окончание -а (wykładowca, poeta), 2) 
окончание -о (польские мужские фамилии) (Moniuszko, Kościuszko, Fredro).

� Четвертое склонение (IV deklinacja )

К четвертому (женскому) склонению относятся существительные ж.р. с нулевой флексией 
(dłoń, wieś, noc, rzecz, brew). Основа данных существительных всегда заканчивается на 
мягкий или вторично твердый (отвердевший) согласный, причем существительные с основой 
на мягкий губной имеют в конце твердый согласный.



АЛФАВИТ



СИНТАКСИС

� Для польского, как и для других славянских языков, 
характерен свободный порядок слов. Различия 
высказываний с разным порядком слов

1) могут носить стилистический характер (нейтральным 
считается такой порядок, как подлежащее, сказуемое, 
другие члены предложения), 2) могут указывать на 
наиболее важный компонент (наиболее актуальное 
находится в конце предложения).



ФОНЕТИКА
� В сфере гласных:

1) наличие носовых гласных, которые в зависимости от характера последующего 
согласного произносятся по-разному: перед s, z, ś, ź, ż, rz, sz, ch, f, v как [on ], [en ], 
перед t, d, dz, dż, c, cz как [on ], [en], перед dź, ć как [on’], [en’], перед p, b как [om], 
[em], перед k, g как [oη ], [eη ], перед l, ł как [o ], [e],
2) отсутствие качественной редукции безударных гласных,
3) отсутствие фонологической противопоставленности по долготе и краткости.

� В сфере согласных:

1) наличие фонологической противопоставленности по глухости-звонкости,
2) наличие фонологической противопоставленности по мягкости-твердости, а также 
только твердых ( ż [ž], dż [dž], rz [ž], cz [tš], dz [dz], sz [š], ch [ch], c [c] ) или только 
мягких ( ś [š’], ń [n’], ć [c’], ź [ž’], dź [dž’] ),
3) наличие большого количества шипящих ( sz [š], ż/rz [ž], cz [tš], dż [dž], ć [č’], ź 
[ž’], dź [dž’] ),
4) формирование консонантного характера языка (высокая частотность согласных в 
тексте),
5) наличие подсистемы в заимствованных словах ( [k’], [g’], [ch’], [t’], [d’], [s’], [z’], 
[r’], [n’] ).

� Гласные (Samogłoski): a [a], e [e], i [i], y [y], u [u], ą, ę, ó [u] (o kreskowane) 
различаются по ряду, подъему, лабиализации, назальности-неназальности. Тембр 
гласных не зависит от ударения: в ударных и безударных слогах качественная 
редукция отсутствует.



� По способу артикуляции делятся на:

смычные: b-p, b’-p’, d-t, g-k,

щелевые: v-f, v’-f ’, ž-š, z-s, ž’, š’, j, z-s, ch, h,

аффрикаты: c-dž, tš-dz, c’-dž’,

сонорные: m-m’, n-n’, l, ł, r.

� По месту артикуляции делятся на:

губные: b-p, b’-p’,v-f, v’-f ’, m-m’,

переднеязычные: d-t, z-s, dz-c, n, l, ł, r, z, s, dz-tš,

среднеязычные: j, n’, ž’, š’, č’, dž’,

заднеязычные: g, k, ch, h (в заимств. словах k’, g’, ch’)


