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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Настоящий учебник nредназначен для студентов-русистов филологиче
ских факультетов университетов и nедагогических вузов. Он также может быть 
nолезен всем желающим ознакомиться с современным nольским языком и его 
историческими связями с русским. 

Учебник соответствует nрограмме no курсу «Современный nольский язык:. 
для отделений «Русский язык и литература» государственных университетов. 
Филологическое ознакомление с nольским языком nризвано расширить и укре
nить общелингвистическую и славистическую nодготовку студента-русиста, обо· 
гатить его nредставление о славянском языковом родстве и о месте русского 
языка среди других славянских языков. 

Цели и задачи данного теоретико-nрактического курса оnределили струк
туру учебника. Он состоит иэ двух основных связанных тематически, но раз
личных в методическом отношении частей. 

В теоретической части учебника систематическое изложение фонетики и 
грамматики современного nольского литературного языка nредставлено в cono· 
ставленив с русским. Это соnоставление nроводится в нескольких асnектах -
сравнительно-историческом, структурно-тиnологическом и функциональном, в 
том числе и nрименительно к особенностям nеревода с nольского языка на 
русский. Отмечаются также различия nольской и русской лингвистической тра
диции в оnисании сходных языковых явлений. Оnисание фактов современного 
языка соnровождается историческим комментарием. 

Вторую -- nрактическую часть учебника -- составляют Вводно-фонетический 
курс и тексты для чтения на nольском языке, сnособствующие усвоению и за
креnлению теоретического материала. Задача этой части -- научить nассив
ному восnриятию nольского языка: студент должен научиться читать со ело· 
варем и анализировать nольский текст средней трудности, уметь составлять 
nростейшие nольские фразы и nользоваться nольской научной литературой по 
сnециальности. 

Курс nольского языка для студентов-русистов реализуется в форме лек
ций (35--45 учебных часов) и nрактических занятий (25--35 учебных часов). 
Объединение в одном учебнике теоретической и nрактической частей дает воз
можность nреnодавателю в зависимости от конкретных условий менять виды 
занятий и соответственно методику их проведения. Задача теоретической части 
«Курса nольского языка:. -- расширить и углубить материал лекций. Теорети
ческий материал может быть исnользован и nри самостоятельной работе сту
дентов. Следует заметить, что сведения о nольском языке, содержащиеся в 
учебнике, требуют к себе дифференцированного методического nодхода. На
ряду с базовыми комnонентами фонетической и грамматической систем, ко
торые nодлежат активному усвоению (наnр., основные тиnы склонения, формы 
глаголов настоящего и nрошедшего времени и т. n.), эдесь nредставлены явле· 
ния, которые могут быть освоены лишь nассивно: студент должен узнавать 
и nравильно nонимать их в контексте. В соответствии с этим изложение ма
териала ведется от формы к значению. Отдельные разделы учебника сnособст
вуют развитию у студента общей ориентации в специфике nольского языка 
и носят nреимущественно сnравочный характер (разделы об особенностях функ
ционирования грамматических форм, о сnособах их nеревода, таблицы и т. n.). 

Вводно-фонетический курс рекомендуется nрорабатывать в самом начале 
обучения, nараллельна с nрохождением раздела фонетики или nредваряя его. 
Его можно исnользовать не то.1ько дЛя nрактического освоения nольской гра
фики и фонетики, но и для актиi иэации содержащегося в нем лексического и 
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грамматического минимумов. Рекомендуется также прнучать студентов иден
тифицировать на базе звуковых соответствий без помощи словаря общесла
вянские морфемы, выделять из текста грамматические единицы, понимать по 
контексту общее значение и функцию слова, обращая при этом внимание на 
случаи грамматических и лексических расхождений. Все вышеизложенное 
должно способствовать развитию у студентов навыков анализа текста на близ
кородственном польском языке. Эти навыки закрепляются в процессе работы 
над текстами для чтения. 

Выбор текстов для чтения определен грамматическим матерналом - каж
дый из них посвящен определенной грамматической теме. Изучение текстов 
целесообразно проводить в предложенной в учебнике последовательности. 

Усвоенный теоретический материал и приобретенные практические навыки 
в изучении близкородственного языка открывают перед филологом-руснетом 
возможность дальнейшего самостоятельного совершенствования своих знаний 
по польскому н другим славянским языкам. 

Автор 



ВВЕДЕНИЕ 

§ 1 .  ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПОЛЬСКОМ ЯЗЫКЕ 

Польский язык является национальным языком поляков и го
сударственным языком Польской Народной Республики . На нем го
ворит все население страны - более 37 млн .  человек. В качестве 
я зыка повседневного общения польский я зык используется и за 
пределами ПНР в среде выходцев из Польши и их потомков. Наи
более многочисленное польскаязычное население про)Кивает в CUJA, 
в Латинской Америке, Австралии ,  в ряде европейских стран таких, 
как Франция , Англия . По перелиси 1979 г. на территории СССР, 
главным образом на Украине, в Белоруссии и Литве, про)Кивает 
ll51 тыс . лиц польского происхо)КДения . Около трети из них считает 
польский язык родным языком . 

Польский язык вместе с чешс�им, словацким и сербалужицки
ми языками принадле)КИТ к западной ветви славянских языков. 
Кроме указанных современных языков к этой )Ке группе относят язы
ки и диа.УJ:екты некоторых славянских племен , некогда населявших 
территории н а  запад от Польши ме)Кду берегами Эльбы (славянское 
название - Лаба) и Заале (Сала) на западе и побере)Кьем Балтийского 
моря на севере. Это, пре)КДе всего, ПОJ1абский язык,  распространен
ный по НИ)Кнему течению Эльбы, и поморские говоры (ни)Кнее тече
ние Одера и Вислы) с наиболее известным словинским диа.!Jектом. 
До настоящего времени большинство этих славянских диалектов не 
сохранилось . Они либо полностью исчезли и ассимилировались (по
морские говоры - в X I I I-X IV вв. , полабский язык - в XVI I I  в . ,  
словинский диалект - в первой половине Х Х  в . ) ,  либо включились 
в зону польского языка в качестве наиболее обособленной части (ка
шубские диалекты). 

В совокупности с этими вымершими северо-западными славянски
ми диалектами польский я зык исторически состав.тJЯл особую, так 
наз. лехитскую подгруппу западнославянских языков и сейчас (вме
сте с кашубским диалектом) является ее единственным представите
лем .  

Формирование лехитской подгруппы, ее  отделение от  прочих 
западнославянских языков осуществлялось на протя)Кении VI I I
X вв. , однако одновременно с процессом становления самостоятель
ных лехитских черт началось и внутреннее диалектное расслоение 
лехитской подгруппы. Тогда же, в VIII-IX вв. , н ачалось выделение 
и обособление восточного края лехитского ареала в качестве само
стоятельного языкового образования , отличного от других западно-
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славянских языков (и,  отчасти, от прочих лехитских говоров) , т .е . 
собственно польских диалектов. С этого времени ,  как считают иссле
дователи ,  и начинается собственно польский период развития языка, 
его дописьменная и письменная история . 

Первые сведения о польском языке и польском народе восходят 
к I X  в .н .э .  Древнейшие хроники этого времени называют племена ,  
которые, как  принято считать, впоследствии образовали nольский 
народ, - например , поляне, висляне, любушане, слензане, ополяне, 
дзядошане, лендзицы, мазовшане и др . Именно одному из н аиболее 
активных племен - полянам, селившимся по течению рек Барты 
и нижнего Одера и в районе озера Гопло и создавшим свое государ
ство, обязаны Польша и поляки своим этническим наименованием . 
Впервые это наименование появляется в конце Х - начале X I  века 
в одном латинском житии ,  где польский князь Болеслав Х рабрый 
именуется dux Pal aпiorum ,  т .е .  вождем поля н .  Начиная приблизи
тельна с этого времени ,  название племени полян  постепенно стано
вится обобщающим для всех указанных племен и этническим именем 
формирующейся на  их основе народности . 

На  современной польской языковой территории различают не
сколько крупных диа.r1ектных областей, восходящих,  по всей вероят
ности, еще к давним пдеменным зонам . Эго великопольские, малополь
ские, силезские, мазовецкие и наиболее отличающиеся от них и обо
собленные кашубские диалекты, связанные по своему происхождению, 
как уже отмечалось,  не с польскими , а с поморскими племенами 
( подробнее см . § 31). 

§ 2.  ИСТОРИЯ ПОЛЬСКОГО ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА 

1. Исторические условия развития польского языка 

Формирование общенародного польского языка, возникновение 
и развитие его письменно-литературного варианта в значительной 
степени определялось условиями жизни польского народа, особен
ностями его экономической , политической , демографической , социаль
ной и культурной истории .  На  ранних этапах существования ПОJ1Ь· 
ского языка решающее воздействие на  него оказало становление го
сударственности и возникновение в Х в. первого nольского государ
ства, длительный nроцесс консолидации в рамках единого государства 
всех польских племен . Принятие в 966 г. христианства и христиан
ского обряда по римеко-католическому образцу включило Польшу 
в сферу не только религиозных , но и общественно-политических ,  
философских, культурных и nрочих идей и влияний Западной Евро
nы. Немалое значение имело и раннее развитие польских городов и 
книгопечатания . 

Для формирования и развития польского литературного языка 
и его норм очень важным было то обстоятельство, что объединяющим 
nолитическим и культурным центром государства на nротяжении 
веков становились nоследовательно разные города (см . ниже) . 
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Особо следует сказать о месте латинского языка и латинской пись
менности в жизни польского общества. Как и во многих странах 
Западной и Центральной Европы, латинский язык долгие века оста
вался основным письменным языком польских земель - это был язык 
религии, язык княжеской, а позднее королевской администрации, судо
производства, школы, культуры и даже до XVI I I  в.- науки. Роль 
латинского языка в истории польского литературного языка бьiJia много
образна и неоднозначна, а его воздействие проявлялось как в области 
функционирования польского языка, так и его структуры. С одной 
стороны, широкое использование латинского языка, к тому же чуж
дого польской речи по своему строю и лексике, не могло не задержи
вать развития литературного языка на собственно польской народ
ной основе. Проникиовеине польского языка в различные сферы об
щественной и культурной жизни осуществлялось с трудом, ценой 
многих усилий польской культурной общественности и недаром опи
сывается в науке как драматическая «борьба за польский язык». 
С другой стороны, высокоразвитый литературный латинский язык с 
его блестящими образцами поэзии и прозы - художественной, поли
тической, религиозной, исторической, философской, язык стилисти
чески богатый и разнообразный, служил для нароЖдающегося поль
ского литературного языка своеобразным эталоном языковой выра
зительности и красоты. Значительно было влияние латинского язы
ка на систему польского языка, особенно в ранние эпохи: оно отмече
но и в лексике, и в синтаксисе, и даже в словообразовании и формо
образовании. 

Позиция польского литературного языка в общественной жиз
ни, требования, которые предъявлялись польским общестнем к язы
ку и письменности, менялись в зависимости от развития самого поль
ского общества. Такими активизирующими факторами в истории 
польского литературного языка, бесспорно, были в XVI в. полити
ческие, социальные и культурные процессы эпохи Возрождения. 
Условия существования польского литературного языка резко нзме
нились, когда в результате разделоiJ 1772-1795 гг. Польша утратила 
государственную и политическую независимость, а меЖду отдельны
ми польскими территориями пролегли государственные границы 
стран-участниц разделов. Новая языковая ситуация возникла лишь 
после возроЖдения польского государства в 1918 г. 

Коренным образом изменились условия развития и функциониро
вания польского языка в послевоенный период, в период создания 
и упрочения Народной Польши, период построения социалистическо· 
го общества н связанных с этим экономических, политических и со
циально-культурных изменений. Основными внелингвистическими фак
торами, определяющими современную языковую ситуацию, являют
ся индустриализация и урбанизация страны, приводящая к значи
тельной миграции жителей- из деревни в город, из одних районов 
страны в другие, изменение социального и национального состава 
населения, в частности, возникновение народной интеллигенции и 
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превращение Польши в мононациональную страну ,  широкое распро
странение образования и культуры, а также средств массовой инфор
мации .  

Все это открывает новые возможности для развития польского 
языка вообще и литературного языка в частности . 

1 1. Вопрос о диалектной основе польского 
литературного языка 

Особую и сложную проблему составляет вопрос о диалектной 
базе польского письменно-литературного языка.  По своим струк
турным - фонологическим и грамматическим - признакам польский 
литературный язык не соотносим полностью ни  с одним из польских 
диалектов, более того - обладает чертами, не встречающимиен н и  
в одном и з  них .  

Изучение процесса становления польского литературного языка 
проходило первоначально в рамках многолетней дискуссии между 
сторонниками его великопольской или же малопольской диалектной 
основы. Тщательный и всесторонний анализ особенностей памятников 
письменности , исторических диалектных граниrr и прочих данных 
исторической диалектологии показал , что даже на заре своего сущест
вования в X IV-XV вв. письменно-литературный польский язык , 
хотя и был в силу исторических условий весьма ограничен по функ
циям, по сфере употребления и по кругу носителей, тем не менее яв
лялся образованием наддиалектным. Совмещая в себе черты раз.ТJич
ных говоров, польский письменно-литературный язык XV в . бы.'I в 
то же время свободен от наиболее ярких и специфических диалектных 
признаков. Установлено, что в формирование и развитие польского 
письменного литературного языка поочередно внесли свой вклад 
различные диалекты. Решающим в этом процессе было последова
тельное взаимодействие формирующегося наддиалектного образо
вания с теми говорами , которые окружали перемещающуюся столицу 
государства. Первоначально, когда столичными были города Гнезно 
и Познань,  это были великопольские говоры, позднее, до конца XVI в. 
- Краков и малопольские говоры, с XVI I в. - Варшава и мазовец
кие говоры. Становление наддиалектной нормы, закрепление или не
закрепление в ней той или иной диалектной черты осуществлялось 
в зависимости и от иных факторов, например, в зависимости от диа
лектной принадлежности лиц, причастных к кодификации нормы 
(например , в XVI в .  таким было влияние выходцев из Червоной Руси 
-юга-восточной окраины тогдашней Польши). Большое значение 
имела также ориентация на близкородственный и высокоразвитый 
чешский литературный язык, который в X IV-XV вв. был для поль
ских деятелей культуры и письменности образцом для подражания 
и своеобразным арбитром при выборе диалектных черт, достойных 
кодификации .  
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111. Периодизация истории польского литературного языка. 
Основные этапы изучения польского языка 

В истории польского языка выделяется несколько этапов; 1 -й,  
дописьменный период, и 2-й,  письменный nериод, в котором можно 
отметить : 1) древнепольский период (X I I  -XV вв . ) ,  2) среднеполье
кий период (XVI в .-сер .  XVI I I  в . )  и 3) новопольский период . 

1 .  Д о п и с ь м е н н ы й период польского языка охватывает 
время от выделения из славянской языковой общности польского языка 
(точнее - польских диа.7Jектов) в качестве самостоятельного языко
вого образования до первой письменной фиксации польской речи,  
т .е .  до начала X I I  в .  Источником сведений о дописьменном периоде 
польского языка, преимущественно о его фонологическом строе и 
лексике, являются данные сравнительно-исторического анализа сла
вянских языков, материалы топонимики и ономастики,  некоторые 
косвенные свидетельства, н апример , заимствования. 

2. 1) Первый период польской письменности - д р е в н е п о  л ь
с к и й ил и  с т а р о п о л ь с к и й период - н ачинается сравни· 
тельно поздно, в первой половине X I I  в. и длится до конца XV в .  
Это период рукописных памятников, и открывают его первые записи 
польской речи ,  а именно - вставленные в латинские тексты отдель
ные, не связанные между собой польские слова , переданные в пока 
еще весьма весовершенной латинской транслитерации, т.е. так 
н азываемые глоссы .  Наибольшее число таких слов-вставок- более 
400 названий местностей , личных имен - было впервые отмечено в 
латинском документе начала XI I в .  ( 1 1 36 г . ) - Папской , или Гнез
ненской Б улле (послании) ,  в которой римский папа устанавливает 
границы владения польского архиепископства со столицей в городе 
Гнезно. Впервые с польской фразой (также в латинском тексте) мы 
встречаемся в хронике монастыря в Генрикове (Силезия) ,  так на
зываемой Генриковекай Книге ( 1 270 г.) . 

Собственно польская письменность известна с сер . Х IV в .  Самый 
древний сохранивши'йся связный текст - Свентокшиские Пропове
ди , записанные на пергаментных листах в сер . X IV  в. Однако архаич
ность языка проповедей свидетельствует о более раннем происхожде
нии  самого текста . Памятники X IV-XV вв.  сравнительно немного
численны и ограничены по жанру .  Это прежде всего богослужебная 
литература : переводы псалтыри (Флорианская Псалтырь - кон . 
X IV в . ,  Пулавская Псалтырь - кон . XV в . ) ,  Ветхого завета (Б иб
лия королевы Софьи - XV в . ) ,  переводы молитв и других :штурги
ческих произведений ,  проповеди-переводные и оригинальные (напр . ,  
Гнезненские Проповеди - X V  в . ) ,  религиозные песни ,  в том числе 
древнейший польский гимн «Богуродзица» ( «Богородица») , а также 
апокрифы и жития святых . Другой тип памятников этого периода 
представляют Уложения и Кодексы законов, а также многочислен
ные Судебные записки - т.е . протоколы судебных заседаний , содер
жащие в латинском тексте пространные польские вставки - записи 
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присяги, показаний свидетелей и прочих участников судебного про
цесса ,  отражающие разговорно-обиходную польскую речь того вре
мени. Светские художественные произведения , даже в конце XV в. , 
единичны. Обращает на  себя внимание отсутствие среди польских 
памятников X IV-XV вв. исторических хроник и летописей , т .к .  

- .этот жанр был представлен только латинскими текстами (ер . много
чИсленные древнерусские памятники этого типа). 

В течение древнепольского периода, т.е .  к XVI в. , были заложе
ны основы общепольских наддиалектных норм письменно-литератур
ного языка,  в частности были разработаны основы польской графики. 
Приспособление латинского алфавита для передачи на письме зна
чительно более сложного польского фонетического строя было осу
ществлено под определенным влиянием романской и немецкой гра
фики (применение двубуквенных сочетаний - диграфов) , а позднее 
и чешской (применение диакритических знаков) . 

О сознательном отношении к этим задачам деятелей польской 
письменности свидетельствует написанный в 1 440 г. (правда, в боль
шей своей части - на латинском языке) «Орфографический трактат» 
Якуба Паркоша (Паркошовица) . Это сочинение содержит немало 
ценных сведений о польском языке того времени, так что по существу 
является первым описанием польской фонетической системы. До нас 
дошли многочисленные латинеко-польские словарики этого периода. 

2) Второй - с р е д н е п о л ь с к и й - период продолжался от 
начала XVI в. до периода Просвещения, т.е .  приблизительно до се
редины XVI I I  в. Уже в XVI в. польский язык необычайно богат па
мятниками письменности - и рукописными н ,  главное, печатными. 
Первые печатные тексты на  польском языке - молитвы, включенные 
в латинский молитвенник, - появились в 1475 г. в Силезии. Пер
вая же книга на польском языке (сборник молитв под названнем 
«Рай духовный») была издана в Кракове в 1513 г .  

Развитие польского языка этого времени харакrернзуют два 
основных процесса.  Польский язык как средство коммуникации 
вытесняет латинский язык нз большинства сфер общественной жиз
ни и постепенно завоевывает прочное место в художественной , поли
тической н даже религиозной литературе, в государственной н адми
нистративной деятельности н т.д. Бурно развивается книгопечатание н 
польская письменность, которая , в отличие от предыдущего периода, 
знаменуется разнообразнем тематики н жанров. Среди памятни ков 
этого времени - переводы Ветхого н Нового завета, религиозно
философская полемика реформации и контрреформацнн, обширная 
политическая публицистика, исторические трактаты, поучения в об
ласти ведения хозяйства н времяпрепровождения , своды законов, 
наконец, художа-твенная проза н блестящая поэзия , во многом не 
потерявшая н до сих пор своей эстетической ценности. Благодаря 
произведениям писателей Яна Кохановского, 1\\нколая Рея , Лукаша 
Гурницкого, Мартина Бельского, Петра Скаргн н многих других, 
а также многочисленных переводчнков, историков-хронистов, пуб-
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лицистов, XVI в. вошел в историю польской письменности как «зо
лотой век» польской литературы. 

Вместе с тем значительные изменения претерпевает и сам поль
ский язык, его фонетическая и грамматическая система, вырабатывают
ся и закрепляются в письменности нормы всесторонне развитого пись
менно-литературного польского языка . Большую роль в распростра
нении польской книги, в расширении круга носителей литератур
ного языка, а также в установлении польской литературной нормы 
сыграли те, кто печатал польскую книгу - прежде всего столичные 
краковские печатники . 

В результате этих двух процессов - вытеснения латинского 
языка и замены его польским, с одной стороны, и развития и коди
фикации норм самого польского языка, с другой , - завершается 
становление польского литературного языка как языка высокораз
витого, нормализованного, полифункционального и наддиалектного. 

В XVI I и начале XVII I в. польский литературный язык пережи
вает период некоторого застоя , и лишь с эпохой Проевещепия (сере· 
дина XVI I I  в. )  начинается новый этап подъема и стшшстического 
обогащения польского литературного языка . 

К концу среднепольского периода в целом формируется совре· 
менпая фонологическая и грамматическая система польского языка: 

с г анавл ивается фиксированное ударение, определяется состав фо
нем,  набор грамматических категорий и форм, закономерности С.'IО
воизменения и т .п . 

Развитие польского языка в среднепольский период, повышение 
его роли в общественной жизни ,  расширение его функций пробуждают 
и повышенный интерес к языку , к его лексике, грамматике, графике. 
Наибодее подноеотражение лексический состав среднепольского языка 
н аходит в двух больших словарях - в еЛатинеко-польском Лексико
не» Яна Моичинекого (1564 г.) и в «Польско-латинско-греческом Те
заурусе» Гжегожа Кнапьюша-Кнапскоrо (1621 г.). Описание польских 
фонетических и грамматических явлений того времени содержится 
в многочисленных учебниках польского язЫка, написанных еще на 
латинском и немецком языках и предназначенных для иностранцев. 
Самая известная латинская грамматика польского языка - Грамма 

тика Петра Статориуса-Стоеньского (1568 г.) .  Первая же польская 
грамматика для поляков была написана В .  Шиляреким (1770 г .), 
однако наиболее известна «Грамматика для народных школ» Онуф
рия Копчинекого (издание 1778-1783 rr.). 

3)  Н о в о п о л ь с к а я эпоха охватывает время со второй по
ловины XVI I I  в. до настоящего времени .  Функционирование и раз
витие польского языка в отдельные периоды этой эпохи было ослож
нено, сферы употребления польского литературного языка иногда 
сужались ,  его вытесняли из государственной, административной, 
иногда и из школьной и некоторых других областей. Однако, не
смотря на  все трудности, письменная и литературная традиция не 
прерывалась. Польский литературный язык оставался могучим фак-
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тором национального самосознания и объединения разделенных 
государственными границами польских земель ,  он сохранил свою 
целостность и единство. В произведениях величайших польских 
писателей X I X-X X вв. ·-А. Мицкевича и Ю. Словацкого, Б . Пру
са и Э. Ожешко, Г. Сенкевича , М. Конопницкой, С. Выспяньского, 
Вл. Реймонта, в научiiых трактатах и политической прессе, в по
вседневной речи миллионов поляков развивзлись все новые языко�ые 
средетва художественного, научного и публицистического выраже
н ия. Дальнейшее развитие эти тенденции получили в творчестве поэ
тов и писателей Х Х  в. - С. Жеромского, З .  Налковской, М. Дом
бровской, Я. Ивашкевича, Ю. Тувима, В .  Броневекого и др. Лекси
ческое богатство, большая стилистическая гибкость и разнообраJие 
выразительных средств превращает польский язык в один из вы
сокоразвитых литературных языков славянства . 

По мнению польских исследователей, для развития польского 
языка в современную эпоху характерны следующие основные явле
ния : 

1) резкое увеличение словарного состава, особенно терминологи
ческой лексики ; 

2) унификация вариантов в системе словоизменения; 
3) активное взаимодействие литературного языка и территориаль

ных диалектов - расширение круга носителей литературного языка 
и нивелировка диалектных различий под воздействием литератур
ного языка, равно как и обратное влияние диалектов на  нормы ли
тературного языка; 

4) как следствие - некоторое н&рушение стабильности литера
турных норм современного литературного польского языl\а (в произ
ношении,  словоупотреблении); 

5) дальнейшее развитие функциональных стилей и их активное 
взаимодействие (расширение экспрессивных средств литературного 
языка, влияние социальных диалектов и т.д. ) ;  

6) на  территориях,  где в связи с новыми границами Польши после 
войны вновь появилось польское население (Западные и Северо-вос
точные земли) , возникновение так называемых смешанных диалектов . 

§ 3. СОВРЕМЕННОЕ ИЗУЧЕНИЕ ПОЛЬСI(ОГО ЯЗЫI(А 

Наука ХХ в. о польском языке охватывает все стороны современ
ного состояния языка и его истории.  Среди выдающихся ученых
полонистов и славкетов этого периода в первую очередь следует на
звать И .  Бодуэна де Куртенэ, Я. Розвадовского, Г. Улашина ,  Я. Лося , 
С. Шобера, Т. Лера-Сплавинскоrо, К. Нитча, В. Дорошевского, 
З. Клеменсевича, 3. Штибера. 

Самыми популярными описаниями современного литературного 
польского языка я вляются «Грамматика польского языка» С. Шобе
ра (St . Szober, Gramatyka j{'zyka polskiego, Warszawa - любое из
дание) и книга З. Клеменсевича «Основные сведения по грамматике 
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польского языка» (Z . Кlemensiewicz , Podstawowe wiadoпюsci z gra
matyki j{!zyka polskiego, Warszawa - любoe издание) . Обобщающим 
пособием может служить «Энциклопедия знаний о польском языке» 
(Eпcyklopedia wiedzy о j{!zyku polskim, Ossol ineum,  1978) . Самым 
большим толковым словарем является сСлоеарь польского языка» 
под ред. В. Дорошевского (Slownik j{!zyka polskiego pod red. W. Do
roszewskiego, t t .  1-1 1 ,  Warszawa, 1 958- 1969) . КраткИе сведения 
'Об истории польского языка можно получить в сИеторической грам
матике польского языка» В .  Курашкевича (W. Kuraszkiewicz, Gra
matyka h istoryczпa j{!zyka polskiego, Warszawa, 1 972) , а книга 
Г. Конечной «Фонетическая характеристика польского языка на фо
не прочих славянских языков» (Н. Koneczпa, Charakterystyka foпe
tyczпa j{!zyka polskiego na t le  iппусh j{!zyk6w slowianskich , Warsza
wa, 1965) может быть очень полезна русисту ввиду ее сравнительно
исторического характера .  

И з  многочисленных периодических изданий, выходящих в ПНР, 
особо следует отметить орган Общества любителей польского языка 
журнал «Польский язык» (J fZYk Polski) и орган Общества культуры 
языка ежемесячный «Справочник по языку» (Poradпik J {!zykowy) . 
Статьи и материалы по проблемам польского и славянского языко
знания помещаются также в других ежегодниках и периодических 
изданиях :  «Филологические труды» (Prace Filo1ogiczпe, Warszawa), 
сПолоника» (Poloп ica) ,  сИеследования по польской и славянской 
филологии» (Studia z Filologii  Polskiej i Slowianskiej ) ,  «Бюллетень 
Польского Лингвистического Общества» (Biuletyп Polskiego Towa
rzystwa J {!Zykozпawczego) . 

Значительное место в современной польской лингвистике зани
мает русистика. Статьи и материалы по русскому языку, в том числе 
и в сопоставительном аспекте, печаются в журнаJiах «Обозрение ру
систики» ( c:Przegll}d Rusycystyczпy»), сВосточносJiавянская славис
тика» ( cSlavia Orieпtalis»), «Русский язык» ( cJ �zyk Rosyjski» - изда
ние для учителей русского языка) , а также в многочисленных перио
дических и разовых изданиях университетов и педвузов. Новейшую 
мировую литературу по славистике, в том числе и по русистике и 
полонистике,, отражает библиографический «Славистический ежегод
ник» (Roczпik  Slawistyczпy ,  Warszawa). 

На русском языке систематическое изложение польской грамма
тики содержат монография Я. В. Мацюсович «Морфологический 
строй современного польского литературного языка» (Ленинград, 
ч. 1 ,  1 975; ч. 2, 1 976) , краткий очерк «Польский язык» А. С. Посвян
ской в коллективной монографии «Славянские языки» (М. ,  1 977, 
с . 19-63) и книга «Польский язык» Т. С .  Тихомировой (грамматичес
кий очерк,  литературные тексты с комментариями и словарем, 
М . ,  1978) . История поJiьского языка представлена в польской части 
монографии А. М. Селищева «Славянское языкознание» (М., 1 94 1 ) ,  
история польского литературного языка - в книrе «Польский язык» 
Т. Лера-Сплавинского (М., 1 955). 
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Для практического изучения польского языка можно использовать 
также учебники для начинаюших, хотя они и не учитывают целей 
и потребностей данного университетского курса. К ним относятся 
«Учебник польского языка» Я. А. Кротовекой и Л. Г. Кашкуревмча 
и изданные в ПНР учебники польского языка для русских: С. Каро
ляк, Д. Василевская «Учебник польского языка» и В. Биско, С . Ка
роляк, Д. Василевская «Говорим по-польски.  Учебник польского 
языка .  Начальный курс». Кроме больших двуязычных польско-рус
ского и русско-польского словарей можно рекомендовать Польско· 
русский словарь Р. Стыпулы и Г. Ковалевой и учебные словари 
А. Богуславского. 



ФОНЕТИКА 

§ 4. ПОЛЬСКАЯ ГРАФИКА И ОРФОГРАФИЯ 

· В польском языке используется латинский алфавит, дополненный 
буквами с диакритическими знаками и двубуквенными сочетаниями
диграфами (см. Вводно-фонетический курс) . Каждая фонема обла
дает характерным для нее буквенным обозначением - буквой или 
диграфом, хотя вередко кроме этого основного имеет и другие спосо
бы передачи .  Позиционные варианты фонем, как правило, особых 
знаков не имеют. 

Польское правописан и е, подобно русскому, построено в основном 
на  фонолого-морфологическом и фонетическом принцилах обозначе
н ия звуков, однако во многих случаях используется и традицион
но-исторический подход. 

Фонетический принцип проявляется в последовательной переда
че на письме мягкости согласных , что в частности отличает польскую 
орфографию от русской . Способы обозначения мягкости согласных 
зависят от положения звука в слове. В позиции не nеред гласным, 
т.е.  на  конце слова илll перед согласным, этой цели служат специаль
ные знаки с надстрочной черточкой: ti, s, с, i, di, напр.:  kon ['kon'] «ло
шадь, конь» . В позиции же перед гласным используется буква i. 
Если за мягким согласным следует гласный [i ], роль буквы i та же, 
что в ряде случаев у русской буквы и: передавать на письме гласный 
[i] и непременную мягкость предшествующего согласного, напр.: 
kino ['k'ino] «кинотеатр, кино», nikt ['n'ikt] «никто». В позиции же 
перед любым другим гласным мягкие согласные обозначаются соче
танием букв - согласной и буквы i, которая в этом случае никакого 
гласного не обозначает (сне читается»), но является лишь показате
лем мягкости предшествующего согласного, напр .: konie ['kon'e] 
«лошади, кони» ,  Piotr ['р 'otr] «Петр» . Собственно фонетическим
ввиду отсутствия качественной редукции безударных - и фоноло
гическим я вляется обозначение польских неносовых гласных. Фоно
логический принцип,  позволяющий сохранить единство обозначения 
фонемы, применяется также при передаче звонких и глухих согласных 
фонем без учета позиционной мены их звонких и глухих вариантов, 
т.е. при оглушении и озвончении ,  напр.: owca ['ofca] «овца», но ер . 
owiec ['ov'ec] «овец» (род. п. мн. ч.) ,  Iistopad П 'is'topat] «ноябрь»,  
но ер . Iistopadowy [1 'istopa' dovy] «ноябрьский». Морфологический 
способ позволяет сохранить тождество морфемы во всех еЕ варьиро
ваниях ,  связанных с историческими чередованиями. Так, твердый 
шипящий [z ], чередующийся с [r ], обозначается диграфом rz, в 
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других же случаях обозначается буквой i, напр . :  morze «море» (ер . 
morski «морской») , но  iопа «жена» .  Исторический принцип реали
зуется при обозначении исторических носовых гласных: используют
ся всего лишь две буквы q и f, независимо от многообразия их совре
менного произношени.н (см . Вводно-фонетический курс) . Традицион
ным я вляется написание заглавных букв, а иногда слитное либо раз
дельное написание некоторых наречий ,  частиц и т . п .  

Особенностью польского языка по сравнению с русским являет
ся сохранение - в силу общности латинского алфавита - оригиналь
ного написания иноязычных собственных имен и географиче�ких 
названий ,  напр . : Charle de Gaul le, ер . русск. Шарль де Голль,  Sch i l 
ler Шиллер, Maпchester Манчестер . Графической и фонетйческой по
лонизации подверглись лишь издавна освоенные имена и названия ,  
напр . :  Rzym Рим (ер . итал . Roma) ,  Paryi Париж (ер . фр . Paris) и 
т.д. Русские имена собственные и географические наименования транс
литерируются латинскими буквами по специальным правилам ,  
напр . :  Пушкин Puszkiп , Толстой Tolstoj,  Шостакович Szostakowicz, 
Рязань R iazaii и т . п .  

Правила русской транслитерации польских имен собственных 
изменялись с течением времени .  В Х I Х-нач . ХХ в. была распро
странена буквенная транслитерация , напр . : польск . Piotrowski 
[р 'ot 'rofsk ' i ]- русск . Пиотровский ,  польск . Porzeziiiski [poze'ziiisk ' i ]
русск . Поржезинский .  Транслитерация , принятая в настоящее время , 
учитывает как написание, так и звучание польских слов, хотя 
ввиду значительного различия польских и русских звуков нередко 
передает звуки польской речи весьма приблизительно .  

§ 5 .  ОСОБЕННОСТИ ПОЛЬСI(ОЙ ФОНЕТИЧЕСI(ОЙ СИСТЕМЫ 

Польская фонетическая система характеризуется следующими 
основными чертами , отличающими ее в частности от русского я зыка :  

1 )  постоянным ударением,  фиксированным на  предпоследнем 
слоге; 

2) отсутствием качественной редукции безударных гласных , что 
создает единую систему вокализма (ер. ударную и безударную сис
темы гласных русского языка) ; 

3) наличием ряда специфически польских звуков - гласных и со
гласных ,  не имеющих полного артикуляционного и акустического 
соответствия в русской произносительной системе ,  а именно:  носовых 
гласных , среднеязычных мя гких шепелявых шипящих [s ] ,  [z ] ,  [с ] ,  
[ 3  ] ,  непалатальнога бокового сонорного [ 1 ] и некоторых других; 

4) отсутствием мягких переднеязычных зубных согласных в искон
но польских словах :  звуки [s ] ,  [z ] ,  [d ] ,  [t ] ,  [r ] не имеют мягких 
соответствий; 

5) наличием большого чисJiа шипящих согласных - твердых [ s ] , 
[ z ] , [ с ] ,  [ 3 ) и мягких :  [sJ, [ z ] ,  [с ] , [3 ) ; подобно свистящим [s ] ,  
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[z ] , [с ] , !3 ], они составляют симметричные четырехчленные группи
ровки, базирующиеся на  противопоставлении по глухости-звонкости 
не только щелевых, но и аффрикат; 

6) прогрессивной ассимиляцией по глухости-звонкости ; 
7) большей фонетической обособленностью слов иноязычного про

исхождения . 

§ 6. УДАРЕНИЕ 

У дарение в польском языке - динамическое, различия между 
ударными и безударными слогами - прежде всего в силе звучания . 
Кроме того, в ударенном слоге отмечают четкость артикуляции гла
сного звука, его относительную длительность , некоторое повышение 
тона.  В отличие от восточносдавянских языков, ударение в самосто
ятельных подьских сдовах фиксировано на предпосдеднем слоге . 
Постоянное место ударения определяется фонетически : при изменении 
слова и ,  соответственно, при изменении количества слогов в слове 
ударение неизменно перемещается на второй слог от конца , чем 
и отличается от морфологической закреплениости ударения на  
основе или  на флексии в отдельных типах русских слов, 
напр . ,  в существительных типа знак, стол и т . п .  Как исключение 
наличие морфологической обусловленности можно наблюдать лишь 
в некоторых польских глагольных формах, где ударение может па
дать на третий или даже четвертый слог от конца (см . §§ 1 20,  1 27) , 
а также в заимствованных существительных с суффиксом -yka/- ika .  
В этих существительных ударение никогда не падает на  суффикс, 
но падает либо н а  третий слог от конца, напр . :  foпetyka [fo'пetyka] 
«фонетика» , gramatyka [gra' matyka ] «грамматика», либо - при скло
нении слова - перемещается на предпоследний слог двусложной 
флексии, напр.  твор . п. мн . ч. gramatykami [gramaty'kam ' i ] «грам
матиками» .  К исключениям относятся также отдельные заимствован
ные и польские слова , напр . :  uпiwersytet [uп 'i'versytet ] «универси
тет», czterysta (' cterysta ] «четыреста». 

П р  и м е ч  а н и е: В разговорной речи,  особенно младшего nоколения nоляков, 
наблюдается тенденция к унификации места ударения во всех словах и формах на 
nредnоследнем слоге , наnр . ,  fonetyka [fone'tyka], что nока нормой литературного 
языка не является. 

Многосложные слова могут иметь в современном польском языке 
дополнительный и, как правило, более слабый акцент на первом сло
ге. НаибQ.!Iее заметно это проявляется в публичных и официальных 
выступлениях ,  при перечислении,  при экспрессивном подчегкивании 
слова . 

В отличие от русского, польское ударение не имеет фонемати
ческой значимости (ер . русск .  руки- рукu, обрезать- обрезать), 
но служит пограничным сигналом слов и речевых тактов. 
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§ 7. ЭНКJIИТИКИ И ПРОКЛИТИКИ 
Кроме слов, несущих самостоятельное ударение, в речи высту

пают также слова интонационно несамостоятельные, примыкающие 
к последующему ударенному слову - проклитики или же предшест- · 
вующему - энклитики. Проклитиками в польском языке могут быть 
отрицательная частица пiе,  предлоги перед многосложными словами, 
напр . :  nie czytam [n'e-'cytam] «я не читаю» ,  do l"asu [do_'lasu] 
«В лес , к лесу» .  Однако в сочетании с односложными словами отри
цание и предлог, как правило, принимают ударение на себя , напр . :  
пiе wiem ['n'e_v'em] « я  н е  знаю»,  do mпie ['do_mп'e] «ко мне» . 
В этом случае второе односложное слово превращается в энклитику.  
Энклитики представлены в польском языке довольно широко - это 
особые так н азываемые энклитические формы личных местоимений 
mi, go и др . (см . § 9 1 ) ,  частицы si�, по и др . ,  а также подвижные лич
ные окончания глагольных форм (см . § 120) , напр . :  m6wi� ci ['muv'e_
ci] «я тебе говорю», daj по mi [' dai_no_m 'i] сдай же мне» .  Эти 
слова и морфемы никогда не могут быть ударенными.  Присоединение 
энклитик не изменяет места ударения в ударенном слове. 

§ 8. ГЛАСНЫЕ ЗВУКИ 

Польская фонетическая система, подобно системам других сла
вянских языков, относительно небогата гласными звуками,  но вы
деляется среди них наличием носовых гласных. Кроме противо
nоставленности по назальности-неназальности польские гласные раз
личаются по лабиализации и ряду, а также подъему (см . таблицу 
.N'!! 1 ) .  В отличие от русского языка, тембр гласных не зависит от уда
рения - все они выстуnают как в ударных, так и безударных слогах, 
качественная редукция отсутствует. 

Таблица N! 1 

Гласные JJO./I&cкoro яэыка 

Не передние 

Передние 
срединА ряд задивА ряд 

Выеокне i ш• u (1}) 
У (Унос 

Сре дние е � о 9 
Низкие а (�) 

• В скобках указаны факульт ативные звуки. 
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§ 9. НЕНОСОВЬIЕ ГЛАСНЫЕ 

Неносовые гласные польского языка делятся на гласные перед
него и непереднего (среднего и заднего) ряда. 

Неносовые гласные н е п е р  е д н е г о ряда представлены глас
ными [а ] , [о ] , [u ] , выступающими, как и в русском языке, в сосед
стве с любыми согласными,  в начале и в конце слова, но вне зависи
мости от ударения . 

Гласный [а ] - нелабиализованный гласный нижнего подъема 
среднего ряда, обозначается буквой а, напр . :  [ 'matka ] matka «матЬ» .  

В отличие от русского [о ] (см . Вводно-фонетический курс) , поль
ский [о ] является слаболабиализованным гласным средне-нижнего 
подъема заднего ряда . Основное обозначение - буква о, напр . :  [ ' оk
по ] оkпо «окно»,  но этот же звук - один или же в сочетании с носо
выми согласными - может обозначаться буквой q, напр . :  [ 'zamkпoц ] 
zamkщl «ОН закрыл»,  [ 'skompy ] sk�py «скупой» ,  [ 'moпdry] m�dry 
«умный, мудрый» (см . Вводно-фонетический курс) . 

Гласный [u ] - лабиализованный гласный верхнего подъема зад
него ряда, для его обозначения существуют две буквы - буква и, 
напр . :  [ ' kura ] kura «курица» ,  [ 'suma ] suma «сумма» и буква 6, напр . :  
[ 'gura ] g6ra .с гора»,  [ 'krutko ] kr6tko «коротко».  

П р и м е ч а н и е: Различия в исnользовании букв и и 6 обусловлено различным 
происхождением этого звука (см. § 28). 

Неносовыми гласными п е р  е д н е г о ряда являются не только 
нелабиализованные гласные [е] и [i ] , но, в отличие от русского языка, 
и гласный [у ] . 

Гласный [е] выступает в слове в любой позиции :  в начале слова, 
как после мягких , так и после твердых согласных . В зависимости от 
твердости или мягкости предшествующего согласного, гласный [е ] 
характеризуется средним или средне-верхним подъемом. Основное 
обозначение - буква е, напр . :  [ ' eva] Ewa «Эва, Ева», [ 'sen ] sen 
«сон»,  [ ' ieleп ' ] jelen «оленЬ» .  Подобно звуку [о ] , гласный [е ] в опре
деленных позициях может иметь другое обозначение - буквой �. 
напр . :  [zamk'пeva ] zamkп�la сона  закрыла»,  [ ' tempy ] t �py ступой» ,  
[ '  deпty ] d�ty сдутый; духовой» (см. Вводно-фонетический курс) . 

Гласный [ i] является нелабиализованным гласным переднего 
ряда верхнего подъема ,  произносится и в начале, и в середине слова, 
но только после мягких сог.1асных или гласных. Обозначается бук
вой i, напр . :  [ 'Ьl ' i sk ' i ] bliski «близкий» .  

Нелабиализованный [у ] - звук переднего ряда верхне-среднего 
подъема выступает только после твердых согласных и невозможен 
в начале слова. Обозначается буквой у, напр . :  [ 'sуп] sуп ссын» ,  
[' dobry ] dobry «хороший; добрый» .  
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§ 10.  НОСОВЫЕ ГЛАСНЫЕ 

Фонетическая система польского языка, как сказано выше, харак
теризуется наличием носовых гласных .  В исконно польских морфе
мах это лабиализованный гласный заднего ряда среднего подъема 
[Q ] и нелабиализованный гласный переднего ряда [� ] , в словах 
же иноязычного происхождения кроме них возможны носовые [� ] , 
[i ] , [q ] , т .е .  любая гласная может быть назальной . Носовые глас
ные отличаются от соответствующих неносовых как назальной арти
куляцией, так и более низким подъемом языка . Х арактерной - по 
сравнению, например, с французским языком - особенностью поль
ских носовых гласных является так наз. асинхроническая н азализа
ция , при которой носо�ой призвук возн�кает лишь во второй фазе 
звучания , с задержкои . 

Носовые гласные выступают в современном польском языке лишь 
в строго ограниченных фонетических позициях .  Для всех носовых 
(в том числе и в заимствованных словах) - это позиция перед после
дующим щелевым согласным, а для [Q ] и [� ] - также позиция кон
ца слова.  Отметим , что у конечного носового [� ] степень назальности 
в зависимости от сти.JJя ,  условий и темпа речи может быть весьма раз
личной . В частности , в естественной разговорной речи этот гласный 
обычно произносится с ослабленной назальной огласовкой или даже 
полностью ее теряет и звучит как чистый неносовой [е ] . В прочих 
фонетических условиях,  т.е. перед согласными нещелевыми ,  носовые 
гласные вовсе не произносятся . 

Для обозначения носовых гласных в исконно польских МОJ>фемах 
служат буквы q (носовой [Q ] ) и� (носовой [ � ] ) ,  напр . :  [ 'mogQ ] mog� 
«ОНИ  МОГУТ», ['VQS ) W/!S «УС» ,  [' i�zyk ) j �zyk «ЯЗЫК», [ 'v�X ) W�Ch 
«нюх» ,  ['mog� ] или ['moge ] mog� «я могу» .  

В заимствованных словах носовые гласные могут произноситься 
с разной степенью факультативности на месте сочетаний гласного с 
носовым согласным перед щелевым, на  письме им соответствуют 
сочетания с буквами n и т, напр . :  гласный [Q ] - ['kQsul ] koпsul 
сконсу.rr» ,  [ 'kQfort ] komfort «комфорт»; гласный [� ] - напр . :  [ 's�s ] 
seпs «смысл» ;  гласный [1! ] - напр . : [ '  SI!Sa ] szansa «шанс»; гласный 
[i ] - напр . :  [ist'rument ] instrument «инструмент»,  гласный [q] 
напр . :  [ 'mч stuk ] munsztuk «мундштук» и др . 

§ 1 1 .  СОГЛАСНЫЕ ЗВУI(И 

Как и в русском языке, согласные различаются по месту и спо
собу образования , по степени сонориости и палатальности . Имеется 
также два полугласных звука , выполняющих функции согласных : 
Ш и [ц ]  (см . таблицу .М.! 2). 

Каждый из типов согласных характеризуется определенными пра
вилами сочетаемости с другими звуками в потоке речи .  Ч асть дистри· 
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бутивных ограничений совпадает с имеющимиен в русском языке. 
Так, в обоих языках , например, на  конце слова перед паузой невоз
можен звонкий шумный согласный (см. § 1 7) .  Однако существуют 
и различия в сочетаемости сходных польских и русских звуков. 

§ 12 .  ГУБНЫЕ СОГЛАСНЫЕ 

Как и в русском языке, группа губных согласных в польском 
языке включает 8 шумных согласных, различающихся по глухости
звонкости и по твердости-мягкости, и два сонорных , парных по твер
дости-мягкости . 

Твердыми являются два губно-губных взрывных : глухой [р ] 
(буква р1) , напр . :  [ ' pasta ] pasta «nаста» и звонкий [Ь ] (буква Ь), 
напр . :  [ ' brat ] brat «брат», и два губно-зубных щелевых : глухой [ f ] 
(буква f) , напр . :  [ ' fonem ] fonem «фонема» и звонкий [v ] (буква w), 
напр . :  [ 'voda J woda «вода» и ,  наконец, губно-губной сонорный носо
вой [m ] (буква т), напр.:  [ ' moda ] moda «мода» .  

Мягкие [р ' ] , [Ь ' ] , [ f ' ] , [v ' ] и сонорный [ m ' ] отличаются в поль
ском языке довольно интенсивно� палатализацией, так что в произ
ношении некоторых носителей языка после мягких губных возможно 
даже появление легкого йотового призвука . Польские мягкие губ
ные ограничены в своей дистрибуции :  как и русские, они выступают 
лишь перед гласными и никогда не бывают перед согласными ,  но в 
от.rшчие от русских невозможны также и на  конце слова (ер . krew 
«кровь» ,  osiem «восемь») . При обозначении мягких губных [р ' ] ,  
[Ь ' ] , [ f ' ] , [v '  ] , [ m ' ] применяется общий принцип передачи н а  пись
ме мягкости согласных перед гласными (см . § 4 и Вводно-фонетичес
кий курс) : перед гласным [i ] , напр . :  [ ' р  ' ivo ] p iwo «nиво» , [ 'v'iпa ] 
wiпa «вина» , [ ' m ' i mo ] m imo «Вопреки» и перед прочими гласными, 
напр . :  [ ' р'ап а ] рiапа  «nена»,  [ ' v ' osп a ] wiosпa «Весна»,  [ ' m ' ara ] 
miara «мера», [ ' Ь  'urko ] b lurko «nисьменный стол» .  

Как и русские звуки [в ) и [ в ' ] , польские [v ) , [v ' ] по своей 
сочетаемости с глухими отличаются от прочих звонких шумных , 
но отличаются по-другому . Если русские [в ] и [в ' ] выделяются 
тем, что перед ними произносятся как звонкие, так и глухие (нет оз
вончения , ер . двоих - твоих) , то в польском литературном языке 
[v ] и [v' ] сочетаются только с предшествующим звонким, напр .: 
dwoje «двое», и вовсе не выступают после глухих (о прогрессивной 
ассимиляции см . § 1 7) .  

§ 1 3. ПЕРЕДНЕЯЗЫЧНЫЕ СОГЛАСНЫЕ 

Переднеязычные согласные делятся в польском языке н а  зубные 
и передненебные. 

1 Здесь и далее указываются основные буквенные обозначения без учета как 
закономерных комбинационных и позиционных изменений, так и других способов 
передачи даниого звука на письме. 
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Зубные представлены 6 шумными (щелевыми ,  взрывными и 
аффрикатами,  парными по глухости-звонкости) и сонdрным .  Сюда 
относятся : два твердых щелевых свистящих - глухой [s ] (буква s), 
напр . :  [ ' sуп ] syn «сын»  и парный к нему звонкий [z ] (буква z) , напр . :  
[za'sada ] zasada «принцип»,  два твердых взрывных - глухой [ t ] 
(буква t) , напр . :  [ ' tama ] tama «плотина» и парный звонкий [d ] (бук
ва d) , напр . :  [ '  deska ] deska «доска» и ,  наконец, в отличие от русского 
языка, не одна ,  а две твердые свистящие аффрикаты - не только 
глухая [с ) (буква с) , напр . :  [ 'curka ] corka «дочь», но и парная звон
кая [3 ] , обозначаемая диграфом dz, напр . :  [ 'Ьаr3о ] bardzo «очень» .  

К переднеязычным зубным относится также сонорный носовой 
[n ] (буква n), напр . :  [ 'nos ] nos «нос» .  

Отношения по твердости-мягкости в группе польских зубных 
резко отличаются от русского языка.  Звуки [ s  ] , [z ] , [t ] , [d  ] , [с ] ,  
[3  ] ,  т .е .  все польские зубные, кроме носового [ n  ] , в исконно польских 

словах могут быть только твердыми , в том числе и перед гласными 
переднего ряда [е ) и [ � ] . напр . :  sen [ ' sen ] «сон» ,  zemsta [ 'zemsta ] 
«месть» ,  ten [ ' ten ] «этот», t �sknota [ t �sk'nota ] «тоска, грусть» ,  kon
cert [ 'koncert ] «концерт» . Перед гласным [ i ] они вообще не высту
пают. 

П р и м е ч а н и е: Лишь в немногочисленных заимствованных словах в позиции 
перед гласными nроизносятся мягкие зубные ( s ' ) ,  [ z ' ] ,  [ t ' ]  , (d ' ] , сходные по артику
ляции с соответствующими русскими мягкими зубными. На письме эти звуки обо
значаются по общему принципу передачи мягкости согласных , напр. : [ 's ' inus] sinus 
«синус» , [zll' z ' i bar) Zanzibar сЗанзибар» , [ ' t ' ik] t ik  «ТИК» и т. n .  

Сонорный [n ] имеет в качестве париого мягкого согласный другого 
места образования - среднеязычный [n ' ] (см . § 1 4) .  

В польской речи может произноситься еще один переднеязычный 
зубной - твердый боковой соно

r
ный [l ] , по своей артикуляции 

подобный русскому твердому [л и обозначаемый буквой l ,  напр . :  
[ ' lapa ] lapa «лапа» .  Однако такое произношение, хотя и припятое 
в сценической орфоэпической норме при исполнении произведений 
классического репертуара, к настоящему времени практически ис
чезло. Для естественной литературно правильной речи характерна  
иная фонетическая реализация данной звуковой единицы (произно
сится полугласный неслоговой [ц  ] ,  см . § 16) .  

К передненебным согласным относятся твердые шипящие и 
сонорные [ 1 ] , [r ] . 

Группа передненебных шипящих включает четыре звука, пар
ных по глухости-звонкости : два щелевых - глухой [ s ] и звонкий 
[z] и, в отличие от русского языка, не одну ,  а две шипящих аффри
каты - глухую [ с ] и звонкую [ 3  ] (ер . симметричные пары зубных 
свистящих - щелевых и аффрикат) , причем не  только щелевые, но и 
обе шипящие аффрикаты являются твердыми звуками.  Для обозна
чения глухого [ s ] используется диграф sz, напр . [var ' sava ] Warsza
wa «Варшава», для обозначения звонкого [z ] существует два знака: 
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буква i, напр . :  [ ' zyvy ] iywy «живой» ,  и диграф rz, напр . :  [ 'moze ] 
morze «море» . 

П р и м е ч а н и е: Двоякая графическая nередача звука объясняется его разным 
nроисхождением (см. §§ 20, 30). 

Глухая аффриката [ с ] обозначается диграфом cz, напр . :  [' car
ny ] czarny «черный»,  а звонкая [3 ] , - диrрафом di, напр . :  [ '3em ] 
diem «джем»,  [Иov'n ' ica ] didiownica «дождевой червяк» .  

Польские передненебные шипящие сочетаются с любыми глас
ными, кроме [i ] . Звук [z ] кроме общих ограничений,  свойственных 
польским и русским звонким шумным, обладает еще дополнительным , 
а именно: не произносится п о с л е глухих согласных (ер . анало
гичную сочетаемость звуков [v ] и [v ' ] ) .  

Передненебный сонорный [ 1  1 отличается от русских боковых 
сонорных . Он не является н и  палатализованным,  как мягкий [л ' ] , 
ни  веляризованным, как твердый [л ] . Сонорный [ 1 ] может выступать 
во всех позициях в слове и перед гласными,  за исключением [у ] 
или [ i  ] . Перед гласным [ i ] произносится мягкий боковой [ 1 ' 1 , сов
падающий по произношению с русским мя гким [л ' ] . Звук [1 1 и его 
вариант [ 1 ' 1 обозначаются буквой / ,  напр . :  [ ' 1 a1kal 1a1ka «кукла» ,  
[ 'sta1 1 sta 1  «сталь»,  [ ' 1  ' ist ] l i st «письмо». С гласным [у 1 звук [ 1  1 не 
сочетается . 

Передненебным является также твердый сонорный дрожащий [r] 
(буква r) , напр . :  [ 'rana 1 rana «рана» .  В отличие от русского сонорного 
вибранта , польский [r ] , как и зубные [s ] , [z 1 , [t 1 , [d ] , [с ] , [3 ] , 
не имеет парнога по мя гкости . 

П р и м е ч а н и е: Лишь в немногочисленных заимствованных словах произно
сится мягкий сонорный [ r ' ) , наnр . :  [ ' r ' iksa1 r iksza «рикша» . 

§ 1 4. СРЕДНЕЯЗЫЧНЫЕ СО ГЛАСНЫЕ 

К среднеязычным согласным относятся , прежде всего, палаталь
ные шипящие, составляющие своеобразие польской фонетики .  Как 
твердые зубные свистящие и передненебные, среднеязычные шипя
щие так же образуют симметричную группу из двух щелевых : глу
хого [s  1 и звонкого [ z  1 и двух аффрикат: глухой [с 1 и звонкой [�  1 .  
Произносительных аналогов этим звукам в русском языке нет, лишь 
щелевые отчасти близки русским [Ш' 1 и [Ж ' 1 . 

Таким образом,  в отличие от русского языка, в польском имеет
ся не одна, а две шипящих аффрикаты - твердая небная [ с ] и мяг
кая среднеязычная [с ] , которые отличаются по месту образования 
и по палатальности не только дfуг от друга, но и от единственной 
русской мягкой аффрикаты [ ч ' . 

К среднеязычным относится и мягкий парный носовой [n ' ] . 
Среднеязычные палатальные согласные возможны как перед со

гласными и на конце слова , так и перед гласными (за исключением 
[у]) и обозначаются по-разному, в зависимости от позиции .  Для пере-
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дачи на письме этих звуков перед гласными используются сочетания 
с буквой i (см . обозначение мягких губных) , перед согласными и 
н а  конце слова эти звуки обозначаются специальными буквами или 
диграфами с диакритическим знаком - черточкой , которые и являют
ся основными средствами обозначения этих мягких среднеязычньrх .  

Звук [n ' ] передается буквой n перед согласными и на  конце сло
ва, напр . :  [ 'kon ' ] kon «лошадь , конь»,  [kon "covy ] koncowy «ко
нечный» ,  буквой n перед [ i ] ,  сочетанием ni перед прочими гласными , 
напр . :  [ 'n ' ikt ] nikt  «никто» ,  ( 'kon 'ec ] kon iec «конец» .  

Глухой щелевой [s ] обозначается буквой s перед согласными и 
н а  конце слова, буквой s перед [ i  ] ,  сочетанием si перед прочими глас
ными, напр . :  ( 'sгodek ] srodek «середина» ,  [ ' os ] os «ось» ,  [ 'S i lny ] 
si lny «сильный» ,  (' sano ] siano «сено» . Аналогично звонкий [ z  1 
передается буквой i перед согласными,  буквой z перед [ i  ] ,  со
четанием zi перед прочими гласными ,  напр . :  [ ' i l e ] ile «плохо» , 
[ ' zima ] z ima «зима»,  [ ' iarno ] ziarno «зерно».  

Глухая аффриката [с ] в этих же позициях обозначается буквой с,  
буквой с перед [ i ] и сочетанием ci перед прочими гласными,  напр . :  
[ 'myc ] myc «мыть» ,  [ 'cma ] cma «ночная бабочка», [ 'ci sa ] cisza «ти
шина», [ 'cen ' ] cien «тень» ,  а звонкая аффриката [3 ] - соответствен
но диграфом di, диграфом dz перед [ i ] и сочетанием dzi, напр . :  
[ '3v 'euk ] diwi�k «звук»,  [ ' 3 is ] dzis «сегодня» ,  1 '3en ' ] dzien «день» .  

§ 1 5. ЗАДНЕЯ ЗЫЧНЫЕ СОГЛАСНЫЕ 

Группа польских заднеязычных согласных включает звуки ,  проти
вопоставленные по глухости-звонкости и твердости-мя гкости , кото
рые, однако, как заднеязычные во многих других славянских язы
ках, не образуют симметрии . Как в русском, так и в польском лите
ратурных языках, в отличие от некоторых диалектов, противопостав
ление по глухости-звонкости принадлежит взрывным согласным.  
Так твердому глухому [k ] (буква k) , напр . :  [ ' kret ] kret «крот» , про
тивостоит звонкий взрывной [g ] (буква g) , напр . :  ( 'noga ] noga 
«нога» ,  а щелевой [х ] ,  как и в русском языке, является непарным 
глухим . 1  Звук [х ] обозначается двояко, в большинстве случаев ди
графом ch, напр . :  [ 'muxa ] mucha «муха», [ ' xur ] chor «хор» ,  в части 
заимствованных слов - буквой h,  напр . :  [bo'xater ] bohateг «герой , 
богатырь» ,  [ ' xotel ] hotel «гостиница».  Аналогично различаются 
между собой мя гкие [k ' ] , [g ' ] ,  [х ' ] . 

Твердые [k ] и [g ] в исконно польских словах не сочетаются с 
гласными [е ] или [у ] (ер . аналогичное свойство русских твердых 
[к ] , [ г ] , [х ] ) ,  в заимствованных же словах сочетания [ke ]1 [ge ] с 
твердыми заднеязычными возможны, наnр . :  kef ir [ 'kef ' ir ] «кефир:t , 
algebra [al 'gebra ] «алгебра».  Отличие от русского языка составляет 

1 Звонкий щелевой [у ]  произносится лишь в единичных случаях озвончения 
звука [х] и является ero позиционным вариантом (см .  § 1 7) .  
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сочетаемость польского твердого [х ] :  даже в исконно славянских 
словах возможны сочетания [ху ] и [хе ] , напр . :  chytry ['xytry ] «хит
рый», cichy [' cixy ) «ТИХИЙ»,  bocheпek [Ьо'хепеk ) «буханка», herbata 
[xer'bata ] «чай» .  

Мягкие заднеязычные [k ' ] , [g ' ] ,  [х ' ] по своей сочетаемости с 
другими звуками также во многом сходны с русскими [к ' ] , [г ' ] , [х ' ] . 
Они никогда не выступают на  конце слова или пеrед согласными, 
а лишь перед определенными гласными. Мягкие [k ' и [g ' ] возмож
ны только перед гласными [i ] или [е ] и обозначаются по общим пра
вилам, напр . :  [mos'k 'e(f)sk ' i ] moskiewski «московский» , [ 'drug' i ]  
drugi «второй»,  [dru'g 'ego ] drugiego «Второго» (род. п .  ед. ч .  муж.  р . ) .  
Перед прочими гласными мягкий [g' ] может выступать только в заим
ствованных словах типа giaur [ 'g'aur ] «гяур»,  а также в одиночном 
польском корне gi�c ['g 'оп 'с ] «гнутЬ» ,  gi{!ty ['g 'eпty ] «гнутый» 
и т .п .  

Употребление мягкого щелевого [х ' ] еще более ограничено. Он 
произносится только перед [i ] - либо в словах заимствованных, 
либо в польских глаголах с суффиксом -iwac, напр . :  Chiпy [ 'х  'iпу J 
«Китай»,  historia [x'is'toria J «история » ,  wymachiwac [vyma'x ' i
vac ] «размахиватЬ» .  

В определенных произносительных условиях ,  а именно толь
ко между гласным и заднеязычным взрывным согласным [k ] или 
[g ] может произноситься еще один заднеязычный - твердый носо
вой [u ] , который не имеет для своего обозначения особой буквы. 
В исконно польских словах [u  ] ,  выступая после гласных [о ] и [е ] , 
образует с ними сочетания [ou ] , [eu ] , которые как исторические реф
лексы носовых гласных обозначаются соответственно буквами q 
и r. напр . :  [ 'reuka J r{!ka срука», [ 'mouka ] m�ka «мукЗ» ,  [ 'veug 'el J 
w{!giel суголЬ». В заимствованных словах звук [u J передается буквой 
n, напр . :  [ 'puukt J puпkt спункт», [ 'kougres ] kongres «конгресс», 
( 'augt ' ik ] Anglik «англичанин»; ер . звук [tr ] в словах типа сфу [нг ]
кция», спу [I-r ]кт» в русском языке. 

§ 1 6. ПOJIYГJIACHЫE ЗВУКИ 

Кроме рассмотренных выше согласных в польскую систему кон
сонантизма входят два полугласных неслоrообразующих звука. 

Полугласный [i ] я вляется нелабиализованным среднеязычным 
неслогаобразующим звуком,  он близок сонорному щелевому соглас
ному [j ]. Этот звук может выступать во всех позициях,  кроме абсо
лютного начала слова перед согласным и абсолютного конца слова 
после согласного, а также позиции перед [у ] .  Полугл асный [i ] обоз
начается по-разному в зависимости от происхождения слова и поло
жения в слове. В исконно польских словах звук [ i ] передается бук
вой j, напр . :  [ ' ian ] J an «Ян»,  [zia'v ' isko ] zj awisko «явление», [ ' syia ] 
szyja сшея»,  [ 'mui J m6j смой»,  JIИШЬ интервокальный [ i ] ,  факуль
тативно произносимый перед [i ], специально не обозначается , напр . :  
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[za'iimek ] и [za' imek ] zaimek «местоимение» (ер . русск . заика) . 
В заимствованных же словах звук [ i ] после всех согласных , кроме 
[s  ] ,  [z ] ,  [с ] ,  обозначается буквой i ,  напр . :  [ ' l ' inia ] linia «линия»,  
[ '  armia ] armia «армия» ,  [ 'p�rtia ] part ia «партия» ,  [ 'radio ] radio 
«радио» и т.д. Во всех остальных случаях , включая и позицию после 
[s ] , [z ] , [с ] ,  звук [ i ] обозначается буквой j, напр . :  [ 'mai ] maj «май», 
[ ' sesia ] sesj a «сессия» ,  [ ' azia ] Azj a «Азия » .  

Вторым полугласным является неслогообfазующий и в большей 
или меньшей степени лабиализованный [ц . Произношение полу
гласного [ц ] характерно для естественной литературно-правильной 
речи большинства поляков и с недавнего времени допускается на
ряду с твердым зубнЬiм боковым [ l ] (см . § 13) и в сценической орфо
эпической норме. В исконно польских словах этот звук обозначается , 
как и зубной [ l  ] ,  буквой l ,  напр . ,  [ 'цара ] lapa «лапа», т .е .  различие 
звуков [ l ] и [ц ], факультативно заменяемых, на письме не отражает
ся . В заимствованных словах полугласный [ц ] , выступая в составе 
дифтонгических сочетаний, передается буквой и, нailp . :  [' ацtо ] auto 
«автомашина», [ец'rора ], Europa «Европа» .  

§ 1 7. ЗВУКИ В ПОТОКЕ РЕЧИ И ИХ ПОЗИЦИОННЫЕ МЕНЫ 

Закономерности сочетаемости звуков в потоке речи связаны, 
прежде всего , с ограничениями и запретами и обычно вызывают ре
гулярные мены звуков или их вариантов . Зависимость польских 
гласных от окружающих согласных проявляется , как и в русском 
языке, в некотором продвижении гласных , произносимых в соседстве 
с мягкими согласными,  в более переднюю зону .  Сочетаемость согласных 
между собой во многом сходна с аналогичными русскими правилами,  
хотя существуют и специфически польские я вления . 

1 .  Глухие и звонкие согласные в потоке речи 

1) Внутри слова звонкие шумные согласные, как и в русском язы
ке, не сочетаются с последующими глухими согласными и заменяют· 
ся на соответствующие па_рн'ые глухие, что не находит отражения 
на письме, напр . :  lawka [ 'цafka ] славка» ,  но laweczka [цa'vecka ] 
«лавочка»,  odpowiedziec [otpo'v ' e3ec ] «ответить» ,  но odniesc [ 'od
n 'е8с ] «отнести» ,  rozkopac [ros'kopac ] «раскопать» , но rozdac [ 'roz
dac ] «раздатЬ» .  Исключение составляет префикс z-/ s- . 

Глухие согласные перед последующим звонким (не сонорным и 
не [v ] , [ z ] ) в середине слова озвончаются , напр . :  prosba [ ' proiba ] 
«просьба» ,  но prosic [ ' prosic ] «проситы, l iczba  [ ' l ' i 3ba ] счисло; 
цифра»,  но l iczyc [ ' l ' i cyc ] ссчитаты, klechda [ 'kleyda ] «легенда» .  

2 )  От.тшчие польского языка от русского составляет п р о г р е с
с и в н а я ассимиляция по глухости - вместо звуков [z] (ди
граф rz) и [v ]  (буква w) после глухих согласных произносятся [ s ]  
и [f ] ,  напр . :  префиксы и предлоги przed [ 'pset ] «перед» и przy [ 'psy ]  
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«nри»,  sw6j [ 'sfui ] «свой» ,  twardy [ ' tfardy ] «твердый» , krzyk [ 'ksyk ] 
«КрИК» И Т .Д.  

3) На  конце слова - n е р е д n а у з о й - звонкие шумные, 
как и в русском языке, оглушаются , наnр . :  chleb [ 'xlep ] «хлеб»,  
staw [ 'staf ] «nруд» , raz [ 'ras ] «раз» ,  sad [ ' sat ] «фруктовый сад» , targ 
[ ' tark ] «рынок, торг»,  staz [ 'stas ] «стаж», pisarz [ 'p ' isas ] «nисателЬ»,  
kadz [ 'kac ) «Кадка», maz [ ' mas ) «МаЗЬ» ,  НО сравните род .  П .  ед. Ч.  
этих существительных - [ 'xleba ] , [ 'stavu ] , [ 'razu ] , [ 'sadu ] , [ ' tar
gu ] , [ 'stazu ] , [ p ' i 'saza ] , [ 'ka3 i J ,  [ 'mazi ] . 

4) Сочетаемость глухих и звонких согласных на  стыке слов в 
nотоке речи в варшавском литературном произношении не  отличает
ся от закономерностей середины слова, что совnадает и с русским язы
ком (о другом тиnе nроизношения стыка слов см . § 3 1 ) .  

2. Мягкие и твердые cor пасные 

Перед nоследующим мягким согласным возможна,  но не  обяза
тельна мена некоторых твердых согласных на мягкие. Регулярной 
я вляется замена [s ] на [s ] и [z ] на  [ z ] nеред nоследующим [ l ] , [ l ' ] 
или [n ' ] , наnр . :  maslo - о masle [ ' masцo - о 'masle ] «масло - о 
масле», ojczyzna - о ojczyznie [oi' cyzna - о oi' cyzn ' е ] «родина 
- о  родине» . 

3. Прочие явления сочетаемости эвуков 

Среди прочих явлений сочетаемости звуков отметим следующее : 
1) В отличие от русского языка, на  стыке слов nосле конечного 

твердого согласного гласный [ i ] не заменяется на [у ] , и, наnример , 
словосочетание brat Ireny произносится [brat_' ireny ] , ер .  русск . 
[брат_ы'рэны ] . 

2) Некоторые групnы согласных, особенно nри быстром темnе 
речи могут уnрощаться . Так, обычно не  произносится согласный В ]  
на  конце слова nосле согласного в формах nрошедшего времени ,  
наnр . :  ni6sl [ 'n 'us ] «он нес» (ер . nios la [ 'n 'osцa l , русск . «она несла») 
или же между согласными в формах дееnричастий ,  напр . :  przyni6s
lszy [p sy'n 'ussy ] «принеся» .  Возможно также уnрощенное - без 
[f ] - произношение суффиксов -wski ,  -wstwo, наnр .  warszawski 
[var' sask ' i ] «варшавский»,  j �zykoznawstwo [i�zyko'znastfo ] «язы
кознание» . 

§ 18. СОВРЕМЕННАЯ ПОЛЬСКАЯ ФОНОЛОГИЧЕСКАЯ СИСТЕМА 

Система фонем современного nольского литературного языка 
строится на  nротивоnоставлении трех тиnов единиц: согласных (шум
ных и сонорных) , nолугласных , функционально связанных с со
гласными , и гласнl;dх .  

В отличие от русского языка, nольская фонологическая система 
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опирается лишь на  собственные различительные признаки звуков 
и не включает супрасегментные элементы (ударение, особенности 
сJюга) . 

Г л а с н ы е ф о н е м ы противопоставляются по подъему (вы
сокие - невысокие) , по ряду (передние - непередние) , по лабиа
лизации (лабиализованные - неJ1абиализованные) , а также - в от
личие от русских гласных фонем - по наза.'lЬности (назальные 
- .неназальные) . Так представленные оппозиции позволяют выде
лить фонемы /а/ ,  /е/, /о/ , /и/ ,  / i / ,  IQI ,  1�1 . 

Остальные гласные звуки польской речи являются позиционными 
вариантами.  Носовые гласные [1!  ] ,  [ i ] ,  fч ] ,  и др . (см . § 10) ,  которые 
могут выступать только в заимствованных словах и притом лишь в 
строго ограниченной позиции (перед щелевым согласным) , являются 
фонетической реализацией двухфонемных сочетаний «гласный + но
совой согласный» .  В качестве позиционного варианта фонемы /i / 
традиционно рассматривается и звук [у ] .  

Нельзя .  однако, н е  отметить , что выделение дифференциальных 
признаков гласных фонем и сам их инвентарь являются в польской 
лингвистике вопросами дискуссионными (носовые гласные, [ i ] и [у ]) . 

Разногласия в трактовке носовых гласных связаны со значитель
ным варьированием в зависимости от фонетических условий произ
ношения исторических носовых гласных , обозначаемых буквами q. 
и � (см . Вводно-фонетический курс) : 

q.:  ml!i [Q ] смуж», d!!b [om ] «дуб» , Sl!d [оп ] «суд» , d!!C [оп ' ] сдуть» ,  
ll!ka (OQ ] «ЛУГ», WZil! l (о ) «ОН ВЗЯЛ» ,  

� :  m�ski [ � ] «мужской», d�bowy [em ] «дубовый», d�ty [еп ] «дутый ;  
духовой» ,  p i�c [еп ' ] спять» ,  r �ka [eiJ ] «рука», wzi�la [е ] «она  
взяла» . 
Существенно сокращает позиции противопоставленности носовых 

и неносовых гласных также и современная тенденция к ослаблению 
и даже полному исчезновению назальности гласных в позиции конца 
слова (см . произношение [ -� ] как [е ] в непринужденной разговор
ной речи) . Известно, что лишь перед щелевым и на конце слова со
храняется оппозиция «носовой гласный - неносовой», напр . :  kosa 
[о ] «коса» - kl}sa [Q ] «он( а) кусает» , matko! [о ] «маты (зват .  фор
ма ] - z matkl! [Q ] (твор . п. ед . ч . ) .  Это дает основание лингвисти
ческой традиции трактовать назальность как дифференциальный 
признак и выделять в фонологической системе польского языка но
совые гласные фонемы. Вместе с тем характер произношения носовых 
гласных на  конце слова позволяет некоторым исследователям утвер
ждать, что в современном польском языке имеется лишь одна носовая 
гласная фонема IQI ,  противопоставленная другим фонемам на конце 
слова (ер . tоп «тон» - ton «бездна ,  ГJlубы - tom «том» - t� f tQ ] 
«эту» (разговорное произношение формы вин . п .  ед. ч .  указательного 
местоимения) . Звук [ � ] в этом случае признается так называемой 
потенциальной фонемой , , т�е .  фонологической единицей с неустойчи-
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вой реализацией и исчезающей. По мнению же других фонологов , 
отмечающих в проиэношении многих носителей языка полное исчез
новение наэальности на конце слова также и у гласного [Q ] ,  носовые 
гласные фонемы в современном языке отсутствуют, а носовые глас
ные звуки представляют собой лишь фонетическую реализацию двух
фонемных сочетаний сненосовой гласный + носовой согласный», лишь 
по традиции обозначаемых буквами f и q. Аналогично трактуются 
носовые гласные в заимствованных словах типа szaпsa ['! ] сшанс» , 
SeПS ( � ) «СМЫСЛ» И Т.Д.  

По-разному также могут оцениваться в польской фонологии зву
ки [ i ] и [у ] .  В них либо видят аллофоны одной фонемы / i / ,  иногда 
в совокупности с полугласным эвуком Н ] , либо все эти единицы счи
таются самостоятельными фонемами (ер . различную интерпретацию 
[и ]  и [ы ] в русских фонологических школах) . 

Общее устройство подсистемы польских с о г л а с н ы х ф о н е м 
в целом сходно с русской. Как и в русском языке, основными диффе
ренциальными признаками польских согласных фонем я вляются : 
1 )  степень сближения органов речи и способ артикуляции согласных , 
2) место артикуляции, 3) глухость-эвонкость согласных,  4) твердость
мягкость согласных .  

По  сравнению с русским языком, польской подсистеме соглас
ных свойственна более полная и симметричная противопоставленность 
по способу образования и по глухости-эвонкости (см . ,  напр. н аличие 
звонких аффрикат) , противопоставленность же согласных по твер
дости-мягкости в польском языке более ограниченная и сложная . 

В современном польском языке обычно выделяют следующие со
гласные фонемы, противопоставленные по указанным признакам : 
/р/,  /Ь/ ,  /v/ ,  /f/ , Im/ ,  /п /,  /р ' / , /Ь ' / , /v ' / , /f ' / , Im ' / , /п ' / , /r / ,  /1 / ,  П(u)/ , 
/i / ,  ;t / ,  /d/, /s/ ,  lz !, !с! , 1'! ) ,  /SJ, Jz/,  /'с/, lfJ I , Ist, lil ,  /с / , lfi i , /k/ , 
/g/ , /х / .  

ФоноJ1огическая интерпретация отдельных групп польских соглас
ных ,  их .приэнаков и дистрибуции,  а также инвентарь фонем вызывает 
в польской науке раэногJiасия . Наиболее сложные проблемы связаны 
с категорией твердости-мягкости. 

Мягкие губные в польском языке ограничены в своей дистрибуции 
- в частности,  они не выступают на конце слова , что лишает эту 
позицию различительной силы (ер . русск. кров - кровь ) .  Эти особен
ности, а также активные современные тенденции к асинхроническо
му, неодновременному проиэношению основной губной и палатальной 
артикуляции позволяют некоторым польским лингвистам отрицать 
фонематический статус мягких губных - в них видят лишь реализа
цию двухфонемных сочетаний «губная согласная + /1/» .  

Обычно в систему согласных фонем не вносят мягких передне
язычных согласных [r ' ] , [s ' ] , [z ' ] ,  [ t ' ] , [d ' ] , [с ' ] ,  [3 ' ] , проиэно
симых только в заимствованных словах.  Ввиду ограниченности сфе
ры появления этих мягких звуков, их обычно считают позиционными 
вариантами соответствующих твердых переднеязычных. Таким обра-
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зом, в исконно польских словах переднеязычные фонемы /r 1, /s/, 
Jz /, ;t ;,  Jd/, в ОТJ1ичие от русского языка, лишены оппозиции по твер
дости-мя гкости . Ряды твердых шипящих фонем /s/ ,  /1./ ,  /с/ ,  /3/ и 
мягких /S/ , Jz/ , /с/ ,  /3/ различаются не только признаком палаталь
ности, но и другими фонетическими особенностями, что не позво
ляет сводить их в единую привативную фонологическую оппозицию 
по твердости-мягкости. Таким образом, каждый из этих рядов шипя
щих - твердых типа /s/ и мягких типа /s/ - лишен противопостав
ленности по твердости-мя гкости и я вляется цепарным.  Согласная 
фонема !1/ я вляется непарной, нейтральной по твердости-мягкости .  
Звук [ 1 ' ] ,  выступающий только перед [ i  ] ,  представляет собой пози
ционный вариант фонемы !1 1 . Фонема JlJ, фонетически реализуясь 
либо как неслогавой [ц ] , либо как твердый переднеязычный [1 ] ,  
также оказывается вне противопоставления п о  твердости-мя гкости . 
Вне этой оппозиции находится и фонема /i/ . В сфере заднеязычных 
согласных звук [u  ], произносимый только в определенных условия х 
- перед заднеязычным взрывным согласным, - является позицион
ным вариантом фонемы /n/ или компонентом реализации носовых 
гласных, а не самостоятельной фонемой (ер .  русск . [f-Г) в слове пункт) . 

Особую сложность, как и в русской фонологии,  представляет со
бой фонологическая интерпретация мя гких заднеязычных [ k '  ], [g ' ] ,  
( х '  ] .  Мягкие заднеязычные п о  своим фонологическим свойствам 
отличаются от прочих мягких парных фонем. У них ограничена и 
обусловлена дистрибуция , ( [k '  ] ,  [g ' ] произносятся только перед [е ) , 
[ i J ,  а [х ' ) только перед [ i  ] ) ,  они никогда не выступают на конце 

слова или перед согласными, отсутствуют минимальные пары и т.д. 
Все эти факты склоняют многих польских фонологов трактовать 
мягкие заднеязычные (либо все, либо часть из них) как позицион
ные варианты твердых фонем /k/, /g/, /х/ (ер .  аналогичные труд
ности фонологической трактовки русских мягких заднеязычных 
[к ' ] , [г ' ] ,  (х ' ] ) .  

·категория 1·лухости-звонкости представлена в польской фоноло
гической системе полнее, нежели в русской: все твердые и мягкие 
шумные согласные, кроме глухой щелевой фонемы Jx/ (буква ch Jh) ,  
противопоставл�ны по этому признаку, в том числе и аффрикаты 
/с/ - f·sf, /с / - Щ, (с/ - /'!J/. Непарными по этому признаку яв
ляются, конечно, все сонорные /r/, Л/, !1/, Jm/, Jm'/, /п/, Jn'J и полу
гласные /Ц/,  IU. И условия нейтрализации (кроме условий польской 
прогрессивной ассимиляции) и максимально дифференцирующая по
зиция по глухости-звонкости в польском и русском языках совпа
дают. 

Таким образом, подсистемы согласных фонем в польском и русском 
я зыках различаются : 1) позициями максимальной дифференциации 
по твердости-мягкости для губных согласных; 2) дистрибуцией от
дельных фонем (см . ,  напр. сочетаемость /х '/, /v/, /z/) ; 3) числом фо
нем, противопоставленных по общим дифференциальным признакам: 
по способу образования (см. звонкие щелевые и аффрикаты), по твер-
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дасти-мя гкости (см .  твердые зубные) ,  по глухости-звонкости (см .  
звонкие и глухие аффрикаты) ;  4) функциональной нагруженностЪю 
отдельных пар фонем . 

§ 1 9 . ПОЛЬСКАЯ ФОНЕТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА В СРАВНИТЕЛЬНО
ИСТОРИЧЕСКОМ ОСВЕЩЕНИИ. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕЧ I\НИЯ 

Родство славянских языков, как известно, базируется не только 
на общности исходного праславянского материала, но и на общности 
и близости процессов изменения , прежде всего - процессов фоне
тических, которые происходили в этих языках в разные периоды их 
длительной истории .  Сходство и различия фонетических процессов 
могло проявляться в том, чтб именно изменялось ,  при каких условиях ,  
как ,  когда и где . Еще в праславянский период эти разнообразные из
менения последовательно как бы насланвались одно на  другое . Са
мостоятельное развитие каждого славянского языка вносило даль
нейшие преобразования в унаследованную от предшествующих эпох 
звуковую систему, в том числе и видоизменяя результаты предыду
щих фонетических процессов . Таким образом, современное состояние 
фонетического строя каждого славянского языка, в том числе поль
ского и русского, несет в себе черты своей истории,  ибо в нем отло
жились различные по происхождению, и по времени ,  и по распро
страненности в родственных языках результаты и последствия не
когда пережитых фонетических процессов. 

Сравнительно-историческое изучение современной польской фо
нетической системы позволяет обнаружить в ее составе несколько 
пластов звуковых я влений, каждый из которых восходит к какому
нибудь этапу в истории протопольских и польских диалектов и свя
зывает польский язык с прочими славянскими языками или же их 
отдельными группами.  

Первый пласт составляют о б щ е с л а в я н с к и е языковые 
явления , отражающие процессы эпохи праславянского единства ,  
некогда· общие всем славянским языкам - так называемые общесла
вянские изоглоссы . С аналогичными рефлексами (при учете последую
щих изменений) мы встречаемся и в прочих славянских языках , в 
том числе и русском . Следующий пласт включает изменения , которые 
объединяют польский язык прежде всего с другими западнославян
скими языками - так называемые з а п а д н о с л а в я н с к и е 

языковые явления . Отмечаются также отдельные черты сходства с 
восточнославянскими языками . Третья группа фонетических явлени й  
- о б щ е л е х и т с к и х - характеризует еще более узкую язы
ковую общность - лехитскую подгруппу западнославянских языков 
и среди них польский язык и его говоры . И западнославянские и ле
хитские изоглоссы отличаются тем ,  что в языках данной группы 
общеславянские изменения давали особые результаты , либо тем ,  
что неповторимы были сами процессы, проходившие лишь н а  этих 
территория х . 
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Еще большим своеобразием и неповторимостью, еще большей 
локальной ограниченностью отмечена четвертая группа явлений .  
Это особенности с о б с т в е н н о п о л ь с к о г о развития , т .е . 
те фонетические изменения и процессы, которые осуществлялись толь
ко на польской языковой территории и которые в сущности и обус
ловили выделение польского языка в самостоятельный язык . Часть 
этих процессов была реализацией и развитием на польской почве 
тенденций ,  восходящих к предыдущим эпохам (в том числе и пра
славянской) , другие же процессы обязаны своим возникновением соб
ственно польским языковым закономерностям .  

У словиость выделения пластов - общеславянского, западносла
вянского, общелехитского, собственно польского - очевидна :  они 
отражают лишь происхождение польских звуковых явлений , в част
ности широту их распространения , но сами явления всегда несут н а  
себе также и печать последующих изменений и преобразований .  В 
современном языке эти наслоившиеся друг на  друга изменения прояв
ляются двояко: во-первых ,  в виде рядов чередований фонетических 
единиц в системе самого польского языка,  и, во-вторых ,  в виде относи
тельно регуля рных звуковых соответствий генетически тождествен
ных единиц (и рядов их чередований) между польским языком и про
чими родственными славянскими языками ,  в том числе и русским . 

§ 20. ОТРАЖЕНИЕ ДРЕВНЕЙШИХ ОБЩЕСЛАВЯНСI(ИХ ПРОЦЕССОВ 
В ФОНЕТИЧЕСI(ОЙ СИСТЕМЕ ПОЛЬСI(ОГО Я ЗЫI(А 

Наиболее общими и древнейшими славянскими процессами при
знаются обычно изменения , связанные с так называемым законом 
открытого слога (монофтонгизация дифтонгов и дифтонгических со
четаний ,  развитие сочетаний гласных с плавными и т . п . )  и процес
сы палатализации согласных в соседстве с j и гласными переднего 
ряда . 

1 .  Последствия монофтонгизации дифтонгов 

1) Результатом монофтонгизации дифтонгических сочетаний с 
носовыми сонорными было, в частности ,  появление на  славянской 
почве носовых гласных ,  впоследствии утраченных всеми славянски
ми языками . Исключение составляла лехитская подгруппа,  в том 
числе польский язык,  где носовые гласные сохранились до настоя
щего времени .  Однако в истории польского языка они пережили ряд 
значительных ,изменений,  что весьма усложнило соотношение между 
польскими носовыми гласными и результатами развития общесла
вянских носовых в других славянских языках (см .  § 29) . 

Условия и результаты праславянской монофтонгизации дифтон
гических сочетаний с носовыми находят отражение в современных 
польских чередованиях носовых гласных с носовыми согласными или 
же с сочетаниями сгласный + носовой согласный»1 : 

1 Здесь и да.'lее чередования даются в орфографической записи. 
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ct : � : m : im/ym ; � : � : n : in/yn , напр . :  в глаголах с исходной ос
новой на  корневой согласный типа d<!c «дуты - d�ty «дутый,  духо· 
вой» - dm� «дую» - wydymac «надуваты; zacz<!C «начаты - za
cцty «начатый» - zaczn� «начну» - zaczynac «начинать» ;  Z<!C «жаты 
- ZП� «ЖНУ» - dozynki «ПраЗДНИ-К урожая , ДОЖИНКИ» ; ер .  русск . 
чередования : а /я : .м :  и.м ; а/я : н :  ин, напр . :  жать - жму 
вы жимать; начать - начну - начинать; .мять - .мну - сминать и 
т . п .1 

2) Развитие праславянских дифтонгов типа *оц в различных фо
нетических позициях я вилось в конечном счете базой современного 
чередования в основах глаголов: 

ow (перед а) : u (перед j), напр . :  rysowac «рисовать, чертитЬ» - rysu
je «он рисует» . 

Это же чередование представлено в русском и других славянских 
языках . В польском языке чередование ow(a) : u(j) послужило об
разцом для собственно польского чередования : 

iw(a)/yw(a) : u(j), напр . wys luchiwac - wysluchuj e, czytywac -
czytuj e; ер .  русск.  выслушивать - выслушивает, почитывать -
почитьюает. 

2. Последствия палатализации согласных 

Как известно,  некоторые праславянские сочетания согласных с 
j развивзлись во всех славянских языках одинаково, другие же объе
диняли лишь отдельные группы славянских языков, и потому одни 
последствия палатализации согласных с j в польском языке состав
ляют его общеславянский пласт, другие свойственны польскому языку 
как языку западнославянскому или же лехитскому. 

В результате этих палатализационных процессов в славянских 
однокоренных словах соотношение между твердым согласным 
и сочетанием того же согласного с j превращается в чередование твер
дых согласньrх с так называемыми первично смягченными звуками , 
возникшими из сочетаний  с j .  Было и другое соотношение - между 
твердым согласным и тем же согласным перед гласным переднего ряда, 
которое также могло дать чередование твердых согласных , но уже со 
вторично смягченными согласными, как это произошло в польском и 
русском языках . При совмещении этих чередований возникали ряды, 
состоявшие либо из трех , либо из двух членов. Трехчленное чередо
вание получалось,  если согласный перед гласным переднего ряда разви
валея в иной звук, нежели в сочетании с j, т.е .  если первично и вторично 
смягченные звуки различались, двухчленное же чередование - если 

1 Следует напомнить, что этимологическое тождество основ и корней в славян
ских языках отнюдь не обязательно сопровождается тождеством семантическим, и 
потому различия в значениях и стилистической окраске сопоставляемых слов могут 
быть весьма значительными. 
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рефлексы согласных в этих позициях совпадали .  Естественно, что в 
дальнейшем развитии каждого славянского языка (в том числе поль
ского и русского) согласные, входящие в состав этих чередований ,  
могли подвергаться дальнейшим изменениям и преобразованиям, что 
проявляется в современных чередованиях этих звуковых единиц. 

1) Из праславянских сочетаний сонорных согласных n, r, 1 с j 
во всех с л а в я н с к и х языках первоначально развились пала
тальные n ' ,  r ' ,  1 ', на месте которых в современном польском языке 
находим n, z (буква rz) , 1 .  Так же развивзлись сонорные перед гласны
ми переднего ряда , они же чередуются с твердыми согласными:  

*n :  *n(j) : *n· 1 -+ польск . n : n '  : n ' -+ совр . польск.  n :  n ' ,  напр . :  
schroп «убежище» - chroni�  сберегу, защищаю» ( *chornjQ ,  ер .  русск . 
хороню) - chronic сберечь,  защищать» ;  ер . русск . н :  н ' . 

* 1 : * l (j) : * 1 · -+ польск.  1 :  1 ' : 1 ' -+ совр . польск.  1 : 1 , напр . :  
chwala схвала» - chwal � схвалю» ( *chvaljQ) - chwalic «хвалить» ;  
ер . русск . л :  л ' . 

*r : *r(j) : *r· -+ польск . r :  r ' : r ' .-+ совр . польск. r :  rz, напр . :  tw6r 
«творение, создание» - twоr� створю, создаю» (* tvorjQ) - tworzyc 
створить , создавать» ;  ер . русск . р : р ' .  

2) Развитие праславянских сочетаний щелевых согласных s и 
z с j во всех с л а в я н с к и х языках дало мягкие шипящие s '  
и .i ' .  На их месте в современном польском языке выступают твердые 
sz и z .  Эги звуки могут чередоваться как с твердыми s и z, так и с 
мягкими шиnящими s и i, возникшими из мягких s '  и z ' :  

* s  : *s(j) : *s · -+ ПОЛЬСК.  S : s '  : s '  -+ СОВр . ПОЛЬСК. S : SZ : S ,  напр . :  do· 
поs «донос» - nosz� сношу» ( *пosjQ) - nosic сносить»; ер . русск . 
с :  ш :  с ' . 
*z : *z(j) : *z· .-+ польск . z : z ' : z ' .-+ совр . польск.  z :  z :  i ,  напр . :  
w6z «автомобиль; воз» - woz� свожу» ( *vozjQ) - wozic свозиты; 
ер . русск. з :  ж : з ' . 

3) Праславянским сочетаниям заднеязычных согласных k, g, ch 
с j во всех с л а в я н с к и х языках соответствуют шипящие со
гласные, впоследствии  в польском языке отвердевшие cz, z, sz. Теми 
же шипящими представлены в польском языке и результаты 1 -й  па
латализации заднеязычных (перед гласными переднего ряда недиф
тонгического происхождения) :  

*k : * k(j) : *k\ -+ ПОЛЬСК . k :  с ' : с '  -+ СОВр . ПОЛЬСК . k :  CZ, НЗПр . :  krzyk 
«крик» - krzycz� «кричу» - krzyczy сон кричит»; r�ka срука» 
- r�czka «ручка» ;  ер . русск.  к : ч.  
*g : *g(j) : *g\ -+ польск . g : z' : z' -+ совр . польск . g : z,  напр . :  sluga 

1 Точкой рядом с буквой обозначается полумягкость согласных перед гласными 
переднего ряда , знаком* - предполагаемые праславянские звуки и формы. 
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«слуга» - slui� «служу» (*s lugjQ) - s luiy «он служит» ·  поgа «нога» 
- п6ika «ножка»;  ер. русск . г :  ж. 

' 

*ch : *ch(j) : * ch \ -+  польск.  ch : s '  : s ' -+ совр . польск . 

ch : sz, напр . :  s lychac «слышно,  слыхать» - slysz� «слышу» (*s lych
jQ) - s lyszy «он слышит» ; mucha «муха» - muszka смушка» ;  ер .  
русск.  х · :  ш .  

Не отличается польский язык от других славянских языков и 
по результатам прочих палатализаций заднеязычных взрывных k 
и g: 2-й (перед гласными переднего ряда дифтонгического происхож
дения) и 3-й (после гласных переднего ряда) . В этих случаях на месте 
k и g возникли свистящие аффрикаты, первоначально мягкие, но в 
истории польского языка отвердевшие с, dz: 

* k ' 2 > ' 
* k

, 
3 

польск . с -+ совр .  польск. с, 

напр. : сепа  «цена» ( * kaiпa) , caly «целый» ( *kail - ) ,  мести . п .  ед. ч . 
па r�ce сна руке» (*raпkaj) , owca «овца» ( *ovьka) . 
ж ' � g , 2 > польск . 3 ' -+ совр . польск. dz, 

g з 
напр . :  мести . п .  ед. ч .  па  пodze «на ноге» (*пogaj) , pieпi�!dze «деньги» 
(ер . герм.  суф .  - iпg-) . 

Результат указанных палатализаций заднеязычных закреплен 
в современном польском языке в ряде чередований :  

k : cz : с ;  g : z : dz,  напр . :  r�ka «рука» - r�cz� «ручаюсь» - па  
r�ce «на руке» ;  поgа «нога» - п6ika «ножка» - па  пodze «на ноге » .  

Изменения прочих праславянских сочетаний сог.Тiасных - губ· 
ных, t, d - с j ,  а также ch по 2-й и 3-й палатализации объединяет 
польский язык не  со всеми,  а лишь с некоторыми из славянских язы
ков, так как результаты этих общих процессов были различны по 
славянским диалектным зонам .  

4) Как и другие з а п а д н о с л а в я н с к и е языки, польский 
язык характеризуется отсутствием 1 -эпентетикум, развивавшегося 
в других СJiавянских языках в сочетаниях губных согласных с j 
на стыке морфем . В польском языке н а  месте сочетания * bj ,  *pj ,  
*vj , *mj находим мягкие губные Ь ' ,  р ' ,  v ' , m ' , что совпадает с раз· 
витием губных перед гласными переднего ряда : 

* Ь : * b(j ) : * Ь· -+ польск.  Ь :  Ь ' : Ь ' -+ совр . польск.  Ь :  Ь ' ,  напр . :  lu
by смилый, любимый» - lub l �  «люблю» ( * lubjQ) - lublc «любитЬ» ;  
е р .  русск.  б :  бл ' :  б ' .  

*р : * p(j) : *р· -+  польск . р : р '  : р ' -+ совр . польск . р : р ' ,  напр . : krop· 
nac «брызнуть» - krop i �  «кроплю» ( * kropjQ) - krop ic «кропить , брыз
гатЬ» ;  ер . русск . n : пл ' : n ' .  
* v  : *v(j) : *v ·  -+ польск . v : v ' : v ' -+ совр . польск . w : w ' , напр .  lowy 
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«охота, облава, лов» - lowi� словлю» (* lovjQ) - lowic «ловить» ;  
ер .  русск . в :  вл ' : в ' . 
* m : *m(j) : * m· � польск. m :  m ' : m ' � совр . польск . m :  m ' ,  напр . :  
karm «корм» - karmi�  «кормлю» (* krmjQ) - karmic «кормить , пи
татЬ» ;  ер . русск . .м : .мл ' : .м ' . 

В дальнейшем развитии польского языка этот ряд пополнился 
чередованием f : f ' ,  напр . :  traf «случай» - trafi � «попаду» - trafic 
«попастЬ» ; ер .  русск . ф :  фл ' : ф ' ,  напр . :  графа - графить - граф
лю. 

Лишь в нескольких польских существительных 1 -эпентетикум 
выступает не в начале слова, напр . :  krop la  «капля » , n iemowl � «мла
денец» (ер . m6wi� «говорю»,  русск . .молвлю) , dziup la «дупло» и не
которые другие. Происхождение этих сочетаний не получило пока 
единого объяснения . 

5) Взрывные переднеязычные согласные t, d в сочетании  с j также 
дали в з а п а д н о с л а в я н с к и х языках особые результаты - в 
виде мягких свистящих аффрикат. В современном польском языке на 
месте сочетания * tj находим глухой согласный с, на месте *dj - звон
кий dz, в истории  языка отвердевшие, напр . :  swieca «свеча» (* sviЩ a ,  
е р .  стел . свошта) , sadza «сажа» ( * sadj a) . Чередование твердых со
гласных с этими звуками было расширено за счет результатов вторич
ного смя гчения согласных t и d перед гласными переднего ряда , что 
дает в современном польском языке следующие ряды чередований :  

* t : *t(j) : *t · � польск. t :  с ' : t ' � совр . польск.  t :  с : с , напр . :  p lata 
«ПЛаТа» - p lac� «ПЛаЧу» ( *p J atjQ) - placic «ПЛаТИТЬ>> ;  SWiatlo «СВеТ » 
- oswieceпie  «просвещение» - swieca «свеча» - swiecic «светитЬ» ;  
ер .  русск . т :  ч/щ : т ' 1 •  

*d  : *d(j) : *d ·  � польск.  d : 3 ' : d '  � совр . польск.  d : dz : di, напр . :  
ch6d «походка» - chodц «хожу» (* chodj Q) - chodzenie «хождение» 
chodzic «ходиты> ;  ер . русск .  д :  ж/ жд : д ' . 

6) Обособленным было развитие щелевого заднеязычного ch nри 
2-й и 3-й nалатализации ,  что выделяет з а п а д н о с л а в я н с к и е 
языки (и  с ними - польский) из всех �лавянских языков . В этих 
условия х возник не свистящий (как у взрывных заднеязычных) , 
а мягкий шипящий s ' ,  впоследствии  в польском языке отвердевший :  
* ch ' 2 > . ,  
* h , польск. s � совр . польск . sz, 

с 3 
напр . :  mucha «муха» - дат. -местн . п .  ед . ч .  musze; wszystek «весь»  
( *vьсhь-) . 

В результате польский ряд чередований  щелевого заднеязычного 
включал только ch : sz . Позднее, по аналогии с дру гими чередован ия-

1 Здесь и далее чередования в русском языке трактуются расширенно и вкл ю 
чают издавна бытующие в русском литературном языке слова старославянского 
nроисхождения. 
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ми «твердый-мягк
,
ий»,  существенными для морфологии ,  ряд был 

дополнен звуком s :  

ch : sz : s ,  напр . :  gluchy «глухой» - gluszyc «глушить» - glusi «глу
хие» (им. п. мн . ч . ) .  

7 )  Взаимодействие согласных с j и гласными переднего ряда 
охватывало не только отдельные звуки , но и их сочетания . Так, ре
зультаты развития сочетаний *st, *zd перед j и перед гласными пе
реднего ряда в польском языке в совокупности образовали ряды 
чередований: 

st : szcz : sc ,  напр . :  czysty «чистый» - czyszcz� «чищу» - czyscic 
«чистить» ;  ер .  русск . ст : Ш' : c 'm ' .  
zd : zdz : zdz, напр . :  j azda «езда» - jeidi� «езжу» - jeidzic «ез
дить»;  ер .  русск . зд : Ж '  /ж/зж : з 'д ' . 

На месте сочетаний * kt ,  *gt перед гласными переднего ряда в 
польском языке (как и во всех западнославянских языках) выступает 
твердый согласный с (из палатализованного с ' ) .  В русском языке 
ему соответствует шипящий ч ,  напр . :  piec «nечь» (* pekti ,  ер .  стел . 
пешти) , pom6c «nомочь» ( * mogti , ер . стел . мошти) , noc «ночы (*noktis, 
ер .  стел . ношть) . 

3. Сочетания r ласных с плавными 

Праславянские процессы, связанные с изменением различных 
сочетаний гласных с плавными,  характеризуются большим разно· 
образием результатов по отдельным славянским диалектным зонам. 

1) По результатам изменений праславянских ди�онгических со· 
четаний плавных r и 1 с гласными полного образования в nозиции 
между двумя согласными тиnа *tort польский язык объединяется 
не со всеми,  а лишь с частью заnаднославянских языков - лехит
скими и лужицкими языками (так называемая лехитско-лужицкая 
метатеза) . 

*tort -+ польск. trot -+ совр . польск . trot, trot , напр . :  droga «доро· 
га», kr6tki «короткий», kr61 «король» . 

*tert -+  nольск . tret -+ совр . nольск. trzet, trzot , trzot, напр . :  nред· 
лог przed «nеред, пред»; brzezina «березняк»,  brzoza «береза»,  brz6zka 
«березка». 

* tolt -+ польск . tlot -+  совр . польск . tlot, tlot, напр . :  m lody «МО· 
ЛОДОЙ», m lot «МОЛОТ», ml6cic «МОЛОТИТЬ» . 

*telt -+ nольск.  tlet -+ совр . nольск . tlet ,  наnр . :  m leko «молоко» ,  
p lec «ПОЛОТЬ» ,  mJec «МОЛОТЬ» . 

Таким образом, устанавливаются соответствия между nольскими 
неполногласными и русскими полногласными сочетаниями: 
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ro, ro оро 
rze, rzo, rzo ере 
Jo, lo, le оло 

2) Развитие в начале слова сочетания *ort- , *olt- в большинстве 
западнославянских, а также в восточнославянских языках , т .е .  и 
в польском и в русском языке зависело от характера интонации.  
На  месте сочетаний с древней циркумфлексной интонацией *ort- , 
*olt- в современном польском языке встречаются сочетания ro- (ro-) , 
lo- (10-) , напр . :  roblc «делать» (ер . дррусск . робити) , r6wny «ровный» , 
префикс roz- «роз-» ,  16dka «лодка» (ер . старославянизмы - работа, 
равный ,  ладья, префикс раз-) , а на  месте тех же сочетаний с аку
товой интонацией - сочетания ra- , la- ,  напр . :  rad lo «плуг» (ер . 
дррусск . орало, opamu) , l akomy «жадный, лакомый» (ер . стел . рало, 
лакомъ) .  

§ 2 1 .  ПОЛЬСКИЙ ЯЗЬIК - ЯЗЬIК ЗАПАДНОСЛАВЯНСКИЙ 

Характеризуя польский язык как язык западнославянский,  не
обходимо подчеркнуть, что черты, объединяющие польский язык 
с другими западнославянскими языками,  в хронологическом и ис
торико-типологическом отношении могут быть совершенно различны. 
П е р в у ю группу западнославянских изоглосс составляют явления , 
отражающие древнейшие и наиболее широкие по своему распростра
нению общеславянские процессы . Однако их результаты различались 
по диалектным зонам и, в частности , выделяли именно западносла
вянскую зону .  Таковы рассмотренные выше особенности развития : 

1 )  сочетаний губных согласных с j (отсутствие 1-эпентетикум) ; 
2) сочетаний *tj ,  *dj (-+ свистящие с, dz) ; 
3) щелевого заднеязычного ch в условиях 2-ой и 3-ей палатали

зации (-+ шипящий s ' ) ;  
4 )  сочетаний * kt ,  *gt перед гласными переднего ряда (-+ с) . 
В т о р у ю группу западнославянских черт польского языка 

составляют архаические сочетания звуков, сохранившиеся в этой 
диалектной зоне, в то время как на других славянских языковых 
территориях  они подверглись изменениям.  К ним относятся : 

5) сохранение сочетаний *dl , *tl (ер . их упрощение в прочих 
славянских языках) , напр . :  (ona) ploHa «она плела» (ер . plot� «пле
ту») , m ydlo «мыло», szyd lo «шило» , szedl «он шел» ;  

6 )  сохранение в начале слова сочетаний * kv- и *gv- ,  в то  время 
как в других славянских языках им соответствуют новые сочетания 
cv- и zv- ,  развившиеся при палатализации * kv-, *gv- nеред гласными 
переднего ряда е, i дифтонгического происхождения , напр . :  kwiat 
щвет, цветок», kwitщc щвести» ( *kvetъ) , gwiazda «звезда» (*gvezda) . 

Наконец, т р е т ь я группа западнославянских я влений отно
сится к более позднему времени,  ко времени самостоятельной истории 
этих языков; осуществлялись эти процессы в языках параллельно, 
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хотя и развивали тенденции ,  унаследованные от предыдущего состоя
ния . Таковы: 

7) развитие редуцированных гласных в сильной и слабой позиции  
и прояснение сильного редуцированного в гласный е (см . §§ 24 , 25) ; 

8) активные процессы контракции ,  или стяжения (см . § 27) ; 
9) установлен ие фиксированного ударения . 

§ 22. ЛЕХИТСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПОЛЬСКОГО ЯЗЫКА 

Следующий исторический пласт в фонетике польского языка -
лехитский .  Лехитские черты в развитии польского языка проявля
лись,  во-первых,  в специфических лехитских результатах более 
широко распространенных фонетических процессов . Сюда относят
ся : развитие праславянских сочетаний гласного с плавным типа 
*tort (см .  лехитско-лужицкая метатеза ,  § 20) и прас.rшвянских сло
говых плавных (см . ниже) . Во-вторых ,  лехитские языки могли вы
деляться сохранением старого качества на фоне изменений,  происхо
дивших в других славянских языках , таково, например , сохранение 
носовых гласных (в отличие от всех славянских языков) ; сохранен ие 
взрывного характера заднеязычного согласного g (в отличие от фри
кативного h в других западнославянских языках) и сохранение взрыв
ного элемента в аффрикате dz, возникшей в западнославянских язы
ках при палатализации праславянских *dj и * g 'ы1 (см . § 20) . Лехит
ская специфика проявлялась, в-третьих ,  в осуществлени и  «собствен
ных» лехитских звуковых изменений ,  важнейшим из которых являет
ся так называемая лехитская переrласовка . 

1 .  Лехитская перегласовна (przeglos) гласных переднего ряда 
заключалась в том, что *е и * е , а также палатальные слоговые плав
ные * r '  и * 1 ' в определенных условиях - перед твердыми передне
язычными согласными - изменяли свое качество и из передней зоны 
образования передвигались в среднюю или заднюю: е >о, е >а, r ' >r.  
1 ' > 1  (о вокализации слоговых плавных см . ниже) . Согласные, пред
шествующие этим е и е , сохраняли свою мягкость, и лишь некоторые 
из них ,  а именно: первично смягченные шипящие и свистящие s ' ,  
i ' , с '  и т.д . ,  позднее, в собственно польский период, отвердели (см .  
§ 30) . В резу.'IЬтате в польском языке на  месте праславянского *е 
в позиции перед переднеязычными s ,  z ,  t ,  d ,  n ,  r ,  t выступает глас
ный <. >о (после мя гких согласных или отвердевших шипящих) , напр . :  
zona «жена» ( *gena) , wiosna «весна» ,  b lodro «бедро» . На месте же 
праславян�кого *е (любого происхождения) в этой позиции выступает 
гласный < ' >а (также после мягких или отвердевших согласных) , напр . : 
J as «ЛеС» , kol ano «КОЛеНО>' , wiara «Вера» ,  gwiazda «ЗВезда» ,  SWiat 
«свет, мир» ,  caty «целый» .  В иных позициях ,  т .е .  перед мягкими ,  
nеред губными или заднеязычными,  на конце слова , праславянские 
гласные *е и *ё  в конце концов совпали в одном польском звуке е, 

1 Звук (5] свойствен также и словацкому языку. 
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напр . :  zenski «женский» ,  niesc «нести» ,  l ewy «левый» , chleb «хлеб» 
(ер . дрруссК . ХЛtiбЪ) , wiek «ВеЮ> (ер . дррусск. 8DКЪ) . 

П р  и м е ч  а н и е: Аналогичные n роцессы nревращения гласного nереднего ряда 
е в о наблюдались и в восточнославянской зоне - ер .  русск. жёны (им. n .  мн .  ч .  ) , 
берёза , нёс ,  вёл , несёшь , её , дешёвый; укр . чоб iт  «саnог , чобот» , белорус . бяроза 
и т. д. Однако, в отш.чие от русского , в nольском языке это изменение, во-nер
вых , было свойственно льшь исконному е и не затрагивало гласного е, возникшего 
nозднее из сильных редуцированных , что свидетельствует о более раннем времени 
польского n роцесса (ер .  l en- lnu из * lьnъ , но русск.  лён - льна) . Во-вторых ,  оно 
было независимо от места ударения (ер. лит. русск . жена - жён ы ,  иначе - в диа
лектах) ,  и, в-третьих , осуществлялось nод воздействием не люоого твердого , а 
только n ереднеязычного согласноrо (ер . русск. лёг ,  польск. (po) legt ) .  

Зависимость развития гласных *е и *е от качества последующего 
согласного проявляется в современном поJiьском языке в виде чере· 
дований гласных : < ' >е : < ' >о или < ' >е : < ' >а ,  причем гласные < ' >о и < ' >а 
выступают преимущественно перед твердыми переднеязычными,  а 
предшествует им мягкий или отвердевший шипящий или свистящий,  
напр . :  niesc «нести» - nios� «я  несу» ,  b lerze «(он) берет» - b lor� 
«Я беру»,  zenski «ЖеНСКИЙ» - zona «Жена» ;  lesny «ЛеСНОЙ» - J as 
«Лес» ; j echac «еХаТЬ» - j ad� «Я еду» ,  swiecic «СВеТИТЬ» - SWiatlo 
«свет»,  ciesnina «теснина,  пролив» - ciasny «тесный» .  

П р  и м е ч  а и и е :  Не  следует смешивать эти чередования ( ' )е : ( ' )о,  ( ' )е :  < ' >а ,  
возникшие на собственно nольской (лехитской) nочве , с чередованиями . унаследо
ванными от n раиндоевропейской эnохи (абляут) типа ' е :  о:  а, наnр . : n iesc - nosza 
- диал . wynaszac (ер. русск. нести - ноша - вынашивать ) . 

Таким образом , праславянский гласный *е находит себе про
должение в современных польских гласных е или n, а ГJlасный *е 
в гласных е или а . Поэтому в современном польском языке наличие 
мягкости (в том числе и исторической) перед корневыми или суффик
сальными гласными о или а (т.е .  не на конце слова) указывает на 
возможность чередования этих гласных с гласным е,  а сам тип чере
дования свидетельствует о происхождении  гласного е из *е  или *е .  
Польским корням с чередованием <. >е : { . )о в русском языке могут 
соответствовать корни с аналогичным чередованием < . >е : < . > о или с 
позиционной меной аллофонов фонемы ' !о/ (в орфографической запи
си е : ё) , ер. zenski - zona, niesc - nios� .  русск . женский - жёны, 
нести - несу. Чередующимся польским гласным < . >е :  <. >а в русском 
языке соответствует гласный е, никогда не чередующийся с гласным о 
(ер . l as - lesny, лес - лесной) . 

2 .  Развитие на польской почве праславянских сочетаний слоговых 
плавных между согласными (группы * trt . *tr 't ,  *ф,  *tl  't) характе
ризовалось рядом особенностей, общих для всей лехитской подгруп
пы. К ним относятся : вокализация слоговых славянских плавных , 
т .е .  утрата ими слоговости и появление при них гласного, а также 
тесная зависимость тембра этого гласного от качества окружающих 
согласных . В результате в современном польском языке на месте 
твердого слогового плавного *r в любой позиции  и мягкого плавного 
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* r '  перед твердым переднеязычным согласным находим сочетание ar, 
причем предшествующий согласный - твердый, напр . :  targ «торг» 
(* trg-) ,  garsc «горсты (*grst-) , а также twardy «твердый» (* tvr 'd-) ; 
ер . дррусск. търгъ, гърсть, твьрдъ . На месте r '  в позиции не перед 
твердыми переднеязычными согласными в современном польском 
языке после мягких согласных выступают сочетания er либо erz , 
напр . :  twierdzic «утверждать», wierzba «верба» ( *vr 'b-) , wierzch 
«верх» ( *vr 'ch-) . 

Праславянские чередования , свойственные дифтонгическим соче
таниям с плавными,  затем более поздняя вокализация слогового 
плавного в разных фонетических условиях и, наконец, последующие 
собственно польские преобразования отражаются в современном 
польском чередовании :  
er  : ar  : rz : r :  rze, напр . :  smierc «смертЬ» - martwy «мертвый» - (on) 
umrze «(он) умрет» - uшr� «я умру» - umrzec «умеретЬ» ;  ер .  русск. 
'ер : 'ор : р'  : р : ере. 

Праславянские сочетания со слоговыми плавными * 1 и * 1 '  на  
польской почве развивзлись в сложной зависимости от характера 
окружающих согласных и в современном польском языке могут быть 
представлены различными сочетаниями : lu ,  el , ol ,  ol , ul . i l ,  напр . :  
* 1 :  d l ugi «долгий» , welпa «шерстЬ» (ер . русск . диал . волна) , kielbasa 
«КОЛбаса»,  pu lk «ПОЛК», а * J ' :  Wi lk  «ВОЛК»,  cz6lno «Челн»,  zo lty «ЖеЛ• 
ТЫЙ» .  

§ 23. СО&СТВЕННО ПОЛЬСКИЙ ПЕРИОД РАЗВИТИЯ 
ФОНЕТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 

Собственно польский период характеризуется следующими основ
ными процессами : 

1 )  в области категории палатальности - передвижка оппозиции 
палатально�ти с гласного на согласный и развитие фонологической 
противопоставленности согласных по твердости-мягкости (подробнее 
см . § 30) ; 

2) в обJiасти категории количества гласных - первоначальное 
укрепление противопоставленности гласных по долготе и краткости , 
а затем утрата данной оппозиции . Первый этап процесса охватывал 
заместительное удлинение (см. § 25) и контракцию (см . § 27) , второй 
же - реализовался в замене количественных различий качествен
ными (см . § 28,29) ; 

3) в области просодии - установление постоянного ударения на  
предпоследнем слоге. 

Развитие польской фонетической системы в nисьменную эпоху 
(т.е .  с X I I  в . )  в целом привело к упрощению подсистемы гласных 
фонем и к еще большему расширению и обогащению подсистемы 
согласных , что совпадает с основными тенденциями и в развитии 
русского языка .  Как и в других славянских языках , в польском 
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языке сохранился неизменным основной набор гласных и простых 
твердых исходных согласных, многие вторичные согласные, напр . 
шипящие, также являются общеславянскими . 

§ 24. ЛЕХИТСКG-ПОЛЬСКИЕ ДОПИСЬМЕННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ. 
СУДЬБА РЕДУЦИРОВАННЫХ Ъ И Ь 

К дописьменной истории польского языка относится так назы
ваемый процесс падения редуцированных . Данным термином охва
тывается общая славянская закономерность преобразования этих 
гласных : в слабой позиции редуцированные ь и ъ утрачивались, 
исчезали ,  а в сильной позиции становились гласными полного обра
зования . В польском языке (как и в большинстве западносJ1авянских 
языков) оба сильных редуцированных ь и ъ изменились одинаково, 
совпав по произношению с исконным гласным е. Качество предшест
вующего согласного сохранялось : согласный оставался мягким перед 
е, развившимся из редуцированного переднего ряда ь ,  и твердым -
перед е из редуцированного непереднего ряда ъ, напр . :  dziefl ,  ер . 
русск. день ( *dьпь) , sеп , ер . русск. сон ( *sъпъ) , koпiec ,  ер .  русск . 
конец ( *kопьсь) . Таким образом, именно исходная твердость или 
мягкость предшествующего согласного служит показателем характера 
сильного вокализованного редуцированного (ер .  в русском языке 
также и раз"1ичие рефлеi<сов: о или е) . Следует, однако, учитывать, 
что в дальнейшем первично смягченные шипящие перед е (+- ь) 
отвердели ,  напр . :  kr�zek «кружок» ( *krQgьkъ, русск . кружок) , а задне
язычные k и g, наоборот, в позиции перед е (+- ъ) стали мягкими1 , 
напр . :  lokiec «локоть» ( *ol kъtь) , пogietek «ноготь. ноготок» (*nogъ
tъkъ) . Иное положение с различением редуцированных в слабой пози
ции:  согласный перед нулем звука - рефлексом исчезнувшего ре
дуцированного - сохраняет свою исходную твердость или мягкость 
далеко не всегда и не может свидетельствовать о характере слабого 
редуцированного, ер . ,  напр . :  dziefl «день» ( *dьnь) , но род. п .  ед. ч . 
dnia, sen «сон» ( *sъnъ) , но мести . п .  ед. ч .  we sпie, в суффиксе *ьп -
lesny «лесной», но cielesny «телесный». 

П р и м е ч а н и е:  Время падения редуцированных в ПОJJьском языке может быть 
определено по данным относительной хронОJJогии и памятников письменности: про
цесс падения ргдуцированных был позднее лехитской перегласовки (до ХН в . ) ;  см. 
иную хронологию этих явлений в русском языке: дррусск. льнъ, русск. лён - льна , 
ер.  польск. Ien - Inu. 

§ 25 .  ПОСЛЕДСТВИЯ ПАДЕНИЯ РЕДУЦИРОВАННЫХ Ь И Ъ 

Утрата слабых редуцированных и вокализация сильных, как 
известно, коренным образом преобразовали структуру славянских 
языков. Последствия этих процессов в дальнейшем фонетическом 

1 Заднеязычные согласные nеред ь еще в праславянскую эnоху nодверглись 
первой палатализации и к эпохе падения редуцированных не сохранились. 
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и морфологическом развитии польского языка имели либо общесла
вянский ,  либо более частный характер . 

1) Будучи проявлением общей тенденции к ослаблению закона 
открытого слога, падение редуцированных привело к изменению 
структуры слога , к появлению закрытых слогов как новой для всех 
славянских я зыков исторического периода фонетической категории ,  
напр . :  dom «дом» ( *domъ) , rqczka «ручка» (*rQcьka) . 

2) В результате преобразования структуры слога возникли новые 
группы согласных и как следствие - возможность многочисленных 
позиционных и комбинаторных явлений,  таких как: ассимиляция 
согласных по глухости-звонкости , напр . :  * podъpisat i - польск . pod
p isac [pot' р ' isac 1 «подписать»; * prosьba - польск . prosba [ ' proiba 1 
«просьба»,  * kъdy - польск . gdy [' gdy 1 «когда» ;  ассимиляция по 
твердости-мягкости , напр . :  * sъljubъ - польск. slub «заключение бра
ка; свадьба» ;  *zьle - польск . ile «плохо»; упрощение групп соглас
ных ,  напр . :  * mgzьstvo - дрпольск. m�istwo - польск . m�stwo «му
жество» ;  оглушение конечных звонких согласных . 

3) Еще одним синтагматическим последствием падения редуци
рованных явилось так называемое заместительное или заменительное 
удлинение (wzd luieпie zast�pcze) . Исчезновение слабого редуциро
ванного приводило к своего рода количественной компенсации - к 
удлинению гласного в предшествующем слоге, ставшем теперь закры
тым, напр . :  * ЬоЬъ .,_.". дрпольск . /ЬОЬ/ ,  совр . польск. Ь6Ь1 «боб», что 
в той или  иной степени было свойственно и другим славянским язы
кам (см. западнос"'Iавянские языки, южные и часть западных говоров 
древнерусского языка, т .е .  украинский язык и южнобелорусские 
говоры) . 

Появление заместительного удлинения в отдельных славянских 
языках зависело и от качества завершающего слог согласного. Отли
чительной особенностью этого процесса в древнепольском языке 
было то, что долгота сохраняJiась не во всех , а лишь в конечных 
закрытых слогах со звонким или сонорным последним согласным: 
* rodъ .,_.". дрпольск . /rбd/ ,  совр.  польск . r6d «род» , * dgbъ .,_.". дрпольск.  
/d'QЬI ,  совр . польск . dqb «дуб» ;  *chlebъ .,_.". дрпольск . /ch lёЬI ,  совр . 
польск . chleb «хлеб»2 • Перед последующим глухим согласным следов 
долготы в литературном польском языке не сохранилось ,  напр . : 
* kotъ .,_.". /kot/ ,  совр . польск . kot «кошка, кот», * р9kъ .,_.". /p'Qk/ ,  совр . 
польск . p�k «бутон , пучок» .  

4) Непосредственным фонетическим последствием падения сла
бых редуцированных и вокализации сильных стало в славянских 
языках , как известно, явление так называемых беглых гласных , 
т .е .  чередование нуля звука с гласным полного образования . В от-

1 В современном польском языке свидетельством бывшей долготы гласного 
являются буквы 6 и 1! .  

2 Подобны е  изменения в середине слова крайне редки (см . , напр . :  *brodъka -+ 
jbrбdka/, совр. польск. brбdka «бородка ; подбородок» ,  но *оvьса ...... jovcaj ,  совр.  
польск. owca «овца» . 



личие от русского языка . где беглым может быть как гласный е <� ь) , 
так и гласный о ( � ъ и в результате перехода о �  е �  ь) , в польском 
языке беглым может быть только гласный е. Соотношен11е рядов 
чередований с беглым гласным в польском и русском языках (см. та· 
блицу .N'!! 3) . 

Лраслав. 

*ь 

*ъ 

1 
*ь 

*ъ 

Таблица N! 3 

Соотношение беглых гласных в польском н русском языках 
(в орфографической записи) 

Польский язык 

чередова- 1 
Н И Н  ИМ, П .  ед. Ч . -род. П ,  ед. q,  

' е : 0 dzieii - dnia 
kupiec - kupca 

е : 0  
pies - psa 
orzeszek - orzeszka 
pierozek - pierozka 

е : 0  sen - snu 
kwi atek - kwiatka 

' е : 0 lokiec - lokcia 

1 
им. п .  ед. ч .  - род. п . l 

мн.  ч .  

0 :  ' е  owca - owiec 
0 : е  nбzka - nбzek 
0 : е  rybka - rybek 
0 :  ' е  okno - oki en 

Русский Я JЫК 

чередова- 1 
ни и им. п .  ед. ч .- род. п. ед. q, 

' е : 0 день - дня 
купец - купца 

ё : 0  пёс - пса 
е : 0  орешек - орешка 
0 : 0  пирожок - пирожка 
о : 0  сон - сна 
о : 0  цветок - цветка 
о : 0  локоть - локтя 

1 им. п .  ед. ч .  - род. п .  
мн .  ч . 

0 :  ' е  овца - овец 
0 : е  ножка - ножек 
0 : 0  рыбка - рыбок 
0 : 0  окно - окон 

П р  и м е ч  а н и е: Позднейшие изменения , прежде всего выравнивание основ по 
аналогии, приводили к нарушению исходных этимологических соотношений звуков , 
но в польском и русском языках эти процессы могли охватывать разные группы 
слов. Так, в словах типа krew «кровь» - род. п. ед. ч. krwi , brew «бровь» - род. п. 
ед .  ч. brwi  в польском языке чередование е: 0 сохранилось, а в русском языке 
произошло обобщение основы: кровь - крови , бровь - брови. 

Таким образом, в результате лехитской перегласовки и падения 
редуцированных в польском языке возникли и сохранились до настоя· 
щего времени параллельные нелересекающиеся чередования гласного 
е, обусловленные его различным происхождением :  

< ' >е : < ' >о (из  этимологического * е) 
< ' >е : < ' >а  (из этимологического *е) 
< ' >е : "'  (из этимологического * ь) 
< ' >е : "' (из этимологического *ъ) 

5) Падение редуцированных и вызванные им явления Щ:it-Iвели к 
значительным изменениям в системе польского вокализма. Число 
гласных фонем сократилось, было иреобразовано и противоnоставле
ние по длительности - вместо трех ступеней длительности остались 
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лишь две. Вместе с тем за счет гласного полного образования , раз
вившегося из сильных редуцированных, в польском языке резко 
увеличилась частотность гласного е, а заместительное удлинение 
привело к значительному расширению сферы употребления долгих 
гласных (о дальнейшей судьбе долгих гласных см . § 28) . 

6) Падение редуцированных оказало существенное влияние и на  
систему согласных польского языка, в частности на  развитие фоно
логической категории твердости-мягкости (см . § 30) . 

7) Существовавшие до этого различия звонких и глухих пар 
согласных приобрели характер фонологической оппозиции,  обладаю
щей как позициями четкой противопоставленности, так и позициями 
нейтрализации (напр . ,  конец слова) . 

8) Морфологические последствия падения редуцированных были 
вызваны изменениями фонетического состава окончаний - в системе 
словоизменения появилась нулевая флексия , а некоторые различаю
щиеся ранее окончания совпали в одном звучании .  

Падение редуцированных не только завершает собой знаменатель
ную славянскую эпоху - эпоху открытого слога , но для польского 
языка завершает в какой-то степени и период протопольского разви
тия . После падения редуцированных начинается эпоха собственно 
польских языковых процессов, к тому же зафиксированных в памят
никах письменности . 

§ 26. СУДЬБА СОЧЕТАНИ Й РЕДУЦИРОВАННЫХ С J 

Редуцированные ь и ъ ,  перешедшие в славянских языках в поло
жении перед j в редуцированные 1 и f, в польском языке превратились 
в сильной позиции в гласные полного образования i ,  у ,  причем, в 
отличие от русского литературного языка, это изменение не зави
село от позиции и ударения . Таковы корневые гласные в глаголах 
и существительных типа myc смыть» - 1 -е л .  ед. ч .  н аст. времени 
myj �  (*mъjQ) ,  ер . русск . .мою; Ьiс сбить» - Ьij {!  (*bьjQ) ,  ер . русск . 
бью, szyj a (*sьj a) ,  ер .  русск.  шея. 

Сочетание редуцированного с предшествующим йотом j ь- в начале 
слова развивалось в двух вариантах - либо с вокализацией этого 
гласного в гласный 1 ,  напр . :  igla «игла»,  либо с его утратой , напр . :  
gra «игра», miee «иметЬ» .  

§ 27. КОНТРАI(ЦИЯ (СТЯЖЕНИЕ) 

Слабость и неустойчивость сонорного j в положении между глас
ными передко приводила в славянских языках к его утрате. Оказав
шись, таким образом, рядом, гласные подвергались ассимиляции и 
сливались, стягивались в один долгий звук (так называемая кон
тракция kontrakcj a ,  или стяжение sci�gпi{!cie) .  

Особенностью фонетического nроцесса стяжения является его 
связанность с определенными морфологическпми условиями : выпа-
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. 
дение интервокального j и слияние гласных проходило на  границе 
морфем, а тембр стяженного долгого гласного определялся часте
речной принадлежиостью слова и часто - действием аналогии .  

Наиболее широко и последовательно эти процессы осуществлялись 
в польском и других западнославянских языках , захватывая не 
только именные, но и глагольные формы. В восточнославянской 
зоне процессы стяжения были ограничены в основном местоименными 
формами прилагательных, хотя севернорусским говорам свойствен
но и стяжение в глаголах, напр . :  [ 'делаат ] и [ 'делат ] «делает», [ 'знат ] 
«знает», [ 'мбт ] «моет» . 

В польском языке к наиболее древним результатам процесса 
стяжения принадлежат древнепольские долгие гласные а, ё, i, 9, 
возникшие в дописьменную эпоху из сочетаний aja ,  aje, oje ,  i je,  ija , 
qjq ,  ojq в местоименных формах прилагательных, падежных формах 
личных местоимений и существительных , напр . :  * dobra j a � дрпольск. 
/dobra/ ,  совр. польск. dobra, ер .  русск. добрая; * dobroj e � дрпольск. 
/dobrё / ,  совр . поJiьск . dobre, ер . русск . доброе; твор . п .  ед . ч .  * to
bojQ  � дрпольск . /tobfj/, совр . польск. tob� . ер.  русск . тобою; твор . п. 
ед . ч .  * vodoj9 � дрпольск. /vod"Q / ,  совр . польск. wod�. ер.  русск . 
водою; * pi tьje � дрпо.'IЬск . /рiсё / , польск.  picie, ер. русск. питьё, 
стел. питим, род. п. ед. ч. *pitьja � дрпольск. /pica/, польск. picia .  

Позднее по данным письменности в личных формах глаголов 
настоящего времени из сочетания aje получалея гласный а, напр . :  
'"delajetь � /d 'ela / ,  дрпольск. dzialaje и dziala,  совр . польск. dziala 
«действует», ер .  русск. делает; из сочетания eje - гласный ё,  напр . :  
*umeje ,  польск. umie, ер .  русск . у.меет, в отде.rrьных случаях из 
oja - i: *stoj ati , польск. stac, ер . русск. стоять . Процесс стяжения 
не  охватил, однако, всех сочетаний с интервокальным j ,  некоторые 
сохранились и поныне, напр . ,  в глагольных формах 3-го л .  мн . ч .  
* delajQtь � польск. dzialaj� .  ер .  русск. делают, сочетание eje в 
глаголах типа Ь ieleje ,  smieje  si� .  ер . русск . белеет, с.меётся. Инте
ресны в этом отношении притяжательные местоимения , имеющие в 
современном литературном языке как старые нестяжённые формы, 
так и стяженные: mojego - mego (см. § 95) . 

Фонетическим последствием стяжения было появление в польском 
языке новой дополнительной группы долгих гласных : ii, ё,  i и т.д. , 
что значительно расширило базу противопоставленпасти гласных по 
долготе (о дальнейшей судьбе долгих гласных см. § 28) . Контракция 
привела и к значительным морфологическим изменениям: способство
вала, напр.  возникновению 1 1 1  и IV спряжений глаголов (см. §§ 1 18, 
1 19, 139) . 

§ 28. ИСТОРИЯ ПОЛЬСКИХ ДОЛГИХ ГЛАСНЫХ 

В развитии и· преобразовании польских долгих гласных отра
зились как общеславянские, так и собственно польские фонетические 
процессы. 
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Фонологическая противопоставленность долгих и кратких гласных 
в древнепольском языке охватыва.rш все имеющиеся гласные: а - а, 
о - о ,  е - ё, i - i , у - у, u - ii, � - �. 9 - 9 · Известно ,  что древне
польские долгие гласные могли быть разJiичного происхождения : 
1 )  унаследованные общеславянские доJiготы, сохранившиеся при 
определенных акцентологических условиях,  напр . :  m�:Ika «мука» (иэ  
* m9ka) , mleko «молоко» (из  * mlёko) , g6ra «гора» (из  *gora) ; 2)  долготы, 
возникшие в ре::sультате стяжения после выпадения в некоторых 
морфологических позициях интервокального j (см . § 27) ; 3) долготы, 
возникшие в результате так называемого заместительного удлинения 
гласного (см . § 25) . 

Дальнейшее развитие в польском языке долгих гласных любого 
происхождения характеризуется сменой количественного противо
поставления - по длительности - противопоставлением качествен
ным - по тембру (ХV-нач . XVI в . ) .  Долгие гласные утратили 
фонетическую и фонологическую длительность , стали краткими , и 
с этого времени польская фонологическая система не знает проти
вопоставления гласных фонем по долготе и краткости . Утратив дол
готу ,  большинство долгих гдасных сохраняло, однако, присущее им 
более высокое ( «узкое») образование, что создавало особый тембр и 
отделяло эти бывшие долгие - так называемые суженные (sci esпione, 
или pochyloпe «наклоненные») - гласные от кратких.  Качественная 
противопоставленность исходно кратких и сокращенных суженных 
гласных в литературном польском языке не удержалась, и суженные 
гласные в разное время совпали по тембру с соответствующими крат
кими ,  особые результаты имеют лишь долгий носовой (см . § 29) и 
долгий о .  В большинстве же польских диалектов качественные раз
личия бывших долгих и кратких сохраняются (см . § 3 1 ) .  

Бывший долгий суженный гласный о 01личался сильной лабиали
зацией и в конце концов совпал по звучанию с совсем другим кратким 
- гласным [u ] , традиционно сохраняя ,  однако, свое обозначение с 
помощью буквы 6, напр . :  /kt6ry/-+kt6ry [ 'ktury J «который» ,  /brodka/ 
-+br6dka [ ' Ьrutka ] «бородка» ,  /g6ra/-+g6ra [ 'gura ] «гора» .  

П р  и м е ч  а н и е: Таким образом, в современной орфографии отражается раз
личное происхождение гласного [u] - из этимологического *u (обозначается буквой 
и) и из долгого о (обозначается буквой 6) .  Исключения единичны , напр . ,  bruzda , 
ер. русск. борозда . 

Аналогичные процессы - сокращение долгих гласных и раз
витие на  их месте качественно иных звуков - были свойственны и 
другим славянским языкам , напр . в украинском языке долгие о, ё,  
возникшие в результате заместительного удлинения , изменились в 
гласный i, напр . :  вiл «вол» (но род .  п .  волу), пiчь «печь» (но род.  п .  
neчi) . 

Различие позиций ,  определявших некогда наличие краткости 
и появление долготы, создало возможности для чередования звуков, 
восходящих к долгому и краткому гласному : в современном языке 
это чередование носовых гласных (см . § 29) и чередование о : 6 [u  ] .  

48 



Полнее и нагляднее всего данное чередование nредставлено в 
корнях в условиях заместительной долготы, т .е . в условиях открыто
го (бьJвшего краткого) и закрытого (бывшего долгого) слога перед 
звонким согласным,  напр . :  mogla «она могла» - mogl «он мог», 
zdrowy «здоровый» - краткая форма zdrow «здоров»,  j agoda «я года» 
- род. п . мн . ч. j agod ,  род.  n. ед. ч . Krakowa - им. п. ед . ч. Kra
kow. 

�--�к как древнепольский долгий гласный о мог происходить как 
из праславянского звука *о, так и из звука *е (перед твердым перед
неязычным в результате лехитской перегласовки ,  см . § 22) , то в сов
ременных словах может быть представлен расширенный ряд чередо
ваний:  

е : о : 6 [u] 
напр . :  niesc «нести» - nios la  «она несла» - nios l «он нес» .  

Отметим, однако, что в ходе развития языка данное чередование 
(как и другие) утратило свою непосредственную зависимость от фо· 
нетических условий, и нередко его наличие или отсутствие обуслов
лено действием аналогии,  ер . ,  напр . :  stopa «ступня , стопа» - род.  п .  
мн . ч .  st6p (перед глухим согласным) , b 6 l  «болЬ» - род. п .  ед. ч .  
b6 lu  (в открытом слоге) . 

§ 29. ИСТОРИЯ НОСОВЫХ ГЛАСНЫ Х  

Носовые гласные, унаследованные от  праславянского языка -
гласный переднего ряда � и гласный непереднего ряда 9 - в истории 
польского языка пережили ряд преобразований, которые существен· 
но изменили первоначальное соответствие между ними и рефлексами 
носовых в других славянских языках . 

Сущность этих изменений сводится в основном к следующим трем 
процессам : 

1 )  Носовой гласный переднего ряда � . выступавший после мягкого 
согласного, и носовой гласный непереднего ряда 9 (после твердого) 
совпали в звуке, близком , по всей вероятности, носовому 'l ('!0 или 'le ,  
X I I I-X IV в. ) . Качество предшествовавшего согласного, однако, 
не  менялось - он по-прежнему и перед гласным непереднего ряда 
q оставался мягким или твердым. Новый носовой '!, как и все про
чие гласные, мог быть либо долгим либо кратким .  

2 )  Второй процесс связан с общим развитием долгот в польском 
языке - утрата длительности сочеталась с качественным разграни· 
чением бывших долгих и кратких гласных .  Этим закономерностям 
в целом подчинялось и развитие долгого и краткого носового 'l· В 
литературном польском языке долгий носовой � превратился в но
совой лабиализованный /g/ , по традиции обозначаемый буквой q,  
краткий носовой � также изменил свой тембр и стал гласным /�/ . 
Так как тембр носовых зависел от бывшей долготы или краткости , 
то теперь каждый из них - и гласный переднего ряда /�/ и гласный 
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неnереднего IQ I - может выстуnать как nосле мягкой, так и nосле 
твердой согласной. 

Давнее чередование долгих и кратких слогов в современном nоль
ском языке реализуется в чередовании ·� : ·�. которое очень часто 
nоявляется в условиях мены открытого и закрытого слога (т. е .  
позиции возникновения в свое время заместительной долготы) , 
наnр . :  dl}b «дуб» - род. п .  d�bu (ер .  * dQbъ-+ldQb/ ,  но /dQbu/) , krzyk
ПI}l «он крикнул» - krzykп�ta «она крикнула» (ер . чередование 
о : 6, § 28) . 

В отдельных корнях чередование < ·>� : < ' >�, восходящее к древнеполь
скому чередованию краткого и долгого гласных, как бы наложилось 
на праславянские чередования носовых гласных между собой и с 
сочетаниями гласных с носовыми согласными (см . § 20) . 

3) Третьим процессом в сфере носовых гласных следует признать 
изменение в некоторых фонетических позициях назальной артикуля
ции носового гласного, что было свойственно многим польским диа
лектам и литературному языку, хотя и не получило никакого отра
жения в графике. К этим изменениям относятся так называемое «рас
щеnление» носовых гласных перед смычными согласными (т .е .  произ
ношение в этой позиции сочетания чистого гласного с носовым со
гласным) , а также утрата или ослабление назализации перед 1 или 
на конце слова (см . Вводно-фонетический курс) . Эти артикуляционные 
преобразования , едва ли ликвидируя фонологическое nротивопостав
ление чистых и носовых гласных в современном литературном поль
ском языке, тем не менее резко уменьшили частотность носовых глас
ных в речи,  что не сразу осознается благодаря традиционной орфо
графии . 

Таким образом, характер современных польских носовых и осо
бенности их сочетаемости в речи отражают явления разного хроноло
гического плана .  Сочетаемость с nредшествующим согласным в целом 
восходит к nраславянским закономерностям связи гласных nереднего 
и неnереднего ряда с мягкими и твердыми согласными, в то время 
как своим тембром носовой гласный обязан собственно nольскому 
развитию и отражает nериод разграничения долгих и кратких глас
ных. Иначе говоря , рефлексом nраславянского *� в современном nоль
ском литературном языке может быть любой носовой гласный � или 
�. но  только после исходно мягкого или же первично смягченного 
согласного, вnоследствии отвердевшего. Продолжением праславян
ского *9  также является и � . и �. но nосле исходно твердого соглас
ного. Благодаря этому nольские рефлексы праславянских носовых 
имеют однозначное соответствие в русском и в других славянских 
языках: носовому звуку после мягкого или отвердевшего согласного 
соответствует русский гласный 'а (орфографи�ески а/я) ,  после твер
дого согласного - русский у. В то же время установить тембр поль
ских носовых, исходя только из русских рефлексов nраславянских 
носовых, невозможно. 
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Праслав. 

*Q 

·� 

Таблица N24 
Соотношение польских носовых и русских неиосовых r.пасных 

Дрnольск. 

1 
Польские nримеры Русские nримеры 

долгий краткий 

9 11 m11i муж 
у m11ka мука 

Q � m�ski у мужской 
m�ka мука 

-
t; ( ' )11 piQty пятый 

у za.:z11c яjа начать 
� ( ' )� pi�c пять 

zacz�ty начатый 

П р  и м е ч  а н и е:  Указанное польско-русuюР. соответствие последовательно 
осуществляется лншь в корневых морфемах , как в суффиксах и окончаниях 
(nосле sz, 2:, cz, j) в результате морфологическил изменений или аналогических вы
равниваний оно могло нарушаться .  

§ 30.  РАЗВИТИЕ ПОЛЬСКИХ ТВЕРДЬIХ И МЯГКИХ СОГЛАСНЬIХ 

Польский и русский языки я вляются теми славянскими языками, 
в которых категория твердости-мягкости получила наибольшее разви· 
тие, однако при всей близости процесс развития этой категории и 
его результаты в обоих языках существенно отличаются друг от друга . 

От предшествующих эпох древнепольский язык раннего периода 
унаследовал ряды согласных, различных по отношению к твердости· 
мягкости: 

а) ряд мягких палатальных согласных (так называемых первично 
смягченных) , возникших в результате палатализаций и взаимодействия 
с j и способных выступать как перед гласными переднего, так и не
переднего ряда : s ' ,  z ' ,  с', 3 ' , с' , 3 ' , r ' , 1 ' , n ' , р ' , Ь ' , m ', v ' ; 

б) ряд твердых согласных (так называемые исходные, этимологи
чески твердые согласные) , являющихся твердыми перед гласными не· 
переднего ряда и позиционно полумягкими перед гласными переднего 
ряда : s, z, t, d, r, 1 ,  n, р, Ь, m, v; 

в) ряд твердых заднеязычных согласных k; g, ch, выступающих толь
ко перед гласными непереднего ряда , т .к .  перед гласными переднего 
ряда они еще в праславянский период изменились в мягкие шипящие 
и свистящие, т .е .  в первично смягченные. 

Процесс становления категории твердости-мягкости нячался в 
польском языке в дописьменную эпоху.  Его основным содержанием 
было развитие непозиционной мягкости , а основными этапами - ле· 
хитская перегласовка (см . § 22) и падение редуцированных (см. 
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§§ 24 , 25) , а также развитие мягкости у nолумягких согласных, 
отвердение nервично смягченных шиnящих и свистящих, днеnала
тализация 1 , отвердение конечных губных, nередвижка гласного у в 
зону nереднего ряда (см . ниже) . 

Уже лехитская nерегласовка, т .е .  nревращение гласных е и е 
в гласные 'о и 'а nри сохранении nредшествующей мягкости (или 
полумягкости) согласного, расширяла возможности сочетания 
мягких согласных с гласными неnереднего ряда, так что кроме 
согласных указанной выше груnnы а) в этой nозиции nоявились смяг
ченные nереднеязычные s ' ,  z ' , t ' ,  d ' , а их мягкость уже не была необ
ходимо связана с nринадлежиостью nоследующего гласного к гласным 
nереднего ряда, ер .  /dala/ (она) дала» и /d ' a la/ из /d· e ta/ «(она) делает, 
действует».  Этому nроцессу становления неnозиционной мягкости 
nозже значительно сnособствовало nадение редуцированных . С одной 
стороны, оно расширило базу «негармонических» сочетаний соглас
ных с гласными, т .к .  гласный nереднего ряда е, возникший из силь
ного редуцированного ъ ,  сочетался с твердыми согласными (см . * mъсhъ, 
nольск. mech «мох») . С другой стороны, nосле утраты слабых реду
цированных оnnозиция по твердости-мягкости nолучила доnолни
тельные условия реализации - фонологически независимую nозицию 
конца слова, где nротивоnоставлялись исходно твердые и nалатализо
ванные согласные. Число «негармонических» сочетаний увеличилось 
и nосле слияния носовых гласных в один звук неnереднего ряда /fl/ 
(см. § 29) . 

Наряду с изменениями в сочетаемости твердых и мягких согласных 
с гласными издавна артикуляционно менялись и сами мягкие соглас
ные .  

Основными тенденциями развития польских согласных были :  
1 )  Активная nалатализация : nолумягкие nереднеязычные и губ

ные, выстуnающие nеред гласными nереднего ряда, т .е .  групnа б) , 
активно nалатализавались и nревратились в мягкие, так называе
мые вторично смягченные согласные (ер . аналогичные я вления в 
истории · русского языка) . 

2) Днеnалатализация общеславянских nервично смягченных ши
nящих и свистящих . 

Указанные изменения в сочетаемости и nроизношении согласных 
имели важные фонологические nоследствия . Возникновение nарал
лельных рядов твердых и мягких согласных и nреобразование мягкости 
в независимый неnозиционный nризнак nривело в конце концов к 
фонологизации категории твердости-мягкости в nольском языке. 
Из фонетических я влений,  реализующих в nоследующей истории 
языка указанные тенденции (см . ниже) , особое значение имела свой
ственная польскому языку интенсивность артикуляционных изменений 
в мягких согласных . Это передко видоизменяло фонетическое соотно
шение твердых и мягких согласных и нарушало nриватявную фоноло
гическую оnnозицию, nрисущую категории твердости-мягкости в 
nольском и русском языках . 
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Переднеязычные согласные 

Переднеязычные палатализованные s ' , z ' из полумягких s· ,  z· 
( X I I-X I I I  вв.) превратились в сильнопалатализованные средне
язычные шипящие, так называемые шепелявые (польск.  ciszl}ce) зву
ки s и i, а взрывные палатализованные t ' , d' (из полумягких t· ,  d·) 
вследствие развития дополнительных артикуляций превратились в 
сильнопалатализованные среднеязычные шипящие аффрикаты с и 
di . В результате мягкий и твердый ряды переднеязычных согласных 
стали различаться не только признаком палатализации, но также 
местом и типом артикуляции .  

Развитие ряда палатальных s , i ,  с ,  di фонетически преобразовало 
и чередование твердых и мягких переднеязычных: s : s ' � s : s , напр . :  
wyпos «вынос» - wynosic «выносить» ;  z :  z ' � z : i ,  напр . :  w6z «ав
томобиль,  воз» - wozic «возить»; t :  t' � t : с, н апр . :  wyp lata «вы
плата» - wyp lacic «выплатить» ;  d :  d' � d : di, напр . :  sad «фруктовый 
сад» - sadzic «садить» .  

В этимологически тождественных морфемах эти звуки последо
вательно соответствуют русскому ряду твердых и мягких с - с ' , 
з - з ' , т - т ' , д - д ' . 

Как говорилось выше (см . § 20) , указанное чередование твердого 
согласного с согласным перед гласным переднего ряда во многих 
морфемах совместилось с чередованием «твердый согласный : со
гласный (перед j ) » ,  что и сделало чередование трехчленным: 

s : sz : s ; z : z : i; t : с : с; d : dz : di. 

П р и м е ч а н и е: Среднеязычные мягкиt> шипящие представлены почти во всех 
польских диалектах . Аналогичные процессы развития мягких переднеязычных , оrо
бенно аффрикатизации взрывных согласных , отмечены и в северной части восточно· 
славянской зоны. Сопоставление фак1ов польского, белорусского и русского языков 
nоказывает разцые степени продвинутости данного процесса в последовательных 
звеньях этой неnрерывной пространствеиной цеnи , от крайнего варианта - шипящей 
палатальности и аффрикатизации (польский язык) - через свистящую аффрикатиза-
цию [ц ' ) ( +- t ') и [iз' J ( +- d ' )  в белорусском языке до легкого мягкого свистя
щего nризвука в nроизношении т' и д' в русском литературном языке (ер. также 
так называемые шепелявые с" и з" на месте мягких с' и з' в современных псков
ских и великолукских говорах) .  

Губные согласные 

Мягкие губные, возникшие из сочетаний губных с j и из полумя г
ких губных, отличались и отличаются в современном языке сильной 
палатализацией , что в некоторых польских диалектах приводит даже 
к асинхроническому расслоению губной и палатальной артикуляции 
(см . § 3 1 ) .  

В истории польского языка (XVI I в . )  сфера использования мя г
ких губных резко сократилась, так как в позициях конца слова и 
перед согласными мягкие губные замевились твердыми, напр . ,  go
!l}b «голубЬ» , kupcie «купите» (ер . среднепольск. gol[!b ' , kup ' cie) ,  
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что лишило эти позиции различительной силы. Наличие твердых 
конечных губных на месте мягких известно и в русском языке (см . 
оконч.  твор . п .  ед. ч .  муж. р .  -о.м , -е.м из -ъ.мь,  -�-е.мь) , особенно широко 
это явление представлено в диалектах , ер. [ ' голуп ] «голубы, ( 'кроф ] 
«КрОВЬ».  

Боковые согласные 1 и 1 

Почти на всей территории Польши, а также и в литературном языке 
постепенно распространялось произношение на месте твердого пе
реднеязычного бокового 1 неслогового [ц ] (так наз .  wakzenie,  явле
ние, известное и в восточнославянских говорах, в частности , в север
норусских) .  

Палатализованный 1 ' , утратив в польском, как и во многих дру
гих славянских языках, свою палатальность , превратился в звук 
1, фонематически нейтральный по отношению к категории твердости
мягкости ,  но, сохранив свою мягкость лишь перед гласным [ i  ] ,  пе
решел на позицию варианта . Таким образом, фонетическое развитие 
nривело к разрушению прежней фонологической. приватявной про
тивопоставленности твердого и мягкого бокового согласного . 

Вибрант r 

Мягкий сонорный r' (из сочетания * rj и полумягкого *r· ) в силу 
интенсивной палатализации получил в X I I I-X IV вв. дополнитель
ную щелевую шипящую артикуляцию и стал мягким звуком смешан
ного, вибрационно-фрикативного типа rz ' .  Процесс этот был свойст
вен и другому западнославянскому языку - чешскому, где такой 
сложный звук Г [rz' ]  сохранился до настоящего времени .  В польском 
же языке исходная вибрация впоследствии исчезла, а вторичная 
щелевая артикуляция стала единственной, совпав к XVI I I  в .  по про
изношению с твердым щелевым шипящим z. Этот звук, обозначаемый 
диграфом rz, и выступает в польском языке на месте общеславянско
го * r ' ,  напр . :  rzeka «река», orzech «орех» .  

В результате из польской фонологической системы исчезла фо
нема /r ' 1 ,  противопоставленная по признаку твердости-мягкости 
/r/ ,  что сузило базу этой категории в польском языке . 

Историческое чередование r : r '  выступает в современном поль
ском языке как чередование r : rz [z ] ,  напр . :  morski «морской» 
morze «море» , ер .  русск . р :  р ' . 

Первично смягченные согласные - шипящие и свистящие 

Появление на месте полумягких переднеязычных и губных мяг
ких согласных привело к перенасыщению польской фонологической 
системы мягкими фонемами и вызвало, как считают исследователи ,  
днепалатализацию первично смягченных согласных, т .е .  унаследо-
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ванных от праславянского языка мягких шипящих и свистящих и 
их сочетаний:  s ' ,  z ' ,  с ' , 3 ' , с' , 3 ' , r ' , sc ' , i3 ' (см . группу а) . Все они 
в польском литературном языке и большинстве польских диалектов 
отвердели (XVI в . ) .  Аналогичные процессы отвердения шипящих и 
свистящих были характерны и для восточнославянских языков , на
пример , для русского языка, хотя и с ограничениями (см . сохранение 
мягкого ч' в литературном русском языке, мягкого ц' в севернорус
ских говорах) . 

Отвердение указанных согласных в польском языке изменило 
их фонологическую позицию лишь в том отношении ,  что из мягких 
фонем, не имеющих в системе твердых соответствий ,  они преврати
лись в непарные твердые фонемы . 

Заднеязычные согласные 

Хотя заднеязычные согласные длительное время во всех славян
ских языках были только твердыми (см . группу в) , историческое 
развитие польского, как и русского языка, привело к новой сочетае
мости заднеязычных - с гласными переднего ряда . 

В польском языке появились сочетания заднеязычных с гласным 
у разного происхождения , продвинувшимен в своей артикуляции впе
ред, и с гласным е, возникшим уже на польской почве - из редуци
рованного ъ в сильной позиции (см . § 24) или из стяжения (см . § 27) : 
ky,  gy, chy, ke, ge, che . Взрывные заднеязычные согласные k ,  g в 
этих сочетаниях стали мягкими (XV-XVI вв . ) : 1  напр . :  daleki «да
лекий» (из * dalekъj ь - дрпольск . /daleky/ ,  ер .  dobry) , okno «окно» 
- род. п. мн . ч. okien (из * оkъnъ, ер . krosna «ткацкий станок» 
krosen) , drugi «второй, другой» - род. п .  ед . ч . drugiego (из * dru
gaj ego - дрпольск . /drugёgo/ , ер. dobrego) . Это «четвертая», поль
ская палатализация взрывных заднеязычных имела место в литератур
ном польском языке и в большинстве диалектов . Важно отметить, 
что данный процесс не захватил щелевого заднеязычного ch , который 
в этих сочетаниях остался твердым: напр . :  chytry «хитрый», им. п .  
мн . ч .  muchy «мухи»,  cichy «тихий» - род. п .  ед. ч .  c ichego. Тверды
ми остались все заднеязычные k, g, ch перед последующим гласным 
переднего ряда � . напр . :  noga «нога» ,  r �ka «рука» - вин . п. ед . ч .  
nog�.  r�k�;  mog� «я могу» и т . п .  

Аналогичное смягчение заднеязычных н аблюдалось и в русском 
языке - здесь ему подвергались, в отличие от польского языка, 
все заднеязычные, включая и щелевой , но только перед гласным 
«Ы» (см.  Кыl€ВЪ -+ Киев, хитрый, тихий, .мухи и т.д . ) .  

Развитие мягких заднеязычных обогатило фонетическую систему 
nольского языка, однако, ввиду зависимости этой мягкости от пази-

1 Так как гласные у , е развнвалнсь из гласных среднего ряда у и -ь ,  данные 
сочетания иногда называются сочетаниями с гласными среднего ряда , а само явле
ние - палатализацией перед гласными среднего ряда. 

55 



Таблица N! 5 
Сводная таблица основных попьскнх и русских звуковых соответствий 

(в орфографической записи) 

Польские приме ры 

brat , sad 
noga , chodz i c  
n6:ika, ch6d , g6ra 
kura , ucho, sluch 
:ieiiski , niesc 
:iona , n io� 
:ion (род. п .  ми. 
ni6sl 

ч . )  

lesny,  widz i ec 
Ias,  widz i al 
slyszec 
slyszal 
Ьi twa , Ь i с  
gra , miec 
ser, szeroki 

ьус . myc 
Ь i j-; ,  pij-; 
mvj-; 
d�J b ,  mчdry 
d-; Ь ina , m-;drzec 
piчty,  wi чzac , zчс 
p i�c . mi�so, :i-;ty 
sen , wezwanie 
sny (им. п .  ми . ч .)  
dzieii , kupiec · 
pies 
dпi , kupcy ,  psy (им .  

м н .  ч . )  
wrona , droga 
mr6z 
zloto -
pl6tno 
brzeg 
brzoza, przodek 

brz6zka, prz6d 
m l eko 
ta rg ,  garsc 
twierdz ic ,  smierc 

n .  

twardy,  martwy, tarla 

umarl 
dlugi , tlusty 
kiel basa 
:iбlty,  cz61 no 
wi l k ,  wilgoe 
rad 
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Попьск. Праспа в . 

а *а 
о *о 

6 [u] *о 
u *u 
е *е 
о » 
о » 

6 [u] » 
е *е 
а » 
е » 
а )) 
i * i  
0 *jь-e(r) *y(r) , 

* i (r) 

r *у 
* i (j) 

у *y(j) 
ч *9 
-: )) 
ч *-: 
-: » 
е *ъ 
0 » 
е *ь 
е » 
0 » 

ro *tort 
r6 [ru] ) 

lo *tolt 
16 (\.IU) » 

rze *tert 
rzo » 

rz6 ( zu) » 
!е *tel t 
ar •trt 
er  *tr ' t 
ar • t r ' t  

lu  *t l t 
el » 

61 [u) *t l ' t  
i l » 
r *r 

Русск. Русские примеры 

а брат, сад 
о нога, ходить 
о ножка, ход , гора 
у курица , ухо , слух 
е женский , нести 
е жена,  несу 

ё (6] жен (род . п .  ми. ч . )  
ё [ '6] (он) нес 

е лесной, видеть 
е лес, видел 
а слышать 
а (он) слышал 
и битва, бить 
и игра, и.меть 

ы, и сыр, широкий 

ы быть, .мыть 
ь [0] бью, пью 

о .мою 
у дуб, .мудрый 
у дубина, .мудрец 

я , 3 пятый , вязать, жать 
я , а пять , .мясо, жатый 

о сон , воззвание 
0 сны (им. п .  м н .  ч . )  
е день , купец 

ё [ ' 6] пес 
0 дни,  купцы . псы (им. 

п . мн.  ч. ) 
оро ворона, дорога 
ара .мороз 
OJIO золото 
OJIO полотно 
ере берег 

ерё (р '6] ,  берёэа, предок, пере-
ре док 

ерё берёэка, перёд 
OJIO .молоко 
ар торг, горсть 
ер твердить, с.мерть 

ёр [ ' 6р] твёрдый, .мёртвый, 
тёрла 

ер у .мер 
OJI долгий , толстый 
OJI колбаса 

ёл [6л] жёлтый, чёлн 
OJI волк, волглый 
р рад 



Продо..tжение 

Поnьские примеры Поnьск . Прасnав. Русск . Русские при.,.еры 

rzeka , tworzyc rz [z] *r ' р [р ' ] река, творить 
burza , tworz� rz [z] *r (j) р (р ' ]  буря, творю 
rtoga n •n н нога 
chronic n [n ' ] *n ' н [н ' ) хоронить 
kon , chroni� n [n' J *n(j) н [ н ') конь, хороню 
chwala  1 * 1  л хвала 
chwalic , lewy, las 1 *1 ' л (л ' ] хвалить, левый, лес 
chwal� 1 *l (j) л [л ' ]  хвалю 
karт т *т :\1 корм 
karтic, тi�so, тiara т [т' ]  *т' м [м' ) кормить,  мясо, мера 
karт i �  т [т ' ]  *т(j) м [мл' ) кормлю 
pasc р *р п пасти 
pi�. kupic р [р ' ] *р ' n [n ' ) пять, купить 
kup i �  р (р ' )  *p(j) nл [nл ' ) куплю 
brac , luby ь *Ь б брать, любовь 
Ь ior� . Ьialy,  lublc Ь [ Ь ' ]  *Ь ' б [б' ] беру, белый , любить 
lubl� Ь [Ь ' ]  *b(j) бл [бл' )  люблю 
wrota,  slawa w *v в слава 
wiQzac , slaw i c  w [v ' ]  *v' в [ в ' ] вязать ,  славить ' slawi� w [v ' ] *v(j) вл [вл ' ] славлю 
sad , syn s *s с сад, сын 
prosic ,  siedem, si ano s *s ' с [с' ] просить, семь ,  сено 
prosz� sz *s(j) ш прошу 
zajQc z *z 3 заяц 
grozic ,  ziarno z *z ' з [з ' )  грозить , зерно 
groz� i *z(j) ж грожу 
taki , plata t *t т такой, плата 
cien,  p lacic, ciasny с •t • т [т ' ]  тень, платить , тес-

ный 
plac� . swieca , wracac с .. t(j) ч, щ плачу, свеча, вращать 
dот,  widok d *d д дом, вид 
widziee, dzien , dzi adek dz *d ' д (д' ] видеть, день , дед 
widz� . sadza , odrodze- dz *d(j) ж, жд вижу, сажа, (II)Зрож-

n i e  дение 
r�ka , p i ekarz k *k к рука, пекарь 
�czny,  dor�czyc cz *kt ' ч ручной, вручить 
w r�ce (мести. п. ед. с *k ' 2 ·3 (к) , ц (в оуке) 

ч . ) ,  owca овца 
dor�cz� cz *k(j) ч вручу 
noc , p i ec с *kt(i) ч ночь , печь 
kwiat kw •kv'2 цв цвет(ок) 
noga, strzeg� i 

*g г нога, стерегу 
nбika ,  sluzyc *g' t  ж ножка,  служить 
na nodze (мести . n. )  dz  *g ' 2· 8 (г), э (на ноге), ер . друзья 
sluz� i *g(j) ж служу 
mбс, ротос с *gt ( i )  ч ,  щ мочь , помощь 
gwiazda gw *gv ' 2 ЭВ звезда 
ucho, sluch ch *ch х ухо, слух 
uszko, slyszec sz *ch1 ' ш ушко , слышать 
о musze sz *ch2' (х) (о мухе) 
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Продолжение 

Польские примеры Польск. Праслав. Ру сек. Русские примеры 

1 2 з 4 5 

slyszt; sz *ch(j) ш слышу 
czysty st *st с т чистый 
czyscic , gosc sc *s't ' ст [с'т ' ]  чистить, гость 
czyszczt;, goszczt; szcz *st(j) щ чищу, гощу 
jazda zd *zd ЗД езда 
jezdzic zdz *z 'd '  

зд 
[з ' д ' ] ездить 

jezd� Zdz *zd(j) зж [ж' ) езжу 

ции заднеязычного и слабой функциональной нагруженности , вклю
чение мягких заднеязычных согласных в фонологическую оппозицию 
по твердости-мягкости пока не признается безоговорочным (см . § 1 8) .  

Мягкие переднеязычные s ', z ' , t ' ,  d ' ,  г' 

Многочисленные лексические заимствования , особенно позднего 
времени ,  ввели в произношение поляков мягкие переднеязычные 
согласные s ' , z ' , t ' ,  d ' ,  г ' , отсутствующие в исконно польских и сла
вянских морфемах , см . напр . :  siпus «синус», Zanzibar «Занзибар»,  
t ik «тик», r ing «ринг» и т .п .  Однако их слабая функциональная на
груженность и ограниченность позиций ,  отсутствие чередований с 
ними позволяет включить мягкие переднеязычные согласные в сис
тему фонем польского языка лишь условно (см. § 1 8) .  

§ 3 1 .  ФОНЕТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПОЛЬСКИХ ДИАЛЕКТОВ 

На польской языковой терр итории выделяются пять основных 
диалектных зон - Великопольские говоры (Wielkopolska Велико
польша - западная часть центральной Польши) , Малопольские диа
лекты (Malopolska Малопольша - юго-восточная и центральная Поль
ша) , Мазовецкие диалекты (Mazowsze Мазовше - северо-восточная 
и центрально-восточная часть Польши) , Силезские диа"1екты (Sl�sk 
Силезия - юго-западная часть Польши) и наиболее обособленные 
Кашубские диалекты (Kaszuby Кашубы - северо-западная часть 
Польши) . Кроме этих основных выде.iiяются еще так называемые сме
шанные диалекты по северо-восточной и западной польской окраине, 
т . е .  на территориях ,  воссоединенных с Польшей после 1 945 г. Здесь 
наб.11юдаются сложные процессы языковой интеграции жителей -
nереселенцев из разных диалектных областей . 

Различия между современными польскими диалектами незначи
тельны, что в целом не мешает взаимопониманию между носителями 
диалектной речи и преимущественно ограничивается сферой лек-
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сики и фонетики .  Морфологические и синтаксические диалектные 
черты немногочисленны и nериферийны. 

· 

Польские диалекты различаются следующими основными фоне
тическими особенностями:  1 )  по nроизношению твердых шиnящих и 
их соотношению с твердыми свистящими и мягкими среднеязычными 
шиnящими (явление мазурения и т .n . ) ;  2) по тиnу межсловной фоне
тики - сочетаемости звонких и глухих звуков на стыке слов; 3) по 
nроизношению мягких губных согласных; 4) по роли  лабиализации 
в артикуляции гласных ; 5) по nроизношению рефлексов бывших дол
гих гласных ; 6) по nроизношению носовых гласных ; 7) по nроизно
шению гласных i и у. 

1 .  В сфере шиnящих и свистящих согласных самой яркой диа
лектной чертой является м а з у р е н и е или сакание. Мазурение 
заключается в неразличении двух рядов звуков - твердых шиnящих 
и твердых свистящих,  а именно в nроизношении вместо шиnящих 
[ s ] ,  [ z ) , [ с ) свистящих согласных [ s ] ,  [z ] ,  [с ) , наnр . :  [ 'sary ] «се
рый», [ 'zona ] «жена»,  [ 'cas ] «время» (ер . лит. [ ' sary ] ,  [ ' zona ] ,  [ ' cas) . 
Согласный [ z ] ,  развившийся из мягкого r ' ,  сохраняется , наnр . :  [ ' zeka ] 
«река» (лит. [ ' zeka ] rzeka) . Без изменений остается и третий ряд 
мягких среднеязычных шиnящих, наnр . :  [ ' sano ] «сено» (лит. siano) , 
[ 'zarno ] «зерно» (лит. ziarno) , [ 'casto ] «тесто» (лит. ciasto) . Фоне

тически и фонологически явление мазурения близко русскому диа
лектному цоканью (ер . русск . диал . цайник, курича и т .n .) и анало
гичным явлениям в других славянских языках . Мазуреине расnро
странено на территории Мазавше (отсюда и название явления) , Ма
лоnольши ,  части Силезии, в целом - в южной и восточной части 
Польши . На остальной территории (севера-заnадная и заnадная части) 
шиnящие и свистящие ряды, как и в литературном языке, различают
ся :  [ ' zona ] . [ ' sary ] ,  [ ' cas ] ,  но [ 'syn ] ,  «сын», [ 'zamek ] «замок» ,  
[ 'cena ] щена» .  

Смешение указанных трех рядов звуков может nринимать по 
отдельным говорам и другие формы кроме мазурения . Так, в некоторых 
окраинных говорах на  севере и юге Польши наблюдается совnадение 
ряда твердых и мягких среднеязычных шиnящих в одном nромежу-
точном варианте - мягких nереднеязычных шиnящих тиnа S, наnр . ,  
nроизношение тиnа [ '�ary ] (лит. szary) и [�ano ] (лит. siano) . Н а  Ка
шубах мягкий шиnящий ряд заменился твердыми свистящими сог
ласными,  наnр . nроизношение тиnа [ ' sano ] , [ 'zarno ] (ер . лит .  
z iarno) , [ 'se3ec ] (лит. siedziec «сидеть») . 

П р и м е ч  а н и е: Мазурению, его разновидностям и истории посвящены много
чисденные исследования , однако вопрос о его происхождения , причинах и времени 
возникновения нельзя nризнать окончательно решенным. Большинство ученых связы
вает появление мазурения и аналогичных ему nольских диалектных явлений с про
цессом днепалатализации - отвердением первично смягченного ряда переднеязычных 
шипящих типа s ' .  Иногда в мазурении видят проявление субстрата (ер. субстратные 
7еории возникновения русского цоканья) . 

2 .  Тиnы межсловной фонетики (сандхи) отличаютс� тем, что диф-
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ференцируют не только диалекты, но  охватывают и территориаль�Jые 
варианты литературного языка . По типу сочетаемости глухих и звон
ких согласных на стыке слов вся территория Польши делится на две 
части . Так называемый глухой или оглушающий вариант сандхи за
ключается в том, что перед начальным гласным, сонорным согласным 
или полугласными [ц  ] ,  [i ] конечные глухие согласные предшествую
щего слова сохраняют свою глухость , а звонкие оглушаются , т .е .  
на  стыке слов конечный глухой согласный произносится перед после
дующими начальными гласным, глухим и сонорным согласным, 
конечный же звонкий - только перед звонким шумным согласным: 

brat Sablny [brat_sa'Ь' iny] sad Sablny [sat_sa'Ь ' iny] 
brat matki [brat"Т":'matk' i ] sad matki [sat_'matk' i ] 
brat ojca [brat_ oica] sad ojca [sat_'oica ) 
brat Zbyszka [brad_'zbyska) sad Zbyszka [sad_'zbyska) 

Второй - звонкий, озвончающий вариант сандхи проявляется 
в том, что не только звонкие согласные в позиции перед гласными и 
сонорными согласными сохраняют свою звонкость, но и глухие со
гласные озвончаются , т .е .  глухой согласный произносится только 
перед глухим: 

brat Sablny [brat_sa'b' iny] 
brat matki [brad 'matk' i ] 
brat ojca [brad_"'ica] v 
brat Zbyszka [brad_'zbyska] 

sad Sablny [sat_sa'Ь' iпy] 
sad matk i [sad_'matk' i ] 
sad ojca [sad_'oica ] 
sad Zbyszka ( sad.:__'zbyska )  

Первый, глухой вариант сандхи свойствен северо-восточной и 
центрально-восточной части Польши - Мазовше, а также варшав
скому типу литературного прои::тошения . Второй, звонкий вариант 
- слышится в Великопольше, Малопольше, Силезии и является 
литературной нормой в краковско-познаньском варианте литератур
ного языка . Самими носителями языка эти различия , как правило,  
не замечаются и не осознаются . 

3.  На значительной территории Польши (Мазовше, Кашубы) 
распространено так называемое асинхроническое произношение мяг
ких губных согласных Ь ' ,  р ' , w ' ,  f ' , m ' .  Для этого типа  произноше
ния характерно не одновременное, но хронологически последователь
ное осуществление основной - губной - артикуляции и дополни
тельной - язычной артикуляции палатализации ,  что приводит к 
обособлению самостоятельного палатального призвука , произноси
мого после губного согласного . Этот призвук произносится как [ i  ] ,  
или среднеязычный [j ] ,  или другие щелевые согласные этой же или 
заднеязычной зоны [s ] ,  [ z  ] ,  [у ] .  После мягкого [ m ' ] может появить
ся мягкий [п '  ] .  Таким образом произношение слова wiara «вера» 
может варьироваться : [ 'viara ] ,  [ 'vj ara ] ,  [ 'vzara ] ,  [ 'vy ' ara ] и даже 
с упрощением гfуппы согласных и утратой первой губной арти
куляции:  [ ' zara , [ 'j ' ara ] . Соответственно слово miasto «город» 
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может произноситься [ 'miasto) , [ 'mjasto) ,  [ 'mn'astoJ и даже [ 'n'a
sto) . 

П р и м е ч а н и е: Разъединение по времени основной и дополнительной арти
куляции (в данном СЛ)' Чае - палатальной) , обособление и ее последуещее п реобла
дание, как можно заметить,  было свойственно в истории польского языка не только 
мягким губным, но и другим звукам - см . , напр . ,  судьбу палатальных переднея
зычных и развитие r -+ rz .... z, t -+ ts -+ с или так называемое расщепленное произ
ношение носовых гласных и т. п .  

4 .  Польские говоры различаются п о  степени лабиализации глас
ных. Ведущая, определяющая роль лабиализации (Великопольша , Ма
лопольша, Силезия) иногда приводит к выделению самостоятельного 
неслогового лабиального призвука [Ц) и к дифтонгическому произно
шению гласных, напр . ,  гласный о: [ ' цokno) «окно» (лит. оkпо) , [ 'kцo
zaJ «коза» (лит. koza) . 

5 .  Развитие бывших долгих, так называемых суженных гласных 
(см . § 28) в польских диалектах при общем непременном свойстве 
утрате долготы - характеризуется значительным разнообразием . 
В одних говорах бывшие долгие гласные, существенно отличаясь 
от любых кратких по тембру, составляют в этик диалектных фоноло
гических системах новый особый ряд фонем (в литературном языке 
это произошло, как мы видели ,  только с долгим носовым гласным) . 
Так, в говорах Великопольши расрпространено дифтонгическое произ
ношение бывших долгих гласных 1., б ,  ё, что отличает их от бывших 
кратких . В других же говорах бывшие долгие могут совпадать по 
произношению с рефлексом бывшего краткого, хотя и не обязательно 
того же самого тембра (ер . в лит . языке бывшее долгое б совпало с 
u) . На севере Польши наблюдаются различия в рефлексах бывших 
долгих и кратких гласных верхнего подъема i ,  у, u, чего не отмеча
лось в развитии литературного языка . В целом же звуковые рефлек
сы бывших долгих суженных гласных составляют весьма пеструю 
картину и слабо дифференцируют основные диалектные зоны . 

6 .  Произношение носовых гласных по польским говорам также 
отличается необыкновенным разнообразием и значительной территори
альной раздробленностью. Различия затрагивают как тембр носовых 
гласных, так и способ реализации назальности . Повсеместно сохраня
ется лишь в соответствии с праславянским происхождением носового 
исходная мягкость или твердость предшествующего согласного . 

Для бывшего долгого носового гласного (лит . гласный непередне
го ряда [QJ)  в целом свойственна тенденция к усилению лабиализа
ции, к более суженной артикуляции, в результате чего его звуча
ние по диалектам в разной степени приближается к [QuJ , [IJ.J носо
вому, что совпадает с общей тенденцией развития бывших долгих 
(суженных) гласных· (см . § 28) . В произношении же бывшего кратко
го носового (лит . гласный переднего ряда (� ]) по диалектам можно 
отметить два варианта . Более распространенный - узкое nроизно
шение гласного, реализующееся в тембре от [� )  (ер . лит. [�]) до Ш 
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(наблюдается в северной части Польши, напр . ,  в Великопольше) . 
Менее распространенный расширенный вариант (как разного тИпа 
гласный [ Cl ]) скорее характерен для юга польской территории.  Име
ются и говоры с одним носовым гласным. С исторической точки зре
ния , это наиболее древний вариант - в нем отражается период от
сутствия дифференциации носовых гласных по тембру .  

Произношение назального компонента носовых гласных может 
быть по говорам трех типов : 

1 )  так называемое расщепленное произношение носовых гласных 
или во всех позициях или же в определенных фонетических или мор
фологических условиях, напр.  перед смычным согласным (как в ли
тературном языке d<!b [ ' domp l «дуб», pi'lty [ 'p 'oпty l «пятый», )  на 
конце слова, в некоторых окончаниях :  [ ' i do 'drogom 1 «они идут по 
дороге» (ер .  лит. id<! drog'l ( ' id9 'drogQ 1 ) ;  

2) назальное произношение носовых гласных во всех произно
сительных условиях ,  напр . :  [ ' dQp ] «дуб» (лит. d<!b [ ' domp ] ) ,  [ 'rQcka l 
«ручка» (лит. r'lczka [ 'roncka ]) , [ 'vQsy ] «усы» (лит. WClSY [ 'vQsy ] )  
или же лишь в некоторых , что совмещается с первым вариантом; 

3) полная утрата назализации,  произношение чистых неносо
вых гласных , что наблюдается или во всех позициях (говоры без 
носовых гласных в центральной Малопольше) , или лишь в некоторых , 
напр . ,  в конце слова , перед щелевыми . 

В польском литературном языке совместились (применительно 
к разным произносительным условиям) все три указанные типа про
изношения назальности (см . g�s [ 'g�s 1 «гусь»,  d<!b [ 'domp ] «дуб», 
zgin'l l  [ 'zg ' inoц 1 «погиб» , widz� [ 'v ' i3e ] «вижу» (см. Вводно-фонети
ческий курс) . 

7 .  Для значительной части северной Польши (Кашубы, Мазов
ше, Великопольша) характерно неразличение гласных i и у.  



ГРАММАТИКА 

§ 32. ЧАСТИ РЕЧИ В ПОЛЬСКОМ ЯЗЫКЕ 

Группировка слов в части речи (cz�sci mowy) , как известно, опи
рается на целый набор семантических, морфологических и функцио
нально-синтаксических признаков, в разной степени существенных 
для каждого разряда слов . Эго дает основания для разнородных клас
сификаций, напр .  на  слова знаменательные и слова служебные, на  
слова собственно знаменательные и слова незнаменательные, т . е .  
указательные, или  местоименные, на слова с постоянной предика
тивной функцией (глагольные и неглагольные предикативы) и слова 
без такой функции (имена) и т.д. Традиционно выделяемый состав 
лексика-грамматических разрядов - частей речи в польском языке 
совпадает с русским языком: имя существительное (rzeczownik) ,  
имя прилагательное (przymiotпik) ,  имя числительное ( l iczebnik) ,  
местоимение (zaimek) , глагол (czasownik) , наречие (przysl6wek) , 
предлог (przyimek) , союз (sp6jnik) ,  част:щы (partyku ly) и междоме
тия (wykrzykniki) . В качестве самостоятельных разрядов трактуются 
иногда также слова с постоянной предикативной функцией типа 
trzeba «нужно», mo:Z:na «можно», szkoda «жаль», nudno «скучно» 
и др . - так называемые неглагольные предика1 ивы (ер .  русские 
слова так называемой категории состояния или предикативы типа 
«можно», «жаль» и т.д. ) ,  вводные слова и модальные частицы (так 
называемые модализаторы) . 

П р и м е ч а и и е: Сходство общей традиционной к.:rассификации по частям речи 
в польском и русском языках , однако , не означает, что в их пределах состав указан· 
ных классов слов однотипен и не могут быть выделены такие подтипы . которые в 
другом языке особо не отмечаются , см. некоторые разряды местоимений и числи
'l'еЛьных, глагольные прс•цессуальные имена существительные и т. д . Такие расхож
дения могут быть обусловлены как фактическими свойствами самих слов, так и 
частично - особенностями национальной лингвистической традиции. 

Несмотря на  частные несоответствия , в целом польская и русская 
система частей речи представляет собой один и тот же структурно
типологический тип, свойственный славянским и шире - индоевро
nейским языкам. 

§ 33. ОСО6ЕННОСТИ ПОЛЬСКОГО ФОРМОО6РА30ВАНИЯ 
Все польские слова подразделяются на  слова склоняемые, спря

гаемые и неизменяемые. С к л о н е н и е охватывает в основном те же 
разряды слов, что и в русском Я3ыке: существительные, прилагатель-
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ные, числительные, местоимения , в пределах глагольных форм - при
частин и г.11агольное процессуальное имя . Однако в польском языке 
к числу склоняющихся слов относятся еще и формы степеней срав
нения прилагательных . С п р я ж е н  и е присуще глаголу.  Особое 
место среди изменяющихся слов занимают качественные наречия , 
образующие формы степеней сравнения . Остальные разряды слов -
прочие типы наречий, предлоги , союзы, частицы и междометия -
не изменяются . 

Польскому языку свойственны различные типы грамматических 
форм. Наиболее распространенным типом, как и в большинстве сла
вянских языков, являются формы флективные, образованные с по
мощью аффиксов - суффиксов и окончаний (формы склонения имен , 
личные формы глаголов в настоящем времени и т .д. ) .  Кроме синте
тических флективных форм в польском языке, как и в русском, имеют
ся формы аналитические, образованные с помощью вспомогательного 
служебного слова (формы сложного будущего времени глаголов, 
так называемые описательные формы степеней сравнения прилага
тельных или наречий и т.д.) . В польском языке сфера аналитических 
форм, в частности, в глаголе, гораздо шире, чем в русском . 

В отличие от русского языка, в польском языке применяется в 
глаголе еще один тип форм - флективно-аrrлютинирующие. В этих 
формах - в частности личных глагольных формах прошедшего 
времени типа пapisalam «я написала»,  napisal ismy «мы написали» 
- к  основе последовательно наращиваются показатели времени - 1 ,  
рода и числа -а, числа и категории мужского лица -i , глагольного 
лица и числа -m, -smy . 

ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ 

§ 34. ГРАММАТИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ 
В ПОЛЬСI(ОМ .ЯЗЫI(Е 

Имена существительные в польском языке характеризуются сло
воизменительными категориями ч и с л а и n а д е ж а и класси
фицир_ующими категориями р о д а ,  о д у ш  е в л е н н о с т и-н е
о д у ш е в л е н н о с т и ,  а также специфической категорией , неизве
стной в русском языке - категорией м у ж с к о г о л и ц а .  

Разряд существительных в польском языке включает слова раз
личного морфологического состава, что связано с их происхождением . 
Среди них:  исконные корневые и производвые существительные, 
заимствованные слова (в разной степени освоенные nольским языком) , 
сложносокращенные слова и слова отадъективного происхожде
ния - субстантивированные прилагательные и причастия или же 
слова , образованные по их моделям. Все эти структурные типы, 
конечно,  обладают определенными особенностями в формах словоиз
менения . 
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§ 35. КАТЕГОРИЯ РОДА 

Каждое nольское существительное принадлежит к одному из трех 
родов - мужскому, женскому или среднему. Показателями родо
вой принадлежности слова , как и в русском языке, служат его мор
фологические и синтаксические признаки . Ими являются : 1) словоиз
менительная характеристика существительного, что обнаруживается ,  
правда, не в каждой отдельной форме, но в о  всей системе его падеж
ных форм; 2) специализированные родовые суффиксы, составляющие 
с окончаниями форманты - родовые показатели ,  напр . :  мужской род 
- суфф. -arz : pisarz «писатель»,  суфф. -ciel : nauczyciel «учитель»,  
женский род - суфф. -ar-k-a, -ciel-k-a :  pisarka «писательница», nau
czycielka «учительница», средний  род - суфф. -stw-o: m�stwo «му
жество» и т .п . ;  3) правила грамматической сочетаемости с определяю
щими данное существительное формами других частей речи . С суще
ствительными согласуются по роду (или координируют) слова, имею
щие родовые показатели : прилагательные (включая степени срав
нения) ,  причастия , отдельные разряды местоимений и числительных, 
некоторые спрягаемые формы глагола - так называемые родовые 
согласовательные формы. 

К существительным м у ж с к о г о рода (rodzaj m �ski) относятся 
слова , способные в им.  падеже ед.ч .  определяться согласовательными 
формами с окончанием -у/-Р или с нулевой флексией . Это существи
тельные, имеющие в им. падеже ед. ч . :  а) нулевую флексию, напр . :  
(nasz stary) ojciec (by l) «(наш старый) отец (был)» ,  kon «лошадь, 
конь», st6 l «стол»; или б) окончание -а, напр . :  (ten polski) poeta (by l) 
«(этот польский) поэт (был)» ,  komunista «коммунист», wykladowca 
«преподаватель»;  или в) окончание -о, напр . :  (nasz mi ly) dziadzio 
(byl) « (наш ми.'lый) дедушка (был)», включая и фамилии на -о: Ko5ciuszko 
«Костюшко», Fredro «Фредро», а также существительные отадъектив
ного nроисхождения с окончанием -y/- i в им. падеже ед. ч . , напр . :  
(ten) chory (by l) «(этот) больной (был)» ,  radny «депутат» . 

к существительным ж е н с к о г о рода (rodzaj zensk i) относятся су
ществительные, согласовательная форма которых имеет в им. падеже 
ед. ч. окончание -а и которым в этой форме свойственны: а) оконча
н ие -а,  напр . :  (moj a) siostra (byla) «(моя) сестра (была)»,  czytelni a  
«читальня , читальный зал» ,  u l ica «улица»,  Polska «Польша»; б) окон
чание - i , напр . :  (nasza) wyk ladowczyni (by la) «(наша) преподаватель
ница (была)» ,  gospodyni «хозяйка», pani «пани ,  женщина»; в) нуле
вая флексия , напр . :  (moj a) dlon (by la) «(моя) ладонь (была)» ,  noc 
«ночь», L6dz «Лодзь» . Существительные женского рода отадъек
тивного происхождения также имеют в им. падеже ед. ч. окончание 

1 Здесь и в дальнейшем аффиксы и основы представлены в их орфоrрафичес· 
ком виде .  Так, напр . ,  окончание /·i / обозначается - i /-y либо -у/- 1 ,  причем после· 
донательность графических вариантов определяется преобладающим типом основы.  
Как самостоятельные единицы трактуются также основы на  i и на  rz . 
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-а, напр . :  (пasza) chora «(наша) больная» ,  ksiegowa «женщина-бух
галтер» .  

При  существительных с р е д н е г о рода (rodzaj nij aki) в им. па
деже ед. ч. выступают согласовательные формы с окончаниями -е 
либо -о. Существительные среднего рода имеют в этой форме: а) окон
чание -о, напр . :  (to duze) okno (bylo) «(это большое) окно (было)» , 
spoleczeiistwo «общество» ,  nazwisko «фамилия» ;  б) окончание -е, напр . :  
(nasze) pole (bylo) «(наше) поле (было)» ,  morze «море»; в) окончание 
�. напр . :  (moje) im i�  «(мое) имя»,  niemowl� «младенец, дитя» .  К су
ществительным среднего рода относятся также латинские заимст
вования на -um, напр . :  (nasze) muzeum (bylo) «(наш) музей (был)» ,  
terytorium «территория» . Существительные среднего рода отадъек
тивного происхождения имеют в им. падеже ед. ч .  окончание -е ,  
напр . :  komorne «квартирная плата»,  Zakopane «Закопане» . 

Особые проблемы, как и в русской речевой практике, возникают 
при необходимости называть женщину по профессии, должности, 
званию и т .п .  При использовании существительных мужского рода 
возникает несоответствие между полом обозначаемого лица и формаль
но-грамматическими показателями существительного, напр . :  nasz 
dyrektor Alina Kowalska «наш директор Алина Ковальская » .  Впро
чем, норма здесь неустойчива, и, как в русском языке, возможны 
колебания (ер . nasza dyrektor Alina Kowalska) . В качестве своеобраз
ного показателя отнесенности слова мужского рода. к женщине исполь
зуется , как и в русском языке, неизменяемость этого слова (ер . напр . :  
с Маргаритой Алигер) . Однако в польском языке сфера применения 
данного средства значительно шире: в этом случае не склоняются не 
только фамилии мужского рода на согласный, но и указанные выше 
имена нарицательные, напр . :  z profesor Wand� Nowak «с профессо
ром Вандой Новак», bez dyrektor Kowalskiej «без директора Ко
вальской» (ер . z profesorem Adamem Nowakiem «с профессором Ада
мом Новаком») . 

В современном польском языке имеются слова - днуродовые 
дублеты типа gadu la «болтун, болтунья» ,  guzdrala «копуша».  В от
личие от слов общего рода в русском языке, у nольских слов диф
ференциация по полу проявляется не только в согласовании (напр . :  
ten sierota «этот сирота» - о мужчине, t a  sierota «эта сирота» - о 
женщине) , но и в некоторых различиях в склонении (напр . :  род. п . 
мн . ч . - tych gadul6w «этих болтунов» - tych gadu l «этих болту
ний») . 

§ 36. КАТЕГОРИЯ ОДУШЕВЛЕННОСТИ-НЕОДУWЕВЛЕННОСТИ 

Категория одушевленности-неодушевленности (zywotnosc - nie
:iywotnosc) в польском языке носит более формальный, нежели в рус
ском, характер . Об этом свидетельствует и ограниченность ее прояв
ления , и семантическая необусловленность этой ограниченности . 
Категория одушевленности-неодушевленности в польском языке 
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проявляется лишь в существительных мужского рода: слова жен
ского и среднего рода этой грамматической категории не имеют. 
Деление существительных мужского рода на  слова одушевленные 
и неодушевленные, как и в русском языке, в целом семантически 
обусловлено: одушевленно-мужские существительные (m{!sko:iywot
ne) охватывают названия человека и животных , неодушевленно
мужские (m{!skoпie:iywotпe) обозначают неживую природу и отвле· 
ченные понятия . 

Базой морфологического выражения одушевленности-неодушевлен
ности , как и в русском языке, является форма винительного падежа, 
а в качестве основного морфологического nоказателя последователь
но используется омонимия падежных форм, совпадение-несовпадение 
падежных окончаний (аналогично и в согласовательных формах) , 
а также - отчасти - флексия родительного падежа . Однако в поль
ском языке это разграничение касается только форм единственного 
числа (см .  § 42) . 

§ 37. КАТЕГОРИЯ МУЖСКОГО ЛИЦА 

В иерархической системе польских классифицирующих категорий 
следующий после одушевленности-неодушевленности ярус занимает 
категория мужского лица. Эта категория, как и категория одушев
ленности-неодушевленности, также свойственна только существитель
ным мужского рода и проявляется в том, что сушествительные, на
зывающие лиц мужского пола, так называемые лично-мужские сущест
вительныЕ: (rzeczowniki  m�skoosobowe) противопоставляются нелично
мужским существительным мужского рода - как прочим одушевлен
ным существительным, обозначающих животных, так и неодушевлен
ным . 

По типу выражения категория мужского лица отчасти сходна с 
категорией одушевленности-неодушевленности, но и отличается от нее . 
Если категория одушевленности-неодушевленности реализуется только 
в формах единственного числа, то катег::>рия мужского лица - только 
лишь в формах множественного числа и выявляется как морфологи
чески, так и синтагматически . Морфологической базой выражения 
этой категории являются не одна, а две формы (кроме формы 
винительного также и форма именительного множественного) , а 
средствами выражения - не  только последовательная омонимия 
падежных форм, но и особые лично-мужские окончания формы 
им. падежа мн . ч. как у самого существительного, так и в 
формах других слов, которые согласуются (или координируются) с 
лично-мужскими существительными.  Такие показатели категории 
мужского лица имеют согласовательные формы им. падежа мн . ч. 
прилагательных и причастий ,  отдельных разрядов местоимений и 
числительных , некоторые спрягаемые глагольные формы, ер . ,  напр . :  
C i  nowi studenci , in:iynierowie by l i  - t e  nowe kwiaty, koguty 
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byly «Эти новые студенты, инженеры были - эти новые цветы, 
петухи были» . Однако лично-мужской согласовательной форме 
противопоставляется форма, сочетающаяся не только с нелично-муж
скими существительными мужского рода, но и с существительными 
женского и среднего рода - так называемая нелично-мужская , или 
женеко-вещная форма (forma iensko-rzeczowa) , т.  е. морфологичес
кая и синтагматическая сфера выражения категории мужского 
лица не полностью совпадают. 

Таблица Ne 6 
Средства выражения катеrории мужскоrо пица 

Час:ти речи 1 Форма 1 Лично-мужская форма 1 
Нелично-мужс:ка я  

(Женс:ко-вещная) форма 

Существнтепьные Им. п .  
муж. рода мн. ч . 
Тверд. разновидность - i j-y, чередования в -у j-i ,  без чередований 

основе в основе 
studenci ,  aktorzy, Ро- koguty, teatry, dzien-

lacy ni ki 
Мяrк . разновидность -е -е 

nauczyciele hotele 
с основой на -с -су -се 

wykladowcy palce 
Вин .  п . = Род. п . ми .  ч. = Им. п. мн.  ч. 

мн.  ч. 

Прнлаrательные, при- Им. п . 
частня , родовые ме- мн. ч . -i/-y, чередования в -е, без чередований в 
стоимения основе основе 

dawni , lepsi , polscy dawne, lepsze, polskie 

Вин. п . = Род. п. мн. ч . = Им. п. мн . ч .  
мн .  ч .  

Количественные чнс- Им. п . -u -0 
лительны е pi�ciu pi�c 

Вин. п .  = Род. п. = Им. п .  

Глагол 
(прнч. на -1) мн . ч . - l i  -ly 

byli, nosil i byly, nosi ly 

Таким образом, польское существительное отличается от русского 
не только по составу классифицирующих категорий, но и по их иерар
хии. Если для русского языка противопоставления по роду и по оду
шевленности-неодушевленности могут быть представлены в виде 
схемы: 
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мужского рода женскоrо рода среднего рода 
/'-.... 

оцуw. неоцуш. 
� 

оцуш. ноодуw. 
� 

oцvw. неоцуш. 

C&IH дом дочь стена насекомое поле 

конь рыба 

то для польского языка характерно наличие трех последовательных 
ступеней : 

мужскоrо рода женского рода 

� 
одуш.- муж. неоцуш. -муж. 5ciana � dOJП Cotka 

nично - муж. непн1010 - муж. oцvw. ryba 

syn korl 

pole 
cielr 

П р и м е ч а н  и е: Рассмотрение всех несловоизменительных категорий существи· 
тельного как единой родовой классификации , базирующейся на синтагматических 
признаках ,  приводит к выделению в польском языке пяти грамматических родов: 
лично-мужского , одушевленно-мужского, неодушевленно-мужского,  женского и сред
него. 

§ 38. КАТЕГОРИЯ ЧИСЛА 

Категория числа представлена в польском языке так же, как и 
в русском языке, формами двух чисел - единственного (l iczba po
j edyncza) и множественного (l iczba mnoga) . К существительным, об· 
ладающим одной лишь морфологической формой единственного числа, 
т .е .  singularia tantum ,  в польском языке, как и в русском, относятся 
прежде всего слова, обозначающие материалы и вещества, напр . :  
z loto «золото», wata «вата» ; совокупности ,  напр . :  m lodziei «моло
дежь», nauczycielstwo «учительство»; свойства и действия , напр . :  
m lodosc «молодостЬ» ,  strzelanina «стрельба». Существительные plu
ral ia  tantum также составляют несколько формально-семантических 
групп:  обозначение двусоставных или сложных предметов, напр . :  
okulary «очки», usta «рот, губы», grable «грабли», skrzypce «скриn· 
ка»; названия праздников и традиционных торжеств, наnр . :  imieniny 
«именины», doiynki «nраздник урожая» и т .n .  Особенно мно
гочисленна группа географических наименований - plural ia  tan
tum ,  включающая не только названия горных хребтов и плато, напр . :  
Karpaty «Карпаты»,  Alpy «Альnы», городов и населенных пунктов; 
напр . :  Katowice «Катовице», Kielce «Кельце», но и названия стран 
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и территорий, напр . :  Wr:gry «Венгрия» ,  Niemcy «Германия», W lochy 
«Италия» .  Польские и русские plural ia  tantum нередко не совпадают 
- ер . drzwi (мн . ч . )  «дверь» (ед. ч . )  и brama (ед. ч . )  «ворота» (мн . ч .) . 

§ 39. КАТЕГОРИЯ ПАДЕЖА 

В польском языке существует шесть падежных форм :  именитель
ный (mianownik), родительный (dopetniacz) , дательный (celownik) ,  
винительный (Ьiernik) ,  творительный (narцdпik) ,  местный (miej scow
nik) . Каждый падеж (przypadek) может выступать с предлогом и без не
го, лишь форма местного падежа всегда связана с предлогом. Сущест
вует также еще одна морфологическая форма имени существитель
ного - так называемая звательная (wolacz) , выступающая при об
ращении к собеседнику, напр . :  Martol chodz no tu l «Марта, иди же 
сюда! »  (ер . русск . разговорные звательные формы: мам ! ,  Коль ! ) .  
Эта форма регулярно образуется в ед. числе у всех существительных 
муж. и жен . рода . Во множественном же числе и для слов сред. рода 
в случае необходимости используется форма им. падежа. Следует, 
однако, различать формальную возможность образования такой 
формы и частотность ее реального использования в речевой практике, 
в том числе и применительно к словам муж. и жен . рода. В современ
ном разговорном польском языке звательная форма,  особенно от имен 
собственных,  часто заменяется формой им. падежа. 

§ 40. СКЛОНЕНИЕ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЬIХ 

Изменение существительных по падежам и числам составляет 
их склонение (dekl inacj a ,  odmiana) . Характер польского склонения 
(закономерности формообразования , распределение существительных 
по тиnам склонения , типы варьирования окончаний. поведение ос• 
новы и т .п . )  отличается от русского рядом особенностей . 

Понятие ти nа склонения. Распределение существите.ТJЬных по 
типам формообразования (склонения) в по.1ьском языке значительно 
больше· связано с категорией рода и другими классифицирующими 
категориями , чем в русском языке. В соответствии с родовой принад
лежиостью слова выделяются основные типы склонения : первый тип 
склонения - мужской , второй - средний, третий и четвертый -
женские, являющиеся по существу двумя разновидностями единого 
женского типа склонения1 •  Более последовательно, чем в русском 
языке, противопоставлены системы падежных окончаний слов муж. 
и сред. рода . Однако и в польском языке различие родовых типов 
склонения не абсолютно - специализированные окончания , свой
ственные словам только одного рода, немногочисленны, в формах 
множественного числа, благодаря широкой и последовательной омо
нимии форм (см. дат . ,  твор . ,  мести . падежи) , родовое противопостав-

1 Разграничение 111  и IV женских типов склонения целесообразно не столько 
с описательной , сколько с историко-типологической точки зрения. 
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ление, как и в русском языке, оказывается значительно нейтрализо
ванным.  Существуют также группы слов, образующие падежные формы 
ед. и мн . числа по разным родовым типам склонения (см. склонение 
существительных муж. рода на -а: poeta «поэт») . 

Понятие твердой и мягкой разновидности ск.лонения. В рамках 
каждого из трех основных типов склонения - мужского, среднего 
и женского - выделяются по два подтипа,  условно именуемые твер
дой и мягкой разновидностями.  Распределение слов по разновидностям 
баз�руется на  типе основы, на  характере ее конечного согласного, 
однако, вопреки названию разновидностей (твердая и мягкая),  это 
распределение имеет не фонетическое, а собственно морфологическое 
(морфонологическое) обоснование. Во-первых, морфонологическая ха
рактеристика основы отнюдь не всегда совпадает с фонетической 
твердостью или же мягкостью конечного согласного, а ,  во-вторых, 
принципы отнесения слова к той или иной разновидности у слов раз
ных родов не во всем одинаковы. К т в е р д о й разновидности любо
го родового типа склонения принадлежат сущ�твительные, имеющие 
в конце основы фонетически твердые согласные: губные р, Ь, f, w, 
m, переднеязычные s, z, t, d, n, r, а также 11• У существительных 
м я г к о й разновидности основа завершается фонетически раз
личными звуками, которые делятся на три группы: 1) фонетйчески 
мягкие согласные - мягкие губные, среднеязычные s , i.,  с, di., П, j ;  
2) согласный 1 ,  а также 3) фонетически твердые звуки - шипящие 
sz, i/rz, cz, di и свистящие аффрикаты с и dz2 • По своей морфоноло
гической функции в основе звуки 2-й и 3-й групп не отличаются от 
звуков фонетически мягких , так что вслед за польской лингвистикой 
целесообразно объединить все три группы наименованием «функцио
нально или морфонологически мягкие звуки» (ер . сходство морфо
нологического функционирования русских отвердевших шипящих 
ж и Ul и мягких согласных , напр.  коней, но жей, но домов) . 
Противопоставление этих типов звуков - твердых и функционально 
или морфонологически мягких - является важнейшим фактором поль
ского именного (в меньшей степени и глагольного) формообразования . 
Следует учитывать, что конечные мягкие губные, оказавшись при ну
левой флексии в абсолютном конце слова, по фонетическим условиям 
меняются на твердые (см . § 1 2) ,  в результате чего существительные 
как твердой, так и мягкой разновидности имеют в н ачальной форме 
- им.  падеже ед. ч . - одинаковую основу с конечным твердым губ
ным,  напр . :  

Твердая разновидность Мягкая разновидность 
Им. п. ед. ч. staw «пруд» paw спавлин» brew «бровь» 
Твор. п .  ед. ч. stawem pawiem brwi11 

1 С исторической точки зрения , эти звуки были исходно этимологически твер
дыми (первично твердые согласные, см. § 30) . 

2 Звуки третьей группы некогда были мягкими, но впоследствии утратили 
свою мягкость (см. § 30) , далее называются вторично твердыми или отвердевшими 
согласными (stwardniale) .  · 
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Существительные с основами, заканчивающимися на  твердые 
заднеязычные k, g .  ch, в зависимости от родовой принадлежности 
слова примыкают либо к твердой, либо к мягкой разновидности . Раз
личия между твердой и мягкой разновидностями заключаются : 1) в 
фонематическом составе отдельных падежных окончаний (ер . русский  
язык - преимущественно орфографическое различие) и 2)  в особен
ностях изменений в основе. 

Варьирование флексий. Я ркой чертой польского склонения сле
дует признать наличие для многих падежных форм не одной, а несколь
ких флексий (ер .  русск . яз . ) .  Как уже отмечалось выше, наличие не
скольких флексий (и соответственно - выбор окончания для данной 
словоформы) может быть связано с различием слов по роду и по мор
фонологическому типу основы. Кроме того, варьирование падежной 
формы определяется и другими грамматическими свойствами суще
ствительных - принадлежиостью к разряду одушевленных-неоду
душевленных или к разряду лично-мужских имен . Выбор одного из 
окончаний может также иногда зависеть от лексического значения 
существительного (вернее, от его принадлежности к некоторым лек
сико-семантическим группам) , от его словообразовательных особен· 
ностей или же от его происхождения . Наконец, в ряде случаев выбор 
окончания является просто традиционным . 

Кроме варьирования падежной формы, обусловленного указан
ными причинами, возможно варьирование отдельных словоформ,  
т .е .  случаи, когда слово имеет в данном падеже две более или менее 
общепринятые вариантные словоформы. ЭтИ вариантные словоформы 
могут различаться стилистической или же экспрессивной окраской , 
напр . :  им. падеж мн . ч .  m �zowie «мужья , мужи» - m�ze «мужи» 
(ер . русск . снега - снеги, лошадями - лошадь.ми и т .п . ) .  Иногда 
параллельные словоформы связаны с различными лексика-семанти
ческими вариантами слова и служат средством их дифференциации ,  
напр . :  им.  падеж мн . ч .  przewodпiki «путеводители ;  проводники» 
(физ . ) - przewodnicy «экскурсоводы» (ер . русск . листы - листья 
и т .п . ) . Возможны и полные дублеты, различающиеся лишь степенью 
употребИтельности , напр . ,  им.  падеж мн . ч. чаще wsie «деревни» ,  
но допустимо и wsi . 

Выбор окончания падежной формы не бывает, однако, связан с 
различием в семантико-синтаксическом функционировании ,  как это 
имеет место у русского предложного падежа с флексиями -е и -у 
(о саде, но в саду) . 

Омонимия падежных форм существительных. Наряду с варьиро
ванием окончаний склонению существительных в польском языке, 
равно как и в других современных славянских языках , свойственна 
значительная и межродовая , и межпадежная омонимия форм. Па
радигмы отдельных типов склонения различаются не только набо
ром окончаJ{ий,  но и типами межпадежной омонимии (см . nарадигмы 
лично-мужских и неодушевленно-мужских существительных) . 

Изменения в основе. Для nольских существительных характерны 
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Чередова-

нкя 

Ь : Ь ' 

р :р ' 

w :w' 

f : f '  

m:m' 

n : ii  

1 : 1  

r : rz 

s :s  

z :i  

t :с 

d : di 

Таблица Не 1 
Реrупярнwе чере)l.ования cornacиwx в основах существитепьнwх 

(твердая разновидность) 

Род 
Им.  п . ед. ч . 

Мести. п . ед. ч .  Зват. форма 
Им. п. 

оконч. -е оконч. ·е мк . ч .  

оконч . ·1/-у 

муж. grzyb «гриб» о grzyhie grzyh i e !  
.11 . -муж. Kaszub «кашуб» о KaszuЬie Kaszuhie !  Kaszub l  
сред. niebo «небо» о niehie 
жен . ЬаЬа «баба» о bahie  
муж. slup «СТОЛб» о slupie slupie !  

chlopi .п.-муж. chlop «крестьянин» о chlop i e  chlop i e ! 
сред. tempo «Темп» о temp i e  
жен .  lapa «ЛаПа» о lapi e  
муж. staw спруд» о stawie stawie !  
л .-муж. detektyw «СЫЩИК» о detektywie detektywie! detektywi 
сред. slowo «C.IIOBO» о slowie 
жен.  kawa «кофе» о kawie 

dryf ie !  муж. dryf «дрейф» о dryf i e  
жен . zyrafa «ЖИраф» о zyraf i e  
муж. telegram стелеграмма» о telegramie telegramie! 

agronomi Jl . -муж. agronom «агроном» о agronomie agronomie! 
сред. jarzmo «Ярмо, иго» о jarzmi e  
жен . sloma ссолома» о slomie 
муж. mi \ ion «МИЛЛИОН» о mi l i on ie  mi l ionie !  
.п .-муж. dz iekan «декан» о dziekan i e  dziekanie!  dzi ekani 
сред. dno «дно» о dnie 
жен.  strona «сторона» о stronie 
муж. material «Материал» о materiale materi ale! 
л .-муж. Hucul «гуцул» о Hucule Hucule ! Hucu l i  
сред. kolo «круг ; колесо» о kole 
жен.  szkola «ШКОЛа» о szkole 
муж. bazar срынок, базар» о bazarze b azarze! 
л . -муж. doktor «доктор:. о doktorze doktorze! doktorzy 

сред. srebro «Серебро» о srebrze 
жен. nora «Нора» о norze 
муж. kwas «KИC.IIOTa» о kwasie kwasi e !  
.п .-муж. prezes спредседатепы о prezesie prezes ie! prezesi 
сред. proso «ПрОСО» о prosie 
жен. osa соса» о os i e  
муж. wyraz «C.IIOBO» о wyrazie wyrazie! 
л .-муж. Francuz «француз» о Francuzie  Francuzi e !  Francuzi 
сред. ze\azo сжелеэо» о zelazie  
жен .  fraza «фраза» о fraz ie  
муж. plakat «плакат» о plakacie p lakacie! 
л . -муж. delegat «депега т» о delegacie delegacie !  delegaci 
сред. Ыоtо «rряэь» о Ыосiе 
жен.  data «дата» о dacie 
муж. sad «фруктовый саД» о sadzi e  sadzi el -
л .-муж. Szwed сшвед» о Szwedzi e  SLwedziel Szwedzi 
сред. pyktando сднктант» о dyktandzie 
жен. woda свода» о wodzie 
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Продолжение 

Чередова· 
Род Им. n. ед. ч. Мести . n. ед. ч.  Зват. форма Им. n. ми 

н не оконч.  -е оконч. -е ч .  оконч. 
· 1/·У 

k:c  л.-муж. Polak «Поляк» Polacy 
жен . Polka сполька» о Polce filolodzy 

g :dz л . -муж. f i lolog «филолог» 
жен . noga снога» о nodze 

ch:sz жен. mucha «муха» о musze Czesi ch : s  л.-муж. Czech счех» 
c : cz муж . chtopiec «МаЛЬЧИК» chtopcze! 
s t : s l  муж. przemyst спромышлен- о przemysle przemysle! 

носты• 
сред. masto смасло» о masle 
жен. W ista сВисла» о Wisle 

st : sc муж. tekst «ТеКСТ» о tekscie teksc ie! 
л . -муж . komuni sta скоммуннст» о komuniscie komuniscie! komunisci 
сред. miasto «город» о miescie 
жен. pasta «Паста» о раЗс i е  

zd : zdz муж. drozd сдрозд» о droidzie droidzie!  
сред. gniazdo сгнездо» о gni eidzi e  
жен.  bruzda сборозда» о bruidzi e  

значительные различия в фонемном составе основы. В парадиrмах 
склонения широко представлены разнообразные чередования со
гласных и гласных , возможно и морфологическое наращение и усе
чение основы. Однако в польском языке эти явления ограничены 
лишь общеславянскими группами слов - существительными на  
-an in, -�, в отличие от русского языка, где кроме того имеются и 
собственно русские типы: стул - стулья, сын - сыновья и т .д. 

Основными типами чередований согласных являются регулярные 
чередования конечных согласных основы у существительных твер
дой разновидности . Твердые согласные чередуются со звуками, ко· 
торые Jiишь исторически составляли с ними пару по твердости-мяг
кости (см. § 30) , в современном же языке являются их морфонологи
чески мягкими соответствиями (см. таблицу § 7) . 

Чередования гласных не являются регулярными . Основными 
типами чередований гласных являются ряды 11 : �. 6 : о, < ' >е : в (пер
вый член выступает в формах с нулевой флексией, второй - во всех 
остальных1) и ряды 'о : 'е и 'а : 'е (второй член выступает в формах 
с палатализирующим окончанием -е или - i 2 •  (см . таблицу N!! 8) . 

1 По условиям происхождения зти чередования связаны с позицией в закрытом 
и открытом слоге (см. §§ 28 , 29) .  

• По условиям происхождения зти чередования связаны с позицией перед по
следующим мягким и твердым переднеязычным согласным (см. § 22) . 
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Таблица N! 8 

Возможные чередования r.nасных в основах существите.пьных 

Род. п ед. ч. В основе Род. п. ми.  ч . 
Род Им. п. ед. ч . •  оконч. -а , -u,  

оконч . -0 остальных .j падеже А 

муж. dl}b сдуб:t dt;bu t; 
жен. gall}i светка» galt;zi t; 
сред. swi�to «праздник» swi11t t; 
сред. ci elt; «теленок» c ielt;eia cieiQt t; 
жен. r-;ka срука» rчk t; 
муж. mrбz смороз:t mrozu о 
жен. so) «COJIЬ» sol i о 
сред. pole споле» рбl о 
жен. s i ostra «сестра» siбstr о 
муж. sen «Сон» snu 0 
жен. brew сбровь» brwi 0 
муж. os iбl сосел» osla 0 
сред. kбlko скружок» kбlek 0 
жен • cбrka сдочь, дочка» cбrek 0 

Им . п.  В основе Род Им. п. ед. ч . Мести. п. ед. ч .  Зват .  ф. ед. ч .  ми. ч • ост . пад. 

муж. las елее» о lesie les ie !  а 
л .-муж. S/ISilld «СОСеД» о SQsiedzie SQSiedzie! SQSiedz i а 
сред. lato спето» о lec i e  а 
жен. miara смера» о mierze а 
сред. imit; «ИМЯ» о imieniu imiona е ед.  ч . , 

о мн. ч . 
муж. popiбl cneneл» о popiele о 

• Для неодушевленкых существительных мужского рода также форма вин. п .  ед. ч . 

Указанные особенности польского склонения (дифференциация 
типов и разновидностей склонения , варьирование флексий, измене
ния в основе) распространяются на все корневые и производвые 
существительные польского происхождения и освоенные заимство
ванные слова . С разной степенью обязательности им подчиняются 
новые заимствования и - преимущественно в разговорном языке 
- некоторые аббревиатуры. Имеется немногочисленная группа не
склоняемых существительных .  Субстантивированные прилагатель
ные, причастин и ррочие слова отадъективного происхождения , при
надлежащие классу существительных семантически и функциональ
но, как правило, сохраняют в склонении падежно-числовые флексии 
прилагательных .  
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Таким образом, существительные в польском языке по сравне
н ию с русским языком характеризуются : 

1 )  наличием неизвестной в русском языке грамматической кате
гории мужского лица и более узким проявлением категории оду
шевленности-неодушевленности, что приводит к иной системе клас
сифицирующих грамматических категорий;  

2) более последовательным делением типов склонения по родо
вому приэнаку, что приводит, в частности, к различению склонения 
мужского и среднего рода; 

3) более последовательным и глубоким разграничением твер
дой и мягкой разновидности для каждого типа склонения ; 

4) вариативностью форм - наличием нескольких окончаний па
дежной формы в рамках одного и того же типа склонения и его раз
новидности ; 

5) значительной омонимией окончаний - как внутри парадигмы 
одного слова, так и между типами склонения ; 

б) многочисленными чередованиями согласных и гласных в основе. 

§ 4 1 . СКЛОНЕНИЕ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ МУЖСКОГО РОДА 

(1 мужское склонение) 

К 1 мужскому типу склонения относятся существительные муж
ского рода, имеющие в именительном падеже единственного числа:  

а) нулевую флексию - при любом типе основы, напр . :  student 
«студент», ptak «nтица»,  s lon «слон» ,  p isarz «nисателЬ»; 

б) окончание -о после любого согласного, напр . :  J6zio сЮзя» ,  
J asko «Яночек»,  wujcio «ДЯДЯ , дядечка». Эrо уменьшительные имена 
собственные и нарицательные, преимущественно имена родства .  

Часть существительных мужского рода склоняется по данному типу 
только во множественном числе. К ним относятся : существительные 
на -а с любым типом основы, напр . :  komunista «коммунист», wykla
dowca «nреподавателЬ», kaznodziej a «nроповедник»,  а также существи
тельные-фамилии на -о с любой основой типа Moniuszko «Монюшко»,  
Fredro «Фредро» . В единственном числе эти существительные обра
зуют падежные формы по 1 1 1  женскому типу склонения (см. § 53) . 

Особую разновидность,  как и в русском языке, составляют су
ществительные мужского рода на -anin типа Rosj anin «русский» 
(см. § 44) . 

В 1 мужском склонении в наибольшей степени проявляются все 
указанные выше характерные особенности польского склонения . 
Одна и та же падежная форма может иметь несколько параллельных 
окончаний,  но вместе с тем в парадигме представлена омонимия па
дежных форм. В частности, с ее помощью в формах единственного 
числа находит выражение категория одушевленности-неодушевлен
ности, в формах множественного числа - категория мужского лица. 
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Форма мести . п .  ед. ч .  обычно совпадает со зват . формой . Значительным 
изменениям подвергается в ряде падежных форм основа слова. 

В 1 склонении выделяются твердая и мягкая разновидности скло· 
пения (см. § 40) . Т в е р  д а я разновидность охватывает те сущест
вительные, основа которых заканчивается на первично твердые со
гласные - губные и переднеязычные. К м я г к о й  разновидности 
относятся существительные, основа которых заканчивается на  
морфонологически мягкие согласные, т . е .  согласные фонетически мяг· 
кие, 1 и согласные отвердевшие - вторично твердые шипящие и свис· 
тящие аффрикаты. Существительные с основой на заднеязычные обра· 
зуют формы единственного числа по образцу мягкой разновидности, 
а формы множественного числа - по твердой разновидпости . Раз· 
л ичие твердой и мягкой разновидности в единственном числе проявля· 
ется в окончаниях мести . падежа и зват. формы, во множественном 
числе - в окончаниях им . ,  род. и вин . падежей, а также в характере 
поведения основы. В твердой разновидности основа подвержена мно· 
гочисленным и разнообразным чередованиям согласных, в мягкой 
разновидности (за незначительными исключениями) конечный со
гласный основы остается неизменным по всей парадигме. Различны и 
типы чередования гласных. 

·§ 42. ЕДИНСТВЕННОЕ ЧИСЛО 

Образцы склонения : studeпt «студент», kogut «петух»,  zeszyt «Тет· 
радЬ», pisarz «nисателЬ»,  slon «слоН»,  Polak «поляк» 

Твердая разновидность 

Им. student kogut zeszyt 
Род. studenta koguta zeszytu 
Дат. studentowi kogutowi zeszytowi  
Вин. studenta koguia zeszyt 
Т вор. studentem kogutem zeszytem 
Мести. (о) studencie kogucie zeszycie 
Зват. ф. studenciel koguciel zeszyciel 

Мягкая разновидность 

Им. pisarz slon Polak 
Род. pisarza slon ia Polaka 
Дат. pisarzowi slon iowi  Polakowi 
Вин. pisarza slon ia Polaka 
Т вор. pisarzem sloniem Polakiem 
Мести. (о) p isarzu sloп iu Polaku 
Зват. ф. pisarzu! slon iul Polakul 
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Комментарий к парадигмам 

Основа именительного падежа ед. числа может отличаться от ос
новы всей остальной парадигмы, что связано с наличием нулевой 
флексии.  Существительные с основой на мягкие губные в этой форме 
в исходе имеют твердый губной, напр . paw «nавлин»,  но род. п. pa
wia .  Основы именительного и косвенных падежей могут также раз
личаться гласным конечного слога (см . таблицу N2 8) : 

6 (форма с нулевой флексией) : о (прочие формы) 
11 (форма с нулевой флексией) : � (прочие формы) 
е (форма с нулевой флексией) : " (прочие формы) 

Такое соотношение основ с гласными 6 : о,  11 : �. е : " свойствен
но как твердоосновным, так и мягкоосновным существительным . 
Напр . :  mr6z «мороз»,  pok6j «мир» - основа косвенных падежей 
mroz- , pokoj - :  mrozu, mrozem , pokoju ,  pokojem;  dl}b «дуб» , goll}b 
«голубЬ» - основа d�b-,  gol�b '- :  d�bu, d�bem , goi�Ьia, goi�Ь iem ; 
sen «сон» - основа sn- : snu , snem и т.д. Чередование е : " (беглое е) 
характерно для суффиксов -ek , -ее ,  -el , -eii: J anek «Янек» - основа 
J ank- , palec «палец» - основа palc-,  uczefi «ученик» - основа uczfi
и т .n .  Чередование е : " может сопровождаться чередованием твер
дых согласных с их морфонологически мягкими соответствиями:  
наnр . :  r :  rz marzec «март» - marca (основа marc-) , starzec «старик» 
- starca , t : с kwieciefi «апрелЬ» - kwietniil. (основа kwietii-) , d : di 
dzieii «денЬ» - dnia (основа dii-) . 

Кроме указанных различий в основе отдельных nадежей могут 
также иметь место и другие чередования согласных и гласных (см. 
формы мести . п .  ед. ч . ,  им.  п .  мн . ч . ) .  

В форме р о д и т е л ь н о г о падежа ед. числа могут выступать 
окончания -а и -u, что частично связано с грамматической характе
ристикой слова. Одушевленные существительные имеют только окон
чание -а, напр . :  kofi «лошадь, конь» - konia ,  syn «сын» - syna, 
ojciec «отец» - ojca, goll}b «голубы - goi�Ьia .  Большинство же нео
душевленных существительных имеет окончание -u , но могут иметь 
и окончание -а . В отличие от русского языка, это разграничение не 
связано с выделением формы вещественных существительных со зна
чением части (ер .  чашка чаю, но доставка чая) . Польские веществен
ные существительные независимо от синтаксического использования 
формы характеризуются либо оконч.  -u, напр . :  cukier «сахар» 
cukru, либо оконч.  -а, напр . :  ser «сыр, творог» - sera.  Выделяются 
некоторые лексические группы неодушевленных существительных, 
более или менее устойчиво связанные с одним из окончаний .  Однако 
границы этих групп весьма неопределенны, так что в целом выбор 
окончания определяется для большинства неодушевленных слов тра
диционно. Окончание -u , образующее форму род.  п. ед. ч. только 
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у неодушевленных существительных,  является , таким образом, специа
лизированным показателем «неодушевленности» .  

В форме д а т е л ь  н о г о падежа выступает оконч.  -owi , напр . :  
towarzysz «товарищ» - towarzyszowi , ptak «птица» - ptakowi , so
cj alizm «социализм» - socj a l izmowi (исключения см . § 45) . 

В в и н и т е л ь н о м падеже последовательно различаются 
формы одушевленных и неодушевленных существительных . У одушев
ленных существительных , как и в русском языке, форма вин . п .  ед. ч .  
совпадает с формой родительного (оконч.  -а) , напр . :  widz� syna, ko
nia,  Janka «я вижу сына,  лошадь , Янека»,  у неодушевленных - с фор
мой именительного (нулевая флексия) ,  напр . :  widz�  zeszyt ,  hotel 
«я вижу тетрадь, гостиницу» .  

Форма т в о р и т е л ь н о г о падежа для всех существительных 
этого типа склонения образуется с помощью окончания -em , напр . :  
gmach «здание» - gmachem , st61 «стол» - stolem , ch lopiec «маль
чик» - chlopcem , dziadzio «дедушка» - dziadziem . Конечный со
гласный основы сохраняет в форме твор . п. ед. ч. свое качество, лишь 
взрывные заднеязычные: k ,  g перед оконч . -em мягкие, напр . ,  pOCZI!· 
tek «начало» - poczl'!tkiem , f i lol og «филолог» - fi lologiem . 

В м е с т н о м падеже окончания -е и -u, в отличие от русского 
языка ,  не связаны со значением предлога (ер . в саду, но о саде) ,  но 
разграничивают существительные твердой и мягкой разновидности 
независимо от их значения .  Для существительных твердой разновид
ности - это палатализирующее оконч. -е, которое сопровождается 
чередованием согласных,  а иногда и гласных основы . Твердые конеч
ные согласные обязательно и регулярно чередуются со своими морфо
нологически мягкими соответствиями , напр . :  mi l ion «миллион» 
(о) mi l ionie, dl!b «дуб» - (о) d�Ьie и т.д. (см . таблицу .N'!! 7) . В отдель
ных словнх корневые гласные а, о (6 в закрытом слоге) , выступающие 
по всей парадигме перед твердыми переднеязычными,  в форме мести . 
n. ед. ч . ,  т .е .  перед мягким согласным, чередуются с гласным е, напр . :  
swiat «мир,  вселенная» - о swiecie, popi6 l «пепел»  - о popiele и 
т.д. (см . таблицу .N'!! 8) . Существительным мягкой разновидности, а 
также существительным на все заднеязычные свойственно окончание 
-u, причем конечный согласный основы не меняется , напр . :  kon 
(о) koniu, towarzysz - (о) towarzyszu , ptak - (о) ptaku , kupiec «ку
пец» - (о) kupcu . 

П р и м е ч а н и е: Наличие в мести. падеже ед. ч .  окончания -е свидетельствует, 
следовательно, о чередовании согласного в основе и о различии между основой дан· 
ной формы и основами других падежных форм,  в частности , начальной . При оконч.  
-u согласный основы мест. и им.  падежей со11падают, ер . ,  напр. , (о) staпi e - stan 
ссостояние:. , но (о) sloniu - slon «слон» ; (о) пumerze - numer «номер» , но (о) egze· 
mplarzu - egzemplarz «экземпляр». Основы на губные согласные в любом случае 
имеют в им. падеже ед . ч .  в исходе твердый согласный,  ер. о sta\v ie - sta\V «Пруд» , 
о olowiu - olбw ссвинеu» . 

' 

3 в а т е л ь н а я форма для подавляющего большинства существи
тельных муж. рода совпадает с формой мести . п . , напр . : towarzysz 
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- towarzyszu l ,  J anek - J anku l ,  doktor - doktorzel Jozio - J6-
ziu l 

§ 43. МНОЖЕСТВЕННОЕ ЧИСЛО 

Образцы склонения : 

Им. 
Род. 
Дат. 
Вин. 
Т вор. 
Мести. 

Им. 
Род. 
Дат. 
Вин. 
Т вор. 
Мести. 

Твердая разновидность 

studenci koguty zeszyty 
studentбw kogutбw zeszytбw 
studentom kogutom zeszytom 
studentбw koguty zeszyty 
studentami kogutami zeszytami 
(о) studentach kogutach zeszytach 

А1ягкая разновидность 

pisarze 
pisarzy 
pisarzom 
pisarzy 
pisarzami 
(о) pisarzach 

slon ie 
slon i 
sloniom 
slonie 
sloniami 
sloniach 

Polacy 
Polakбw 
Polakom 
Polakбw 
Polakami 
Polakach 

Образцы ск.тюнения :  komunista «коммунист», wykladowca «пре
подавателЬ» 

Им. 
Род. 
Дат. 
Вин. 
Т вор. 
Мести. 

komunisci 
komunistбw 
komunistom 
komunistбw 
komunistami 
(о) komunistach 

wykladowcy 
wykladowcбw 
wyktadowcom 
wykladowcбw 
wykladowcaшi 
(о) wykladowcach 

Комментарий к парадигмам 

В фоr.ме и м е н и т е л ь н о г о падежа мн . ч .  возможны окон
чания -i -у, -y/- i , -е, -owie . Выбор окончания зависит от типа основы, 
от принадлежности слова к категории мужского лица, а также отчасти 
- от лексического значения слова (см. таблицу N!! 9) . 

Твердая разновидность. Нелично-мужские существительные имеют 
оконч .  -у, после взрывных заднеязычных k ,  g - оконч.  - i ,  напр . :  
fonem «Фонема» - fonemy,  d�b «дуб» - d�by,  ptak «птица» - ptaki , 
poci�g «поезд» - poci�gi . В отличие от русского языка, согласный 
основы ch сохраняет свою твердость, напр . : gmach «здание» - gma
chy (ер . орех - орехи) . Лично-мужские существительные с основой 
на твердый согласный и на заднеязычный ch имеют оконч. - i , с осно-
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вой на  согласные k ,  g, r - окончание -у, nричем у всех лично-муж
ских твердоосновных существительных nеред этим оконч .  - i /-y обя
зательно меняется основа . Конечные твердые согласные регулярно 
чередуются со всеми морфонологически мягкими соответствиями,  наnр . :  
ch lop «крестьянин» - ch lop i ,  rusycysta «русист» - rusycysc i ,  dok
tor «доктор» - doktorzy, т .е .  так же, как в форме мести . n. ед. ч .  
(см . таблицу N!! 7) . Обособлены лишь чередования заднеязычных со
гласных : k : с, g : dz, ch : s ,  наnр . :  chemik  «химик» - chemicy, fi
lolog «филолог» - fi lolodzy , Czech «чех» - Czesi . В отдельных сло
вах возможно и чередование гласных 'а : 'е , 'о : 'е (см . таблицу 
N!! 8) . . 

Таким образом, для существительных твердой разновидности 
разграничение в им.  n. мн . ч. лично-мужских и нелично-мужских 
существительных реализуется как nосредством окончания , так и 
изменениями в основе. В nрочих формах мн . ч .  конечный твердый 
согласный сохраняется . 

Таблица N2 9 

Окончания именительного падежа множествениого числа 

Тип основы 

1 
Твердая разновидность 1 

М ягкdя разновидность 

Финаль ед . ч .  твердые - 1' -k , -g морфоноло- -с 
согласные гически мяr-

Грамматическая кате- кие соглас-
гори я ные 

нелично-мужские 
1 

-у 
1 

-у 1 
- i  

1 
-е 

1 
-е 

существительные 

лично-мужские -owie -owie -owie -ow ie 
существительные +-i * + -у + -у -е -у 

• Знак + отмечает наличие чередовани я согласных в основе. 

Мягкая разновидность. Существительные мягкой разновидности 
nри образовании  формы им. n .  мн . ч. в целом вообще не отражают 
категории мужского лица : независимо от значения они имеют оконч .  -е , 
наnр . :  nauczyciel «учитель» - nauczyciele, hotel «гостиница» - hotele, 
towarzysz «товарищ» - towarzysze, niedzwiedz «медведь» - niedzwie
dzie. Лишь лично-мужские существительные с суффиксами -ее , -са 
образуют форму им.  n .  мн . ч .  с nомощью оконч .  -у, чем они и отли
чаются от нелично-мужских существительных с основой на  -с ,  имею
щих оконч .  -е, ер . ,  напр . :  sportowiec «спортсмен» - sportowcy , rad
ca «советник» - radcy , но palec «nалец» - palce .  
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Окончание -owie явдяется специфическим показателем категории 
муж. дица в им . п .  мн . ч . ,  оно свойственно существительным обеих 
разновидностей с любым типом основы, но является лексически ограни 
ченным . Окончание -owie может выступать лишь у имен родства , 
собственных имен и фамилий,  а также у слов, обозначающих долж
ности, звания , национальности и п р . ,  напр . :  syn «сын» - synowie, 
Moniuszko - Moniuszkowie «семья Монюшко»,  uczen «ученик» 
uczn iowie, Fin «финн» - Finowie, starosta - «староста» - starosto
wie. Возможны вариативные словоформы: profesor - profesorowie l  
profesorzy .  

П р  и м е ч  а н и е :  Таким образом , наличие в форме и м .  n .  ми.  ч .  окончания - о  
(не после k,  g) и окончания -у посде rz ,  dz (о -су см. ниже) свидетельствует i 
чередовании согласного и об отличии данной основы от основы им.  n .  ед . ч . , в то время 
как перед окончанием - е  изменений согласных в основе нет. Ср. , напр. : t renerzy - t r e  
ner «тренер» , н о  kanclerze - kanc lerz «канцлер» ,  turysc i - turysta «турист» , н о  gosci e  
- gosc «гость». Форма им .  n .  мн .  ч .  н а  -су соответствует тpe!ll разным начальным 
формам: на -k,  напр . : roЬotnicy - robotn ik  «рабочий» ; на - е е ,  напр . :  kupcy - kup iec 
скупец» ; на -са, напр. : zast�pcy - zast�pca «замести1ель». Однако , как nnавило,  чере
дование наблюдается в форме им.  n. мн .  ч. nосле гласного . 

В форме р о д и т е л ь  н о г о падежа мн . ч . выступают оконча
ния -6w и - i /-y , распределение которых зависит, прежде всего, от 
типа основы . Существительные с основой на любой морфонологически 
твердый согдасный и согласный с имеют только оконч . -6w, напр . :  
studentow, d�ЬOw, gmach6w, profesorow, sportowcow, poetow, wykla
dowcow, starostow, а также слова двуродовые, называющие мужчин,  
типа oferma  «растя па» - ofermow. Существительные с основой на 
морфонологически мягкий согласный имеют преимущественно оконч . 
- i /-y (посде отвердевших) , напр . :  slon i ,  gol�Ь i .  hotel i ,  towarzyszy ,  
pisarzy,  хотя ддя существительных на  отвердевшие шипящие или 
звук j возможно и оконч . -6w, напр . :  mecz «матч» - meczow, kraj 
«страна» - krajow . Некоторые слова имеют вариативные словофор
мы: s luchacz «слушатмь» - s luchaczy/s luchaczow. 

В в и н и т е л ь н о м падеже последовательно и nолно выяв
ляется категория мужского лица:  у л ично-мужских существительных 
эта форма тождественна форме род.  п. с оконч . -ow или - i /-y, напр . :  
wid: � studentow, profesorow, poetow, p isarzy ,  starost6w «я вижу 
студентов, профессоров, поэтов, писателей ,  старост» , у нелично
мужских существитмьных - форме им . п .  мн . ч . ,  напр . :  widz� n iedi
wiedzie, ptaki , hotele, gmachy, stoly - «я вижу медведей , птиц, 
гостиницы, здания , столы» . 

Формы п р  о ч и  х падежей мн . ч . - дат. п .  с оконч . -om,  н апр . :  
studentom , ptakom,  твор . п .  с оконч.  -ami , напр . :  towarzyszam i ,  
gmachami ;  мести . падежа с оконч .  -ach, напр . :  (о) profesorach , domach 
- одинаковы для всех существитмьных независимо от типа скло
нения и разновидности . В этих формах нейтрализованы все класси
фицирующие противопоставления , окончания я вляются общеродо
выми .  
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§ 44. СКЛОНЕНИЕ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ Н А  ·ANIN 

Особенностью склонения существительных на -anin, как и в рус
ском языке, является различие числовых основ: в формах ед. числа 
выступает полный расширенный суффикс -anin, напр . :  R osj aniп 
«русский»,  род. п. ед. ч . Rosj aпiпa ,  в формах же мн . ч . - сокращен
н ая основа н а  -an- , напр . :  мести . п. (о) R osj aпach . Окончания падеж
ных форм не отличаются от твердой разновидности мужского типа 
склонения , лишь форма им. п .  мн . ч . образуется , как в мягкой разно
видности, от мягкой основы с оконч .  -е, напр . :  Rosj aпie, в род. -вин. п .  
мн . ч . большинство слов имеет н улевую флексию, напр . :  R osj aп 
(ер . русск . горожанин - горожан) , и только отдельные существитель
ные - оконч . -6w, напр . :  Amerykaпiп «американец» - Amerykaп6w. 

§ 45. ОСОБЕННОСТИ СКЛОНЕНИЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ МУЖСКОГО 
РОДА (НЕРЕГУЛЯРНЬIЕ И АРХАИЧЕСКИЕ ФОРМЫ) 

В склонении отдельных существительных муж. рода имеются 
нерегулярные словоформы, отличающиеся от общего типа склонения 
либо окончаниями,  либо особенностями в основе . Х отя в большинстве 
случаев эти явления представляют собой остатки более древних сис
тем склонения (см . § 68) , в современном польском язь,ке эти архаи
ческие словоформы функционируют как обычные падежно-числовые 
формы, и только иногда при наличии параллельных - регуля рных 
и нерегулярных - форм создаются условия для использования 
устаревших словоформ в стилистических целях .  Часть из них высту
пает в составе фразеологизмов . 

Формы единственного числа 

1) В отличие от русского языка, лишь немногочисленная группа 
существительных муж. рода образует форму дат. п .  ед. ч . с помощью 
оконч . -u, напр . :  brat «брат» - bratu , ojciec «отец» - ojcu , рап 
«пан ; мужчина» - рапu, pies «собака,  пес» - psu , swiat «мир,  все
ленная» - swiatu и др . 

2) В мести . п .  ед.  ч .  существительные sуп «сын» , рап «паи ; муж
чина» , dom «дом» имеют оконч .  -u:  о syпu , о рапu, о domu . 

3) Отдельные существительные муж. рода образуют зват .  форму 
ед. ч . с нерегулярным для данного типа слов оконч .  -е, напр . :  сущест
вительные с суффиксом -ее :  ojciec «отец» - ojczel  (нерегуля рное 
чередование с : cz) , слова: рап - paпie l , B6g «бог» - Bo:ie! , или же, 
наоборот, с оконч . - u ,  напр . :  sуп - syпu l 

Формы множественного числа 

1) Форму род. (вин . )  п .  мн . ч. с нулевой флексией кроме существи
i тельных на -anin (см . § 44) имеют некоторые существительные муж. 
рода, н апр . :  m�:iczyzпa «мужчина» - m �:iczyzп , przyj aciel «друг , 
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приятель» - przyj aciol (с чередованием в основе) и др . ,  а также 
отдельные географические названия plural ia  taпtum ,  напр . :  Niemcy 
«Германия» - род.  п. мн . ч. Niemiec,  Wlochy «Италия » - Wloch ,  
W r;gry «Венгрия» - W r;gier . Являясь обозначением национальности, 
эти же слова в форме род. -вин . п .  мн . ч .  принимают оконч.  -6w: Niem
cow, W lochow, Wr;grow. 

2) Та же группа географических названий plural ia  taпtum обра
зует форму мести .  п. мн . ч. с архаическим оконч.  -ech , напр . :  w Niem
czech , we Wloszech , па Wr;grzech (ер . названия национальностей : о 
Niemcach , о Wlochach , о Wr;grach) . 

3) В форме твор . п .  мн . ч .  одиночные существительные мягкой 
разновидности имеют оконч.  -mi , напр . :  gosc «госты - goscmi ,  kon 
«лошадь, коны - konmi ,  Шс «лист» - Шcmi  и др . В устойчивых 
оборотах типа dawпymi czasy «В прежние времена ,  в былое время » 
и нек. др . выступает форма твор . п .  мн . ч .  с оконч . -y/- i .  Эта же форма 
на -y/- i  может использоваться в целях архаизации текста или для 
придания ему оттенка возвышенного стиля , напр . :  szedt oci r;zalymi 
kroki «выступал тяжелыми шагами» . 

4) Активным средством стилистической окраски текста является 
образование форм существительных мужского лица с помощью 
окончаний, свойственных нелично-мужским существительным.  Так, 
сильную экспрессивную окраску неодобрительности, снисходитель
ности или фамильярности имеют формы им . п .  мн . ч. ch lopy (ер . ней
тральную регулярную форму ch lopi «крестьяне, мужики») ,  lobuzy 
(ер .  нейтр . lobuzi «озорники, сорванцы») , darmozj ady «дармоеды» .  

5 )  Среди существительных муж. рода имеется несколько слов с 
супплетивными формами мн . ч . ,  напр . :  cz lowiek «человек» - ludzie , 
Iudz i ,  l udziom , ludz i ,  ludzm i ,  о ludziach , brat «брат» - bracia ,  braci , 
braciom , brac i ,  bracmi ,  о braciach . 

§ 46. СКЛОНЕНИЕ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ СРЕДНЕГО РОДА 

( 1 1  среднее склонение) 

По 1 1 среднему типу склоняются существительные среднего рода, 
имеющие в форме им . п. ед . ч . :  

а )  окончание -о (после первично твердых согласных) ,  н апр . :  
оkпо «окно», stado «стадо» ,  mydto «мыло», ucho «ухо» ; . 

б) окончание -е (после морфонологически мягких согласных) , 
напр . :  pole «поле», miejsce «место»,  wybrzeze «побережье» ;  

в )  окончание -�  (после морфонологически мягких согласных) , 
напр . :  i m i r;  «имя» ,  ciel r; «теленок» ,  kurcц щыпленок» . 

По этому же типу образуют отдельные формы множественного 
числа заимствованные существительные на -um (см . § 50) . 

П р и м е ч а н и е: Следует особо отметить групп у  заимствованных существительных 
сред . р. на -о. Часть из них : palto «Па.1ЬТО» , metro «метро», rad io «радио» , Ьiuro 
сбюро» и др. , в отличие от аналогичных заимствований русского языка , склоняется 
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в соответствии с общими nравилами (см. ниже) , однЗко другие слова этой груnnы 
и в nольском языке остаются неизменяемыми, напр. : kakao «какао», kilo «КИЛО». 

Склонение существительных среднего рода охватывает шесть 
падежных форм - особой звательной формы нет .  По сравнению с 
другими типами склонения оно характеризуется однотипностью 
окончаний,  обязательных для всех существительных среднего рода. 
Категория одушевленности-неодушевленности отсутствует. Для слов 
сред. рода характерна  омонимия форм им. и вин . падежей в ед. и мн . 
числе . Различия между твердой и мягкой разновидностями склонения 
обнаруживаются только в форме им. -вин . и мести . п. ед. ч. и для 
немногочисленной группы слов - еще и в форме род. п. мн . ч. Прин
цип распределения слов по разновидностям полностью совпада
ют с аналогичными закономерностями 1 мужского склонения (см. 
§ 4 1 ) .  Особый подтип мягкой разновидности склонения составляют 
существительные на -� (см . § 49) . Чередования согласных в основе 
выступают только у существительных твердой разновидности , воз
можны и чередования гласных . 

В целом склонение существительных среднего рода в польском 
языке по своим окончаниям весьма схоже со склонением су
ществительных среднего рода в русском языке. Основное отличие 
составляет бОльшая противопоставленность польского соеднего скло
нения склонению мужскому, отсутствие категории одушевленности
неодушевленности , а также бОльшая цельность и унифицированность 
(ер . различие русских подтипов склGнения : окно - поле - собрание 
- знамя) .  

§ 47. ЕДИНСТВЕННОЕ ЧИСЛО 

Образuы склонения : stado «стадо», kolaпo «колено», m ieszkaпie 
«квартира»,  wybrzeze «nобережье» , Iotпisko «аэропорт» 

Твердая разновидность 

Им. stado kolaпo 
Род. stada kolana 
Дат. stadu kolanu 
Вин. stado kolaпo 
Т вор. stadem kolanem 
Мести. (о) stadz ie kolan ie 

Мягкая разновидность 

Им. mieszkaпie wybrzeze Iotп iskc 
Род. mieszkaп ia wybrzeza lotn iska 
Дат. mieszkaпiu wybrzeiu Iotn isku 
Вин. mieszkanie wybrzeze Iotn isko 
Т вор. mieszkaniem wybrzeiem lotniskiem 
Мест. (о) mieszkaпiu wybrzezu lotп isku 

85 



Комментарий к парадигмам 

Форма и м е н и т е л ь н о г о и в и н и т е л ь н о г о падежей 
ед. ч .  существительных твердой разновидности имеет окончание -о , 
мягкой разновидности - оконч .  -е . 

В отличие от русского языка, формы р о д и т е л ь н о г о па
дежа с оконч.  -а и д а т е л ь н о г о падежа с оконч.  -u существи
тельных сред. рода противопоставляются (хотя и не для всех слов) 
формам существительных муж. рода (см . § 42) . Зато форма т в о р и
т е л ь н о г о падежа с оконч .  -em , форма м е с т н о г о падежа с 
оконч .  -е или же -u распределение окончаний по разновидностям 
склонения ,  а также типы чередований у существительных сред.  и муж. 
рода полностью совпадают (см . § 42) . В твор . падеже перед оконч.  
-em конечные согласные основы - как твердые, так и мягкие - со
храняют свое качество, напр . :  ucho «ухо» - uchem , okno «окно» 
oknem , i.ycie «жизнь» - i.yciem ; лишь k, g - мягкие, напр . :  l6i.ko 
«кровать» - l6i.kiem , Kongo «Конго» - Kongiem (ер .  формы муж
ского рода) . 

В м е с т н .  п .  ед. ч .  у существительных твердой разновидности 
перед оконч.  -е конечные твердые согласные основы регулярно че
редуются со своими морфонологически мягкими соответствиями,  
напр . :  pismo «журнал» - (о) pismie,  okno «okno» - (о) oknie (см . 
таблицу N!! 7) . У отдельных слов возможно чередование корневых 
гласных 'а : 'е , напр . :  l ato «лето» - (w) lecie, swiatlo «свет, осве
щение» - swietle .  Существительные мягкой разновидности каких
либо изменений в основе не имеют, напр . :  i.ycie «жизнь» - (о) i.yciu, 
radio «радио» - radiu . 

П р  и м е ч  а н и е: Как и у существительных муж. рода, форма мести. п. ед. ч .  
с оконч. - u  или - е  свидетельствует о совпадении или несовпадении конечного соглас
ного этой основы с основой остальных падежей, напр. : мести. п. (о) polu - pole 
«nоле», но (о) kole - им. п. ед. ч. kolo «круг» ; (w) lustrze - lustro «зеркало» , но 
morzu - morze «море» ; эта форма, однако, не отражает родовой принадлежности 
существительного (ер . (о) stole , (о) hotelu) .  

§ 48. МНОЖЕСТВЕННОЕ ЧИСЛО 

Образцы склонения : 

Им . 
Род. 
Дат. 
Вин 
Т вор. 
Мести. 

Им. 
Род. 
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Твердая разновидность 
stada 
stad 
stadom 
stada 
stadami 
(о) stadach 

А1ягкая разновидность 
mieszkania wybrzei.a 
m ieszkan wybrzei.y 

kolana 
kolan 
kolanom 
kolaпa 
kolanami 
kolaпach 

Jotn iska 
Jotn isk 



Дат. 
Вин. 
Т вор . 
,\\естн.  

mieszkan iom 
mieszkan ia 
mieszkaniami 
(о) mieszkaniach 

wybrzeiom 
wybrzeia 
wybrzeiami 
wybrzezach 

Комментарий к парадигмам 

lotn iskom 
Iotn iska 
lotn iskami 
lotn iskach 

Все существительные среднего рода имеют в формах им.  и вин . п .  
мн . ч .  оконч .  -а . 

Форма род. п .  мн . ч .  подавляющего большинства существитель
ных сред. рода имеет нулевую флексию, н апр . :  drzewo «дерево» 
drzew, pa l to  «пальто» - pa l t , zdanie  «пред.тюжение» (грам . ) - zdan . 
В этой форме могут выступать нерегулярные чередования корневых 
г.1асных о : о, напр . :  pole «поле» - р6 1 ,  morze «море» - m6rz и глас
ных � : �.  напр . : swi �to «праздник» - swil!t  (см . таблицу N!! 8) . В 
этой же форме, преимущественно у существительных с суффиксами 
-k(o) ,  -dl(o) , -n(o) , возможно появление бег.'lого е ,  напр . :  j aЫko «яб
.1око» - j aЫek, myd lo «мыло» - myde l .  Беглое е может сопровож
даться чередованием предшествующих согласных ,  н апр . :  okno «окно» 
- okien ,  bagno «болото» - bagien . 

Некоторые существительные мя гкой разновидности , преимущест
венно отсубстантивного происхождения , форму род. п .  мн . ч .  обра
зуют с помощью оконч .  - i /-y (после отвердевших) ,  напр . :  narz�dzie 
«орудие» - narцdzi ,  wybrzeze «побережье» - wybrzezy .  

В остальных падежах мн . числа существительные среднего рода 
имеют общеродовые окончания . 

§ 49. СКЛОНЕНИЕ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ НА -� 

Польские существительные на  -� выделяются среди прочих су
ществительных среднего рода поя влением в формах косвенных па
дежей ед. и мн . числа дополнительных суффиксов и составляют два 
подтипа.  П е р в ы й подтип - это существительные с дополнитель
ными формантами :  -en- в формах ед. ч. и -оп- в формах мн . ч . ,  напр . :  
i m i �  «имя » ,  plem i �  «племя » .  Число таких существительных невелико, 
но  по своим грамматическим свойствам они соотносимы с родстsен
ными им по происхождению русскими разносклоняемыми существи
те.l ьными на  -мя , хотя и не тождественны им .  В т о р о й подтип 
- существите.'lьные на -� . основа которых расширяется формантом 
-�с- (ед .  ч . )  и формантом -�t- (мн . ч . ) ,  в род. п .  мн . ч .  - формантом 
-�t (ер . русск .  дитя-дитяти ,  а также формы мн .  числа типа ребя-
та, зверята) . Основы форм ед. и мн. ч. у существительных этих под
типов раз.'lичаются , таким образом, как и )' их русских аналогов, 
мя гкостью-твердостью конечного согласного основы . По своим окон
чаниям польские существительные н а  -� включаются в общий тип 
склонения существJАтельных сред . рода (в ед . числе они склоняются 
по образцу мя гкой разновидности) ,  чем и отличаются от русских 
существите.'lьных на  -мя, принимающих окончания 1 1 1  ск.'lонения : 
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вре.мя - времени и т.д. (Ср .  также устаревшие или же ненормирован
ные разговорные формы по те.мю, сколько время? - окончания 
1 склонения . )  

Образцы склонения : i m i {!  «ИМЯ » ,  c ie l  {! «теленок» 

Единственное число М ножественное число 
Им. imi{! ciel{! imiona ciel{!ta 
Род. imien ia  ciei{!Cia imion ciel11t 
Дат. imieniu ciei{!Ciu imionom ciel{!tom 
Вин . imi{! ciel{! imiona cie l{!ta 
Т вор . imieniem ciei{!Ciem imionami ciel{!tami 
Мести. (о) imieniu ciei{!Ciu imionach ciel{!tach 

§ 50. СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ НА -UM 

Наиболее обособленными в словоизменительном отношении среди 
существительных среднего рода являются заимствованные слова 
на  -um типа muzeum «музей» ,  terytor ium «территория» .  

В ед . числе существительные на  -um не склоняются вовсе, парадиг
ма состоит из омонимичных форм . 

Образцы склонения : 

Им. 
Род. 
Дат. 

М но жественное число 

muzea terytoria Вин. 
muzeбw terytor iбw Твор. 
muzeom terytoriom Мести .  

muzea terytoria 
muzeam i terytor iam i 
(о) muzeach terytor iach 

В формах множ. числа формант -um утрачивается , а сокращен
ная основа (на согласный или гласный) принимает окончания , свой
ственные прочим существительным сред. рода, напр . :  technikuш «тех
никум» - им.-вин . п .  мн . ч .  technika,  p lenum «пленум» - plena .  Исклю
чение составляет лишь форма род. п .  мн . ч . ,  где выступает типичное 
окончан� существительных мужского рода -ow: muzeбw, techni kбw, 
p lenбw. Иные изменения в основе отсутствуют. 

§ 5 1 . ОСОБЕННОСТИ СКЛОНЕНИЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ СРЕДНЕГО 
РОДА (НЕРЕГУЛЯРНЫЕ И АРХАИЧЕСКИЕ ФОРМЫ) 

1 )  Парадигма мн . ч. существительных среднего рода oko «глаз» 
и ucho «ухо» совмещает в себе падежные формы различного проис
хождения . В ряде падежей в функuии форм мн . ч. используются ут
ратившие свое первоначальное значение реликтовые формы двойствен
ного числа .  Для им. -вин . п . мн . ч .  такие формы oczy , uszy - един
ственные (ер . русск. уши, очи, колени) , в образовании же форм других 
падежей наравне с нерегулярными : род.  п .  мн . ч .  oczu , uszu,  твор . п .  
м .  ч .  oczyma (редко) , uszyma (устар . )  могут участвовать и регуляр-
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ные окончания мн . числа (в том числе tf муж. рода) : род. п .  мн . ч .  
ocz6w, usz6w (редко) , твор . п .  мн . ч .  oczami ,  uszam i .  Все формы мн . 
числа независимо от окончания образуются от основ ocz- и usz- (осно
вы бывших форм двойственного числа) . 

2) Существительное dziecko «ребенок» образует формы мн . ч .  
от  супплетивной основы dziec- : им. -вин . ,  род. п .  мн . чш.:ла dzieci , 
дат. п .  мн . ч .  dzieciom , твор . п .  мн . ч .  dziecmi ,  мести . п .  мн . ч .  (о) 
dzieciach . 

З) Омонимы 1 paiistwo «государство» и 1 1  paiistwo, употребляющееся 
при обращении к собеседникам обоего пола (см . § 1 23) , а также в зна· 
чении «супружеская пара», различаются рядом словоформ: 

polskie paiistwo «польское государство» paiistwo Kowalscy 
«супруги Ковальские» 

Им. ед. ч. polskie paiistwo 
Вин. ед. ч. polskie paiistwo 

paiistwo Kowalscy 
paiistwa Kowalsk ich 

Мести. ед. ч. о polskim paiistwie о paiistwu Kowalsk ich 

Остальные формы - регулярные формы 1 1  склонения . 

§ 52. СКЛОНЕНИЕ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ ЖЕНСКОГО РОДА 
Н А  ГЛАСНУЮ ФЛЕКСИЮ 

(1 1 1  женское склонение) 

1 1 1  женское склонение охватывает существительные, имеющие 
в именительном падеже единственного числа :  а) оконч .  -а (после 
любых основ) , напр . :  zona «жена» ,  kuchnia «кухня» ,  u l ica «улица», 
nadziej a  «надежда» ,  stacj a «станция » ,  idea «идея» ,  и б) оконч.  ·i (после 
мягкого n) , напр . :  pan i  «пани ,  женщина», mistrzyni «женщина-мастер , 
чемпионка».  Условно данный тип склонения можно назвать склоне
н ием существительных женского рода на  гласную флексию (женское 
склонение на  гласную) . 

Кроме указанных существительных жен . рода по данному тип у  
склоняются в ед. числе две группы существительных муж. рода: 
а) имеющие в им.  падеже ед. числа оконч .  -а типа komunista «ком
мунист» , wykladowca «преподаватель» и б) польские мужские фами
лии с оконч.  -о типа Moniuszko «Монюшко», Kosciuszko «Костюшко» ,  
Fredro «Фредро» (ер . русск . Университет им.  Тараса Шевченко, 
укр .  Унiверситет i.м . Т. Шевченка - по мужскому склонению) . 

1 1 1  женское склонение существительных в польском языке отли
чается от склонения русских существительных жен . рода на  -а! я 
отсутствием грамматического деления во мн . числе по признаку оду
шевленности-неодушевленности , а также иными, чем в русском, зако· 
номерностями варьирования окончаний в падежных формах и другим 
типом омонимии .  В. польском языке у всех существительных жен . 
1 рода совпадают не только формы дат. и мести . падежей ед. ч . ,  но и 
им . и вин . падежа мн . ч . ,  а варьирование окончаний определяется 
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принадлежиостью слова к твердой или мягкой разновидности и из
редка - словообразовательными особенностями основы . Прави.1а  рас
пределения слов по разновидностям несколько отличаются от правил 
I мужского и I I среднего склонения . По твердой разновидности 
склоняются существительные женского рода с основой на первично 
твердые согласные, а также и с основой на  заднеязычные согласные 
(что и составляет специфику слов жен . рода) , по мя гкой разновид
ности - основы на мягкие и вторично твердые (отвердевшие) сог.'Iас
ные. Различие разновидностей проявляется в ед. числе - в формах 
дат . и местн .  падежей, частично в зват . форме, во мн .  ч. - в формах 
им . -вин . и частично род.  п .  Для этого типа склонения , как и для 1 
мужского и 1 1  среднего, характерны многочисленные чередования 
согласных (твердая разновидность) и гласных (твердая и мягкая 
разновидность) . 

§ 53. ЕДИНСТВЕННОЕ ЧИСЛО 

Образцы склонения :  iona «жена»,  гzeka «река»,  poeta «поэт» ,  
u l ica «улица» ,  aгmia  «армия » ,  gospodyni «хозяйка» 

Твердая разновидность 

Им. iona rzeka poeta 
Род. iony rzeki poety 
Дат. ionie rzece poecie 
Вин. ion� rzek� poet� 
Т вор. ioni! rzek'! poet'! 
Мест н. (о) ionie rzece poecie 
Зват. ф. ionol rzeko!  poeto ! 

Мягкая разновидность 

Им. ul ica armia gospodyni 
Род. ul icy armii  gospodyn i 
Дат. ul icy armi i  gospodyni 
Вин. ul ic� arm i� gospodyni� 
Т вор. ul ic'! armi'! gospodyni1} 
Мест н. (о) ul icy armii  gospodyni  
Зват . ф. ul ico ! armio! gospodyni ! 

Комментарий к парадигмам 

В р о д и т е л ь н о м nадеже ед. ч .  после фонетически твердых 
согласных выступает оконч .  -у, напр . :  glowa «голова» - glowy,  praca 
«работа» - pracy,  а также komunista «коммунист» - komunist y ,  
wyk ladowca «nреподаватель» - wykladowcy, после мя гких согласных 
и заднеязычных k,  g - оконч .  - i ,  напр . :  babcia «бабушка» - babci , 
rewolucj a «революция» - rewolucj i ,  wykladowczyni «преподаватель-
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ница» - wykladowczyni ,  noga «нога» - nogi , а также Kosciuszko -
Kosciuszki и т .п .  В отличие от русского языка,  основы на  заднеязыч
ный ch остаются твердыми ,  напр . :  mucha «муха» - muchy (ер . русск . 
реки , ноги, .мухи) . 

Формы д а т е л ь  н о г о и м е с т н о г о n .  ед. ч .  существитель
ных жен . рода всегда совпадают, но твердая и мягкая разновидности 
имеют разные окончания . 

В твердой разновидности формы дат.-местн . n .  ед. ч .  образуются 
с помощью оконч.  -е, перед которым конечный согласный основы 
регулярно заменяется своим морфонологически мягким соответст
вием, напр . :  woda «вода» - wodzie, glowa «голова» - glowie,  а 
также komunista «коммунист» - komuniscie .  В отличие от 1 и 1 1  скло
нений, конечные заднеязычные согласные чередуются , наnр . :  ksi11:ika 
«книга» - ksif}:ice, droga «дорога» - drodze, Kosciuszko - Kos
c iuszce (см . таблицу N!! 7) . Возможно также чередование гласных 
корня 'а : 'е ,  напр . :  gwiazda «звезда» - gwiezdzie (см . таблицу N!! 8) . 

У существительных мягкой разновидности форма дат. -местн . п .  
ед. ч .  совnадает с формой род. п .  и имеет nри стабильной основе 
оконч.  -i /-y (после отвердевших согласных) , напр . :  ziemia  «земля» 
ziemi ,  armia «армия » - armi i ,  wykladowczyпi «преподавательница» 
wykladowczyпi ,  roza «роза» - ro:iy, а также wykladowca «препо
давателЬ» - wykladowcy . 

П р и м е ч  а н и е: Как и у существительных муж. и сред. рода, у существи
тельных жен . рода различие окончаний мести .  п. ед . ч. свидетельствует о типе осно
вы данного существительного. При окончании - 1/-у основа мест. п .  ед. ч. тождест
венна основе им. п. ед. ч . ,  при оконч . -е отличается от нее, напр. : мести .  п .  ед . ч .  
buz i - им. n .  ед.  ч .  buzia «личико» , но prozie - proza сnроза» , paszy - pasza скорм, 
корма», но ponczosze - ponczocha «чулок» и т. n .  

В в и н и т е л ь н о м падеже ед. ч .  все существительные этого 
типа имеют оконч . -� . напр . :  ksil!:ik�. ziemi� .  wykladowczyni� ,  а 
также wyk ladowc� .  Исключение представляет лишь слово рапi «пани , 
женщина» - вин . п .  ед. ч .  pan if} .  Отметим, что у существительных 
муж. рода на  -а категория одушевленности выражается лишь в со
четании с согласовательной формой , равной форме род. п .  ед. ч . ,  
напр . :  znam tego studenta i tego wykladowc� «я знаю этого студента 
и этого преподавателя» (ер . русск.  я люблю своего дедушку) . 

В форме т в о р и  т е л ь  н о г о падежа ед. ч .  все существитель
ные жен . рода, независимо от типа склонения , имеют оконч . -11 . напр . :  
:ionf!,  ksif!Zkf!, а также wykladowcf!,  Kosciuszkf! и т.д. 

Для з в а т е л ь н о й формы возможны четыре окончания , 
выбор их обусловлен формой им.  падежа и словообразовательным 
типом слова: существительные на -а обеих разновидностей имеют 
оконч . -о , напр . :  matka «матЬ» - matkol , z iemia «земля» - ziemio! , 
poeta - poetol ; суiЧествительные на  -i - оконч.  -i , напр . :  pani Ewo! , 
pani wyk ladowczyш l ,  уменьшительные существительные - оконч . -u 
или нулевую флексию: Ania - Aniu l ;  mamusia «мамочка» - mamus! 
mamusiul (ер . русск . .мам!) 
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§ 54. МНОЖЕСТВЕННОЕ ЧИСЛО 

Образцы склонения : 

Им. 
Род. 
Дат. 
Вин. 
Т вор. 
Мест н . 

Им. 
Род. 
Дат. 
Вин. 
Т вор. 
Мести. 

ul ice 
ulic 
ul icom 
ul ice 
ulicami 

Твердая разновидность 

zony 
zon 
zonom 
zony 
zonami 
(о) zonach 

rzek i 
rzek 
rzekom 
rzek i 
rzekami 
rzekach 

А1ягкая разновидность 

armie 

(о) ul icach 

armii 
armiom 
armie 
armiami 
armiach 

Комментарий к парадигмам 

gospodynie 
gospodyn 
gospodyniom 
gospodynie 
gospodyniami 
gospodyniach 

В форме и м е н и т е л ь  н о r о п .  мн . ч .  проявляется различие 
между разновидностями склонения . У существительных твердой 
разновидности - форма с оконч.  -y/-i (после заднеязычных k, g) , 
напр . :  glowa «голова» - glowy, mucha «муха» - muchy, ksil}zka 
ksil}zki , droga - drogi (ер . русск. книги , дороги , .мухи) . У существи
тельных мягкой разновидности - форма с оконч.  -е без изменени й  
в основе, напр . :  babcie, ziemie, panie.  

Как уже сказано, в отличие от русского языка, формы в и н и
т е л ь н о г о и и м е н и т е л ь н о г о падежей ми . ч .  всегда совпа
дают, напр . :  widz� corki ,  wrony,  g6ry «я вижу дочерей, ворон , горы». 

П р  и м е ч  а и и е: Таким образом, в форме им. п .  мн .  ч .  нейтрализуется родовая 
противо!юставленность существительных жен . рода и нелично-мужских существи
тельных муж . род11 , ер . ,  напр . :  

kraje - муж. р. kraj «страна» 
kolej e - жен. р. kolej «железная дорога» 
garaie - муж. р. garai сгараж» 
р laie - жен. р. p laia о:пляж» 

В р о д и т е л ь. н о м падеже ми . ч .  существительные твердой 
разновидности,  а также значительная часть слов мягкой разновид
ности имеют нулевую флексию,. напр . :  zaba «лягушка» - zab , gwiazd ,  
much , wykladowczyn , pan и т .  д.  Нулевую флексию в этой форме 
часто сопровождает чередование в основе . Корневой или суффик
сальный о, � в конечном (закрытом) слоге может чередоваться с глас
ным О, �. напр . :  glowa «ГОЛОВа» - glow, rola «рОЛЬ» - rol , r�ka 
«рука» - rl}k . В зависимости от типа стечения согласных в конце 
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слова может появляться (при наличии суффикса -k- обязательно) 
беглое е, напр . :  c6rka «дочы - c6rek , ksif.!zka «книга» - ksif.!iek, 
miot l a  «метла» - m iotel . Появление беглого е может вызывать че
редование согласных как перед беглым е, так и конечного, напр . : 
waпna «ванна» - waпien , gra «игра» - gier ,  suknia  «платье» - su
kieп .  Губные конечные согласные - всегда твердые, напр . :  ziem ia 
«земля » - ziem . 

Часть существительных мягкой разновидности , преимущественно 
слова словообразовательно отмеченные (напр . : существительные с 
суффиксами -nia, -ownia и др . ,  заимствованные существительные с 
основой на  -j типа lekcj a «урок») , образуют форму с оконч . -i /-y (после 
отвердевших согласных) , напр . :  elektrownia  «электростанция » 
elektrowni ,  armia - armi i ,  l ekcj a - lekcj i ,  kropl a  «капля » - kropl i  
(и  kropel) .  Таким образом, формы род. п .  ед. ч .  и мн . ч .  у этих сущест· 
вительных совпадают. 

Формы д а т . ,  т в о р . ,  м е с т н .  падежей мн . ч .  имеют регу
лярные общеродовые окончания . 

§ 55. СКЛОНЕНИЕ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ ЖЕНСКОГО РОДА 
НА НУЛЕВУЮ ФЛЕКСИЮ 

( IV женское склонение) 

IV женское склонение охватывает существительные женского 
рода с нулевой флексией в им.  п. ед. ч . ,  напр . :  d lon «ладонь,  кистЪ»,  
wies «деревня» ,  noc «ночь» , rzecz «вещы (так называемые существи
тельные на согласный , или на нулевую флексию) .  Основа этих сущест
вительных всегда оканчивается н а  мягкий или вторично твердый 
(отвердевший) согласный, причем существительные с основой на мяг
кий губной в формах с нулевой флексией имеют финалью твердый 
согласный, напр . :  brew «бровы. 

Особенностью IV женского склонения является его цельность, 
-обусловленная морфологической однотипностью конечных согласных 
основы: подразделение на разновидности отсутствует, равно как от
сутствуют и какие-либо другие варианты склонения (ер . частную 
парадигму типа мать в русском языке) ; нет морфологических че
редований согласных, в меньшем объеме выступают и чередования 
гласных . 

Как и существительные жен . рода на  гласную флексию, сущест
вительные на  нулевую флексию лишены категории одушевленности
неодушевленности , и форма вин . падежа обоих чисел совпадает с 
формой им.  падежа.  Склонение этих польских существительных 
вообще характеризуется большим числом омонимичных форм: совпа
дают формы род . ,  дат. , мести .  п .  и зват .  ф. ед. ч . ,  род. п .  мн . ч . ,  
иногда также формы им . -вин . п .  мн . ч .  

В целом и п о  типу основы, и п о  составу окончаний данный тип 
склонения очень близок к мягкой разновидности 1 1 1  женского скло-
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пения и представляет собой по существу его вариант: различия за
трагивают лишь отдельные формы или сводятся к распространен
ности того или иного общего окончания (см .  ниже) . IV женское скло
нение в польском языке наиболее близко русскому склонению сущест
вительных женского рода типа кость . 

§ 56. ЕДИНСТВЕННОЕ ЧИСЛО 

Образцы склонения : kosc «кость» ,  d loii «ладонь, кисть» ,  brew 
«бровь» , noc «ночь» ,  mysz «мышь» 

Им. kosc dlon 
Род. kosci dloni 
Дат. kosci dlon i 
Вин. kosc dlon 
Твор. koscil! dlon il! 
Мести. (о) kosci dlon i 
Зват. ф. kosci l  dlon i l  

brew 
brw i 
brwi 
brew 
brwil! 
brwi 
brwi l  

Комментарий к парадиrмам 

noc 
nocy 
nocy 
noc 
ПОС/! 
nocy 
nocyl 

mysz 
myszy 
myszy 
mysz 
myszl! 
myszy 
myszyl 

В единственном числе словам данного типа склонения свойственны 
лишь три отдельные словоформы: с нулевой флексией - в им . -вин . п . ,  
с окончанием - i /-y (после отвердевших) - род. , дат . ,  мести . n . ,  зват . 
форма и твор . п .  с оконч. -�. напр . :  powiesc «nовесть , роман » - po
wiesc i ,  powiescil! ,  m lodziez «молодежь» - mlodziezy, m lodzieil! (ер . 
склонение существительных типа повесть, молоде жь в русском язы
ке) . Эти окончания характерны для всех существительных данного 
склонения . Отличие от мягкой разновидности 1 1 1  женского склонения 
составляет лишь форма им. -вин . падежа с нулевой флексией и зват. 
форма ,  ер .  им. п. ед. ч. u l ica,  noc, вин . п. ед. ч. u l icf ,  noc ,  зват. фор
ма ед. ч .  ul icol , nocy! 

Ввиду чередования корневых гласных � : �. 6 : о , �а : е  основа 
форм с нулевой флексией (им. -вин . п .  ед . ч . )  может отличаться от 
основы всех остальных форм как ед. ,  так и ми . числа,  напр . :  gali!Z 
«ветка» - galfZ i ,  galfZil! ;  s6l «соль»  - sol i ,  soll! ;  brew «бровь» -
brwi , brwil! ;  wies «деревня» - wsi , wsil! (см . таблицу .N'!! 8) . 

§ 57. МНОЖЕСТВЕННОЕ ЧИСЛО 

Образцы склонения :  
Им. ko5ci 
Род. kosci 
Дат. kosciom 
Вин. kosci 
Твор. koscmi 
Мести. (о) ko5ciach 
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dlon ie 
dlon i 
dlon iom 
dlonie 
dlonmi 
dloniach 

brwi 
brwi 
brwiom 
brwi 
brwiami 
brwiach 

noce 
nocy 
nocom 
noce 
nocami 
nocach 

myszy 
myszy 
myszom 
myszy 
myszami 
myszach 



Комментарий к парадигмам 

По своим окончаниям формы мн . числа существительных жен
ского рода на  нулевую флексию почти полностью совпадают с фор
мами мягкой разновидности I I I  склонения (см . § 54) . Различия могут 
проявляться .тrишь в формах им .-вин . ,  род.  и частично твор . падежей . 

В и м е н и т е л ь  н о м падеже возможны два окончания : не 
только оконч.  -е, напр . :  noc - noce, l6dz «лодка» - lodzie (ер . u l ice, 
panie) , но и оконч.  - i /-y (после отвердевших) , напр . :  mysl «мысль» 
mysl i ,  mysz «мышь» - myszy , rzecz «вещь» - rzeczy .  Выбор оконча
ния определяется традицией . 

В р о д и т е л ь н о м падеже выступает единственное для этого 
типа склонения оконч .  -i /-y (после отвердевших) , напр . :  mySl i ,  rzeczy 
и т.д . (ер . выше ion , но elektrowni) . 

П р  и м е ч  а н и е: Таким образом, оконч .  - i/-y может выстуnать в форме род. n .  
мн . ч .  у существительных мягкой разновидности любого рода, ер . :  medal i - meda\ 
(муж . р . )  «медаль» , stal i - stal ( жен . р . )  «сталь», kontrol i - kontrola (жен. р . )  сконт· 
роль», osiedl i - osiedle (сред. р.) «nоселок» . 

В и н и т е л ь н ы й падеж совпадает по форме с им.  п . ,  напр . :  
widz� Ь ia le myszy «я вижу белых мышей» . 

Окончания остальных падежей мн . числа - общеродовые.  

§ 58. ОСОБЕННОСТИ СКЛОН ЕНИЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ 
ЖЕНСКОГО РОДА (НЕРЕГУЛЯРНЫЕ ФОРМЫ) 

1 )  Существительное жен . рода r�ka «рука» сохранило в своей 
nарадигме несколько переосмысленных форм бывшего двойственного 
числа:  в им.-вин . падеже мн . числа форму r�ce, в твор . п .  мн . ч .  -
форму r�koma (ер . регулярную форму г�kami) . В мести . n .  ед . ч .  
наряду с регулярной формой r�ce употребляется форма r�ku , яв
ляющаяся по происхождению формой род . -местн . п .  двойств. числа .  

2 )  Отдельные существительные IV типа склонения в твор . n .  
мн . числа имеют оконч.  -mi ,  напр . :  kosc «кость» - koscmi , dton «ла
донь ,  КИСТЬ» - d loflmi  И др . 

§ 59. НЕСКЛОНЯЕМЫЕ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ 

Наряду с основной массой склоняемых существительных в nоль
ском языке существуют, хотя и весьма немногочисленные, нескло
l няемые существительные, nредставленные во всех своих функциях 
одной-единственной словоформой (ер .  русск . бюро, кафе, .м.еню и т.д. ) .  
!Имеется несколько типов таких слов. Н е  склоняются слова заимст
fвованные, фонетико-морфологический облик которых не соответствует 
начальным формам nольских существительных , что и препятствует 
!включению этих слов в систему словоизменения . Таковы нарицатель
ные и собственные имена на гласный -u типа menu сменю» , E minesku 
[ «Эминеску» ;  слова на  - i ,  -у , напр . :  h ind i  «хинди» ,  hobby «хобби» ,  
�tu i  «футляр» ;  слова , сохраняющие и в польском языке ударенпе на  
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последнем слоге, напр . :  foyer [ fua' ie ] «фойе» и др . Не склоняются 
также некоторые иноязычные географические названия , напр . :  
Вопп «Бонн» ,  Caracas «Каракас»,  GreпoЬ le  [gre'noЬ l ] «Гренобль» 
и т .  п .  Иногда заимствования включаются в систему словоизменения 
лишь частично: существительные на -um не склоняются в ед. ч . ,  
н о  образуют регулярные формы мн . числа .  Различие между польским 
и русским языком заключается в несоответствии склоняемых и нескло
ннемых заимствованных слов, напр . в польском языке, склоняются 
не склоняющиеся в русском языке многие заимствования сред. рода 
на -о, напр . :  kiпo «кино», fiasko «фиаско» и др . (см . § 46) , некоторые 
географические названия : Nikaragua «Никарагуа» - род. п .  ед. ч .  
Nikaragu i ,  Helsiпki «Хельсинки» - род. п .  мн . ч .  Helsiпek (наобо
рот, в русском языке: в Бонне, в Каракасе, в Гренобле) . 

К несклоннемым существительным относятся и многие сложно
сокращенные слова, что свойственно и русскому языку . Однако наи
более распространенные сокращения , морфологически соотносимые 
с каким-либо типом склонения , могут, прежде всего, в разговорной 
речи,  включаться в общую систему словоизменения , напр . :  praco
wac w PAN-ie «работать в ПАН» (PAN - Polska Akademi a  Nauk 
«Польская Академия Наук») , j echac PKS-em [ peka'esem ] «ехать 
междугородным автобусом» (PKS [ peka'es] - Polska Komuпikacj a 
Samochodowa «Польское автомобильное сообщение») . 

Особый тип окказиональной речевой неизменяемости существи
тельного, как отмечалось выше, присущ существительным муж. рода 
на согласный, если они обозначают женщин (см. § 35) . 

§ 60. ФУН КЦИОНИРОВАНИЕ ПАДЕЖНЫХ ФОРМ СУЩЕСТВИТЕJIЬНЬIХ 

Как и в русском языке, польские беспредложные и предло�но
падежные формы существительных в целом могут занимать позицию 
любого члена предложения и нести разнообразные - предикатив
ные, определительные, объектные, комплетивные и обстоятельст
венные - значения . 

Семантические и функциональные возможности аналогичных поль
ских и русских падежных форм в значительном числе случаев совпа
дают. Так, польский глагол может управлять той же падежной фор
мой, что и его русский семантический эквивалент, напр . :  widziec 
kogo, со (вин . п . )  «видеть кого-л . ,  что-л . » ,  pomagac komu, czemu 
(дат. п . )  «помогать кому-л . ,  чему-л . » ,  пajesc si � czego (род. п . )  «на
есться чего-л . »  и т. .п .  Нередко совпадает и предложное управление, 
напр . ,  myslec о kim ,  о czym (местн . п .) «думать о ком-л . ,  о чем-л . » ,  
zalezee od  kogo, czego (род. п . )  «зависеть от кого-л . ,  от чего-л . » ,  uczest
пiczyc w czym «участвовать в чем-л . » .  Во многом соотносимы по своему 
составу и семантике и свободные предложно-падежные сочетания : 
общеславянские по своему происхождению предлоги , как правило, 
выступают с теми же падежными формами и обладают в значительной 
степени сходным значением,  напр . :  w Warszawie «В Варшаве» , z 
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przyj emпosci� «с удовольствием»,  przed ob ladem «nеред обедом» и 
т . п .  Вместе с тем имеются и различия в употреблении падежных 
форм существительного между польским и русским языками , что 
может проявляться либо в формальной , либо в семантической области, 
либо же в обеих областях одновременно и может касаться как форм 
связанных , управляемых , так и свободных . 

Формальные различия в управлении тождественных по семантике 
польских и русских слов - глаголов, прилагательных и т.д. - в 
выражении сходных, в частности объектных значений,  могут заклю
чаться : 

а) в несоответствии управляемых беспредложных падежных форм, 
напр . :  dzi�kowac komu (дат . п . )  «благодарить кого-л . »  (ер . дррусск . 
благодарити кому) , uczyc czego (род. п . ) «учить чему-л . »  и т . п . ; 

б) в несоответствии предложных и беспредложных форм, напр . : 
cieszyc s i�  z kogo, z czego (род. п . )  «радоваться кому-л . ,  чему-л . » ,  
czekac па kogo, па со  (вин . п . )  «ждать кого-л . ,  что-л . » ,  bogaty w со 
«богатый чем-л . »  и т . п . ,  или же наоборот: Ьус pewnym kogo, czego 
«быть уверенным в ком-л . ,  в чем-л . » ,  potrzebowac czego «нуждаться 
в чем-л . »  и т . п . ;  

в) в несовладении предлогов (и/или соответственно - падежных 
форм) , напр . :  podobny do kogo, do czego «похожий на  кого-л . ,  что-л . » ,  
zakochac si� w k im «влюбиться в кого-л . » ,  walka о pok6j «борьба за 
мир» и т .п .  Значительные различия характерны и для свободных пред
ложно-падежных конструкций .  С одной стороны, в польском языке 
возможны несвойственные современному русскому языку предложно• 
падежные сочетания , напр . :  starszy о p i�c l a t  «старше на пять лет», 
w taki spos6b «таким образом»,  wyjrzec przez okno «выглянуть в окно» 
и т . п .  С другой стороны, даже аналогично построенные предложно
падежные конструкции могут иметь иные, чем в русском языке, зна
чения , напр . :  Napisz� za p i�c dni «Я напишу через пять дней» (ер . 
напишу за пять дней = в течение пяти дней) . Существенные разли
чия отмечаются в лексической наполненности и границах функциони
рования сходных польских и русских предложно-падежных конст
рукций,  напр . со значением времени в обоих языках употребляется 
форма твор . падежа слова wiecz6r «вечер» - wieczorem «вечером» ,  
а в польском языке и от  слов zmierzch «сумерки» - zmierzchem «В 
сумерки» ,  swi t «рассвет» - swi tem «На рассвете» . Предложно-падеж
ное сочетание z + род. п . со значением причины представлено не  
только формой ze  wstydu (ер . русск . со стыда) , но и z przyzwyczajeп ia  
«ПО привычке».  Различия между языками могут затрагивать и сти
листические особенности сочетаний .  Так, некоторые стилистически 

!
нейтральные польские конструкции формально и семантически соот
носятся в русском языке с конструкциями архаическими , напр . :  
dziewczyпa о пieb leskich oczach «девушка с голубыми глаsами» , ер .  
палка о двух конЦах, или же с просторечными,  напр . :  isc ро zakupy 
«идти за покупками»,  ер .  идти по грибы. 

1 Все эти особенности в построении,  семантике, 

4 - 855  
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сферах функцио-
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нирования , стилистической окрашенности следует учитывать при 
переводе с польского языка н а  русский .  

§ 6 1 . УПОТРЕБЛЕНИЕ ФОРМ ИМЕНИТЕЛЬНОГО ПАДЕЖА 

Использование форм именительного падежа в целом совпадает 
с их использованием в русском языке (ер . в функции подлежащего, 
именной части составного именного сказуемого, напр . :  Wiedza to 
pot�ga «Знание - сила» ,  в функции звательной формы, см. § 39) . 

Х арактерным для польского языка является сочетаемость формы 
им. п. мн . ч . существительного с количественными числительными 
dwa, trzy, cztery (а также составными многосложными числитель
ными с данными компонентами) типа dwa stoly  «два стола» (см. § 79) . 
В отличие от русского языка, форма им. падежа существительного 
или местоимения выступает в качестве подлежащего как в утверди
тельных, так и в отрицательных предложениях при глаголах сущест
вования (экзистенциальных) типа istпiec «существоватЬ» ,  zdarzyc s i�  
«случиться » и др . ,  напр . : to s i�  zdarzylo-to s i�  nie zdarzy lo «это слу
чилось - этого не случилось», zasz ly zmiaпy - nie zaszly zadne 
zmiany «произошли изменения - не произошло никаких измене
ний» .  Соотношение польского им. падежа и русского род.  падежа 
связано здесь с особенностями построения именно русских отрица
тельных предложений такого типа .  

§ 62. ЗНАЧЕНИЕ И УПОТРЕБЛЕНИЕ ФОРМ РОДИТЕЛЬНОГО ПАДЕЖА 

Родительный беспредложный приславный распространен в поль
ском языке едва ли  не шире чем в русском, т . к .  для многих глаголов 
характерна именно эта форма прямого или же косвенного дополнения , 
напр . :  zyczyc czego «желать чего-л . » ,  uzywac czego «употреблять. 
применять что-л . » ,  odmawiac czego «отказывать в чем-л . »  и т . п .  Ре
гулярно и последовательно - в отличие от русского языка - употреб
ляется · форма родительного без предлога после прямопереходных 
глаголов в отрицательных предложениях ,  напр . :  Nie lubl�  owocow 
«Не люблю фрукты» (ер . lub l �  owoce - вин .  п . ) .  Выступает родитель
ный беспредложный и при некоторых прилагательных, напр . :  godny 
czego «достойный чего-л . » ,  Ь l iski czego «близкий к чему-л . ,  готовый 
что-л . сделатЬ» и т .п . 

Б олее широкой,  чем в русском языке, сферой использования 
обладает в польском языке беспредложный Родительный времени .  
Это не только Род.  даты типа dwudziestego drugiego l i pca «двадцать 
второго июля» ,  но и формы существительных , обозначающих раз
личные временнь1е отрезки,  напр . :  tego dпia «В этот денЬ» (ер . русск .  
сегодня - бывшая форма род. п . ) ,  dzisiej szej nocy « В  сегодняшнюю 
ночь, сегодня ночью»; То wszystko bylo tego roku , tej wiosny, tego 
lata (J . Jwaszkiewicz) «Все это было в этом году, этой весной, этим 
летом» .  Непременным компонентом я вляется здесь определение. 
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Приименным формам род. беспредложного в целом свойственны 
те же, что и в русском языке, определительные значения , см. ,  напр . 
определительно-объектное: m i losп ik  zabaw «любитель развлечений» ,  
принадлежности : dom oj ca «дом отца», качественной характеристики : 
ludzie dobrej wol i  «люди доброй воли» и т . п .  (о глагольных именах 
см . § 1 37) . Однако нередко польским приименным формам род. бес
предложного в русском языке соответствуют иные - беспредложtiые 
и .предложные - обороты, напр . :  roznica wieku «разница в возрасте»,  
m i losc ojczyzny «любовь к родине», па  pamii!tk� sympatycznego spot
kania «на память о милой встрече», Ogolnopolski Komi tet Zwalczania 
Palenia Tytoniu «Общеполr.ский комитет по борьбе с курением» и 
т . п .  

Форма род. падежа употребляется в польском языке с широким 
кругом предлогов, напр . :  do, od , z ,  bez,  d la ,  u, sprzed , zпad, в том 
числе и с большинством вторичных предлогов : podczas «во время» ,  
wzgl �dem «в отношении»,  wobec «по  отношению» и т .п .  Во многих 
случаях значение этих предложно-падежных сочетаний с род. падежом 
соответствует аналогичным русским, напр . :  do p ii!tku «до пятницы», 
podczas burzy «Во время грозы» и т . п . ,  однако имеются и существен
ные различия . 

Родительный падеж с предлогом do 

Управление формой род.  падежа с предлогом do свойственно 
значительной группе глаголов и прилагательных, напр . :  di!:lyc do 
czego, do kogo «стремиться к кому-л . , чему-л . » ,  zabrac si � do czego 
«приняться за что-л . » ,  podobny do kogo, czego «похожий на кого-л . ,  
н а  что-л . »  и т.д. В отличие от семантической ограниченности русских 
сочетаний с предлогом до (главным образом, обозначение предела) , 
nольские сочетания с предлогом do обладают и значительно большей 
свободой лексического наполнения и большим кругом значений.  По 
существу эти польские сочетания совмещают в себе функции ,  свойст
венные нескольким русским беспредложным и предложным конст
рукциям:  дат . беспредложному, до + род. п . ,  к +  дат. п . ,  в +  вин . п .  
и др . В зависимости от лексической наполненности и контекста кон
струкции  с предлогом do могут обозначать косвенный объект,  адресат 
действия , напр . :  zwrocic s i�  do kogo «обратиться к кому-л . » ,  usmiechac 
s i�  do kogo «улыбаться кому-л . » ,  telefonowac do kogo «звонить по 
телефону кому-л . » ;  zablerac si� do czego «приниматься за что-л .» ; 
место-объект, к которому направлено действие, напр . :  prosz� do 
taЬl icy «попрошу к доске», isc do brata «идти к брату» , zajrzec do 
pokoju «заглянуть в комнату» ;  предмет, пространство, в пределы 
которого, внутрь которого направлено действие, напр . :  j echac do 
Warszawy «ехать � Варшаву» ,  schowac do szuflady «спрятать в ящик» 
и т .п .  

Среди обстоятельственных сочетаний широко употребительны со
!четания do + род.  п. в значении цели действия , напр . :  przygotowywac 
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si {! do egzamin6w «готовиться к экзаменам», poprosц Ьi lety do kontrol i 
«предъявите, пожалуйста , билеты для контроля » .  Эrо же значение 
цели,  предназначения характерно для многочисленных и разнообраз
ных приименных сочетаний,  напр . :  szczoteczka do Z{!b6w «зубная 
щетка»,  Komitet do spraw R adia  i Telewizj i «Комитет по радиовеща
нию и телевидению», pow6d do dumy «основания для гордости» ,  
ochota do pracy «желание трудиться» .  В русском я�ыке им соответ
ствуют самые различные словесные формы: не только падежные и 
предложно-падежные сочетания , но  и относительные прилагательные, 
инфинитив (см . выше) . Особое место занимают целевые и прочие 
конструкции ,  состоящие из предлога do и глагольного имени (см. 
§ 1 37) . 

Родительный падеж с предлогом od 

Кроме общих с русским языком значений:  объектно-простран
ствеиного (напр . :  cil}gnie od pod logi «тянет, дует от пола») , исходного 
предела (нап р . :  od dw6ch do p i{!ciu «от двух до пяти») , причины (напр . :  
og luchnl}c od halasu «оглохнуть от шума») и т .д . ,  сочетание od + 
род.  п .  имеет в польском языке и иные функции .  Так, оно шире, чем 
в русском, употребляется для передачи временного предела (началь
ный момент) , напр . :  od rana do wieczora «с утра до вечера» , od p ier
wszego wejrzen ia «с первого взгляда» ;  Od si6dmego roku zycia sprzeda
wal gazety ( Sl J Р) «С семи лет он продавал газеты» .  Сочетание предлога 
od + род. п. с существительным, н азывающим единицу времени ,  
обозначает период времени ,  в течение которого и вплоть до  настоя
щего момента длится действие или состояние, напр . :  od roku «в те
чение пос.11еднего года, уже год как», ро raz pierwszy od ki lku miesi {!cy 
«В первый раз за последние несколько месяцев»,  Od czterech juz l at 
nie  slysz{! radia ,  nie widz{! teatru ani kina (Z. Nalkowska) «Вот уже 
четыре года, как я не слышу радио, не вижу ни театра,  ни кино». 

Как и в русском языке, сочетание od + род. п. используется при 
существительном, напр . :  klucz od Ьiurka «ключ от письменного стола»,  
однако, круг возможных существительных здесь шире,  ер . :  dziurka 
od klucza  «замочная скважина»,  pok6j od u l icy «комната с улицы, 
окнами на улицу» и т.д. В отличие от русского языка, это сочетание 
выступает без особой стилистической окраски и при личных сущест
вительных (определение лица по месту работы, происхождению, за
нятию и т .п . ) ,  напр . :  specj al ista od spawalnictwa «специалист по сва
рочному делу,  по сварке» (ер . русск . устар .  генерал от инфантерии) . 
Это же предложно-падежное сочетание может выступать в составе 
сказуемого, напр . :  Od zadawania pytan to j a  tu j estem (/ . lredytiski) 
«Задавать вопросы - это как раз мое право» .  

Специфическим является исполhзование сочетания od + род.  п .  
в объектном значении при формах степеней сравнения прилагатель
ных и наречий:  Ь ielszy od sniegu «белее снега» ,  pisц gorzej od niego 
«я пишу хуже его» (см . § 74 , 89) . 

1 00 



Родительный падеж с предлогом dla 

Значение предложно-падежных сочетаний dla + род. nадеж не· 
редко совпадает со значением аналогичных русских образований ,  
напр . при обозначении лица, в пользу которого или по отношению 
к которому совершается действие, напр . :  kupic dla c6rki «купить 
для дочери» ,  ksiё!:lka dla doroslych «книга для взрослых» и т .д.  Кон
струкция dla + род. n. при разнообразных существительных может 
иметь также значение цели ,  достигаемого результата, напр . :  не только 
dla przyjemnosci «для , ради удовольствия» , dla bezpieczeflstwa «для 
безопасности», но и dzialac dla wsp6lпego dobra «действовать ради 
общего блага», dla ochlody «чтобы освежиться »,  иногда с оттенком 
причины, напр . :  Dla pi�kпej barwy uzywa si� limbowego drewna do 
wyrobu meЬli (Sl JP) «Благодаря своему великолепному цвету дре
весина кедра находит применение в производстве мебели» .  Наиболее 
полно значение цели реализуется в сочетаниях с глагольным именем 
(см . § 137) . 

Своеобразным является приименное использование предложно
падежных сочетаний с предлогом dla для обозначения объекта чувств 
и ощущений,  напр . :  wdzi�cznosc dla pisarza «благодарность писа
телю», szacunek dla zasad «уважение к принципам» . 

Родительный падеж с предлогом z 

Семантические и функциональные границы сочетания формы 
род. падежа и предлога z в польском языке весьма широки,  так как 
в целом охватывают значения и функции ,  присущие двум русским 
предложно-падежным конструкциям - с предлогом с и с предлогом 
из. 

Многие глаголы и прилагательные управляют предложно-падеж
ными сочетаниями z + род. п .  с различными объектными значениями, 
напр . :  uwolnic si� z czego «освободиться от чего-л . » ,  cieszyc si� z kogo , 
z czego «радоваться кому-л . ,  чему-л . » ,  korzystac z czego «пользоваться 
чем-л . » ,  smiac si� z kogo , z czego «смеяться над кем-л . ,  над чем-л . »  
и т .п .  Сочетания с предлогом z передают и различные пространствеи
ные значения , как направление движения с поверхности , напр . :  
wstac z l6zka «встать с кровати» ,  odpisywac z zeszytu kolegi «списы
вать с тетради товарища» и т .п .  (ер . русск. с) ,  так и направление из
нутри замкнутого пространства , напр . :  wyjechac z Moskwy «выехать 
из Москвы», wyj'!c z kieszeni «вынуть из кармана» ,  wyjsc z domu, z 
pracy «выйти из дома, с работы» и т . п .  (ер .  русск.  из) . Отличие от 
русского языка составляет использование данных сочетаний в зна
чении обоснования и соответствия : por6wnac z barwy «сравнить по 

i цвету» ,  poznac z ubloru «узнать по платью, по одежде» ,  z wlasnej 
woli «по собственному желанию» и т .п .  Значительно различаются 

, по своему лексическому наполнению польское предложно-падежное 
1 сочетание z + род. п. и русское с + род. п .  со значением причины, 
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так как в польском языке круг используемых здесь абстрактных 
существительных практически неограничен , напр . :  ze strachu «со 
страха, от страха», zemdlec z braku powietrza «потерять сознание 
из-за отсутствия воздуха», z obawy «из опасения , из боязни»;  Serce 
jej b ilo gtucho i mocno nie ze wzruszenia ,  tylko z trwogi (Z. Nalkowska) 
«Сердце у нее билось глухо и сильно, но не от волнения , а от тревоги» .  

Приименные nредложно-nадежные сочетания z + род. п .  опре
деляют существительное в различных отношениях,  напр . :  pozdrowie
n ia  z Warszawy «привет из Варшавы», kapelusik z piorek «шляпка 
из перышек» и т .п .  Специфическим является определительно-вре
менное значение, напр . :  rachunek ze stycznia  «счет, датированный 
январем», l ist z 1 grudnia  «письмо от 1 декабря »,  zabytek z XII wieku 
«памятник Xll века» и значение определительно-ограничительное, 
напр . :  technik z zawodu «техник по профессии» ,  warszawiak z urodzenia 
«коренной варшавянин (по рождению}» , ogrodnik z zami towania  i 
wykszta tcenia «садовод по призванию и образованию» . 

Характерными являются также оценочные nредикативные конст
рукции им. п .  + связка + z + род. п . ,  где существительное в род. 
nадеже выражает семантический субъект высказывания , напр . :  Ktam
ca z cieble «Ты - лжец»; Czasami mnie martwi , ze taki  z niego niedo
l�ga (S. Dygat) «Иногда меня просто беспокоит, что он такой растяпа» .  

Существительные в род.  падеже с предлогом z употребляются 
также в конструкциях с формами превосходной степени прилагатель
ных и наречий, напр . :  naj tadniej sza z dzieci «самая красивая из де
тей , красивее всех детей» (см . § 74 , 89). 

Родительный падеж с предлогом za 

Временная конструкция za + род.  п .  не имеет аналога в совре
менном русском языке. Значение этого сочетания - определять время 
действия по лицу или явлению, связанному с данным временем , напр . :  
z a  Kazimierza Wielkiego «во времена ( в  правление) Казимира Вели
кого» , za zycia «при жизни» ,  za okupacj i «во времена оккупации»,  
za moich czasow «В мое время » .  

Родительный падеж со сложными предлогами 

По сравнению с русским языком nольский язык обладает боль
шим кругом сложных предлогов, употребляющихся с родительным 
падежом и несущих пространствеиные и временнЫе значения . Таковы 
предлоги zza (ер .  русск. из-за} , spod (ер . русск. из-под), а также znad, 
sprzed , spoza, sponad, spomi�dzy, напр . :  wyszedt zza rogu «вышел 
из-за угла»; Spod tego czepca wysuwaty s i�  pasma wlosow blelusienkich 
(S. Zeromski) «Из-под этого чепца выбивались пряди снежно-белых 
волос» .  Русские предлоги часто не способны передать все семанти
ческие оттенки этих польских предлогов, так как они указывают 
одновременно и местонахождение предмета перед началом движения 
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и направление движения , ер . ,  напр . :  odejsc sprzed drzwi «отойти от 
двери» (предварительно находясь перед ней) ; Ktos chwycil go za ra
mi� i odcif!gnl!l w tyl sprzed nadjezdzajf!cego wozu (Sl JP) «Кто-то 
схватил его за руку и оттащил назад прямо из-nод колес nрибли
жающейся машины»; Podniosla glow� znad ksil!iki «Она nодняла 
голову от книги»;  Idziemy znad Wisly «Мы идем с Вислы»' и т.п.  При
именное и приглагольное сочетание предлога sprzed и род. nадежа 
существительного с временнЫм значением обозначает срок давности , 
напр . :  moda sprzed dwudziestu lat «мода двадцатилетней давности» ;  
Те p6lki ocalaly mi sprzed wojny «Эти nолки сохранились у меня 
еще с довоенного времени» (букв . с до войны). 

§ 63. ЗНАЧЕНИ Е  И УПОТРЕБЛЕНИЕ ФОРМ ДАТЕЛЬНОГО ПАДЕЖА 

Формы дательного падежа существительного (беспредложные и 
предложные) употребляются относительно реже, чем в русском , так 
как в польском языке значительно меньше предлогов, выступающих 
с дательным падежом . 

Как и в русском языке, формы дат. беспредложного могут означать 
косвенный объект действия , напр.: dac komu «дать кому-л.»,  pomagac 
komu «помогать кому-л . » ,  а также dzi�kowac komu «благодарить 
кого-л . » ,  przyglf!dac si� komu, czemu «присматриваться к кому-л . , к 
чему-л . »  и т.д. 

Форма дат. беспредложного употребляется в польском языке для 
обозначения субъекта состояния в разнообразных безличных конст
рукциях :  zdaje si� komu «кажется кому-л . » ,  brakuje komu czego 
«не хватает кому-л . /у кого-л . чеrо-л . » ,  dobrze (jest) komu «хорошо 
кому-л . » ,  wstyd (jest) komu «стыдно кому-л . »  и т.д. (ер . русск. ) .  

Наибольшее отличие от русского языка (и сложность при  пере
воде) представляют конструкции с беспредложной формой так назы
ваемого Дательного пользы и вреда (Dativus Commodi-Incommodi). 
Эти формы служат для обозначения лица, в связи с которым и при
менительно к которому осуществляется данное действие: в его поль
зу,  в его интересах , ему во вред. Хотя этот тип значения свойствен 
преимущественно формам дат. падежа личных местоимений (см . § 92)," 
однако употребляются и формы существительных : ukrasc dziewczynie 
calusa «украдкой поцеловать девушку» (букв. украсть у девушки 
,поцелуй); Nie mial serca odblerac staruchowi jedyпej radosci zycia 
«Ему было жаль отнимать у старика единственную радость жизни» .  
На  русский язык эти формы передаются конструкциями со  значением 
объектно-пространственного ограничения (у кого-л.) или же со зна
чением предназначения (для �Wго-л .). Часто с этим значением соче
тается значение притяжатедьности, напр . :  Oczy zalsпily Krystynie 
!«Глаза (у) Кристины засияли» .  
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§ 64. ЗНАЧЕНИЕ И УПОТРЕБЛЕНИЕ ФОРМ ВИНИТЕЛЬНОГО ПАДЕЖА 

Подавляющее большинство польских форм винительного беспред
ложного управляется прямопереходными глаголами и означает объект 
действия : roblc со «делать что-л . » , widziec kogo , со «видеть кого-л . ,  
�то-л . » ,  oklaskiwac kogo , со «аплодировать кому-л . ,  чему-л . »  и т.д. 

Винительный беспредложный, как и в русском языке, может 
иметь количественно-временное или количественно-пространствеиное 
значение, напр . :  pracowac rok «работать год» , przejsc kilometr «пройти 
километр». 

В отличие от русского языка, вин . беспредложный употребляется 
также в конструкция'х с общим значением сопоставления ,  напр . :  
dwa razy wyiszy «В два раза выше» , а в разговорной речи - и при 
сравнительной степени для обозначения количественных различий,  
напр . :  kilka dпi wczesniej «на несколько дней раньше» (ер . ниже 
о + вин . п . ) .  

Формы вин . падежа входят в сочетание с первообразными пред
логами w,  na , ро, przez , pod, za , mi�dzy, przed, а также со сложными 
предлогами типа ponad, poza , pomi�dzy и т .д.  

Пространствеиные предложно-падежные сочетания с формой вин.  
падежа, как и в русском языке, означают прежде всего направление 
движения , напр . :  rzucic pod st6l «бросить под стол» ,  zasUП/!C krzeslo 
w kl!t «задвинуть стул в угол» ,  wstl!pic па uniwersytet «поступить в 
университет» . Круг предлогов, употребляющихся в польском языке 
в таких конструкциях, несколько шире, чем в русском, ер . :  Wyszla 
z robotl! przed dom «Она вышла с рукодельем (из дома) и села перед 
домом»,  p6jsc nad rzek� «пойти на реку» ,  wzniesc si� ропаd las «под
няться выше леса».  

Предложно-падежные сочетания с винительным падежом в поль
ском языке передко отличаются от соответствующих русских сочета
ний либо значением,  либо лексическим наполнением .  

Винительный падеж с предлогом о 

Сочетание предлога о с формой вин . n. в приглагольном употреб
лении может иметь объектное значение, напр . :  potkni!C si� о kamien 
«споткнуться о камень», uderzyc о со «ударить no чему-л . » .  В польском 
языке круг глаголов, образующих подобные словосочетания , очень 
широк : prosic о kogo , о со «просить о ком, о чем» ,  walczyc о kogo , 
о со «бороться за кого, за что» и т.д. Используются и приименные 
сочетания : apel о niepaleпie «призыв не курить»,  umowa о prac� «тру
довое соглашение» и т .п .  

Другой характерной функцией сочетания о + вин . п .  является 
обозначение количественных различий при разного типа сопостав
лениях - при сравнительной степени прилагательных и наречий , 
напр . :  о dwa lata mlodszy «моложе на два года» (см .§ 74); о dwa kroki 
siedziee «сидеть в двух шагах» ;  Mieszkali tuz nad rzeczk� о kilometr 
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od powiatowego miasteczka (S . Dygat) «Они жили у самой речки , 
в километре от уездного городка» .  

Винительный падеж с предлогом za 

Наряду с аналогичными русскому языку значениями (ер . :  wyjechac 
za miasto «выехать за город», dzi�kowac za со «благодарить за что» 
и т .п .) данное предложно-падежное сочетание может иметь в польском 
языке специфическое употребление. Особое внимание следует обра
тить на формы существительных , обозначающих единицы времени 
типа za rok . Несмотря на полное совпадение формального состава 
и лексического наполнения (ер . русск . за год) , польские сочетания 
обладают совсем иной семантикой: они означают время будущего 
действия , отдаленное от точки отсчета, напр . ,  от настоящего, указан
ным промежутком времени :  za rok «через год»; Wr6ci za  miesi�c «Он 
вернется через месяц» и т .д. 

Винительный падеж с предлогом przez 

Функционирование предложно-падежного сочетания przez + вин . 
п .  охватывает четыре основные семантические сферы: пространст
венные, временнЫе, причинные и субъектные значения . 

Пространствеиное значение передают сочетания типа przej sc przez 
u lic� «перейти через улицу», wyjrzec przez оkпо «выглянуть в окно»; 
Ulica opustoszala j akby przeb legl przez п i�  elektryczпy pr�d «Улица 
опустела,  как будто сквозь нее пропустили электрический ток» и 
т .п .  

Сочетания с существительными,  обозначающими периоды вре
мени ,  передают количественно-временнЫе значения (отрезок времени ,  
в течение которого совершается действие, срок его совершения) , напр . :  
przez cale zycie « В  течение всей жизни» ,  przez pi�c l a t  « В  течение пяти 
лет, за пять лет»; Przez chwi l �  j eszcze slyszal j ego ostrozпe kroki «Еще 
минуту он слышал его осторожные шаги» и т.п .  

Лексически широко представлены данные сочетания со значением 
причины: przez ciekawosc «из любопытства»,  przez pomy lk� «по ошиб
ке» ; Przez wojп�  пiе skonczyl studi6w uпiwersyteckich (S . Dygat) 
«Из-за войны он не окончил университет».  Хотя польский предлог 
przez во многом является семантическим аналогом русского предлога 
через, по.1ьские предложно-падежные причинные сочетания отли
чаются от соответствующих русских своей принадлежиостью к ней
тральному стилю (ер . русск. просторечное через нее все это) . 

Сочетание przez +вин . п . ,  являясь грамматическим компонентом 
пассивной конструкции ,  обозначает субъект действия , напр . :  dom 
zbudowaпy przez murarzy «дом, построенный каменщиками»  (см . 
§ 1 35) . Иногда это сочетание может иметь и более общее значение 
средства, орудия действия , посредничества, напр . :  rozmawiac prze-z 
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telefoп «говорить по телефону»;  Listy do brata zwykle mama wysylala 
przez okazj � (В. Prus) «Письма брату мама обычно посылала с оказией» .  

Винительный падеж с предлогом па 

Предложно-падежным сочетаниям па + вин . п .  свойственны мно· 
гие значения , характерные и для русского языка: объектные (напр. : 
patrzec па пiеЬо «смотреть на  небо») , пространствеиные (напр. : wrocic 
па swoje miej sce «вернуться на свое место») , целевые (напр . :  isc па 
oblad «идти на обед, обедаты) и т . п .  Различны лишь границы лекси· 
ческого наполнения этих конструкций,  ер . : wyjsc па miasto «выйти 
в город», wybrac па delegata  «выбрать делегатом» ,  uk ladac па jedeп 
stos «складывать в одну стопку» и т .п .  

Сочетание па+ вин . п .  может означать импульс к осуществлению 
действия , напр . :  Na dапу przez dowodc� kompaпi i  sygпal  poderwalem 
oddzial  do ataku (Sl JP) «По сигналу, данному командиром роты, 
я поднял отряд в атаку»; Trac i l  glow� па widok kaidej dziewczyпy 
«Он терял голову при виде каждой девушки» .  

Особо следует отметить использование сочетания па+ вин . п .  
для обозначения точного срока действия : przyj d�  па godziп� p il!tl! 
«я приду к пяти часам», а также в сочетании с конструкцией przed + 
твор . п .  - временной соотносительности событий (предшествования) :  
па pol godziпy przed wyzпaczoпym termiпem «за полчаса до назначен· 
ного срока», па p i�c miпut przed odj azdem «за пять минут до отъезда» .  

Винительный падеж с предлогом w 

Сочетание w +вин . п .  во временном значении употребляется в 
нескольких семантических разновидностях - при обозначении вре· 
мени действия (напр . :  w poпiedzialek «В понедельник», w deszcz «В 
дожды) ,  при обозначении срока, меры времени (напр . :  zrobB to w 
godziп� «он сделал это за час») , а преимущественно в сочетании с 
конструкцией ро + мести . п .  выражает временную соотносительность 
событий,  напр . :  w godziп� ро j ej odjezdzie «через час после ее отъезда» , 
w kilka dпi pozпiej «спустя несколько дней» .  

Польское сочетание предлога w и формы вин . п .  существительного 
spos6b с определением соответствует различным русским конструк
циям со значением способа и образа действия , напр . :  w j aki sposob 
«каким образом, как»; Rzym zпika z oczu w sposob пiespodziewaпy 
(S. Dygat) «Рим исчезает из поля зрения неожиданно»; Оп mowB 
о autorach «J апеk» czy «J urek» w sposob zatrzymuji!CY dech w pier
siach (R. Bratny) «Он так фамильярно говорил об авторах , называя 
их «Янек», «Юрек», что у слушателей захватывало дух» .  

Винительный падеж с предлогом ро 

При глаголах движения данное сочетание может иметь значение 
целевого объекта,  напр . :  isc ро chleb «идти за хлебом»; Zawsze przy-
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chodz� do cieble ро rad� «Я всегда прихожу к тебе за  советом» .  В 
отличие от соответствующих русских конструкций (ер . идти по яго
ды, по грибы) , польские сочетания лексически не ограничены и сти
листически нейтральны. 

§ 65.  ЗНАЧЕНИЕ И УПОТРЕБЛЕНИЕ ФОРМ ТВОРИТЕЛЬНОГО ПАДЕЖА 

Формы творительного беспредложного в польском языке входят 
в те же приславные или свободные обстоятельственные конструкции, 
что и в русском языке: со значением объекта (напр . :  kierowac kirn, 
czyrn «руководить кем-л. , чем-л . ») ,  орудия (напр. : pisac pi6rern «пи
сать пером», jechac pocil.!giern «ехать поездом, на  поезде») , времени 
(напр. :  pracowac wieczorarni «работать вечерами») , пространства
пути (напр . :  isc lasern «идти лесом, по лесу») , образа и способа действия 
(напр . :  stac tlurnern «стоять толпой») и т.д. В отличие от русского 
языка, эта конструкция обладает большими лексическими возмож
ностями, ер . : zrnierzchern «В сумерках» ;  Przeblegala kuchnil.! najpier
wsza (Z. Nalkowska) «Она пробегала через кухню самая первая » ;  
Morzern plyniesz i ll.!dern idziesz za rnnl.! w drog� (A.Mickiewicz) «Ты 
морем плывешь и по суше идешь со мной рядом» .  

Именно форма твор.  падежа существительного практически всегда 
выступает при связке Ьус для передачи предикативного признака в 
составе именного сказуемого, напр . :  Warszawa jest stolicl.! Polski 
«Варшава - столица Польши», Byl prostyrn robotnikiern «Он был 
простым рабочим/простой рабочий» и т.д. При обособленном употреб
лении таких предложений, например , в заголовках, форма твор . 
падежа может в этой позиции выступать и без связки, напр . :  War
szawa rniastern pokoju «Варшава - город мира». 

Предложно-падежные сочетания с твор . падежом включают пред
логи z, pod, nad, przed, za, rni�dzy , poza, ponad и др . Семантико
функциональная сфера этих конструкций в польском языке во мно

, гом совпадает с соответствующими русскими сочетаниями, ер . :  uczyc 
1 si� z kolegl.! «заниматься с товарищем», z przyjernnoscil.! «с удовольст
вием», pod wplywern «под влиянием»,  pracowac nad slownikiern «ра-
ботать над словарем», stac za rogiern «стоять за углом»,  zaiyc krople 
przed jedzeniern «принять капли перед едой» и т.д. Различия прояв
ляются , прежде всего, в области глагольного управления , напр . :  
kryc si� przed kirn «скрываться от кого-л. » ,  rozgll.!dac si� za kirn, za czyrn 
«подыскивать кого-л . , что-л . »  и т .п. 

Необходимо отметить и своеобразные польские функции данных 
предложно-падежных сочетаний .  

Творительный падеж с предлогом przed 

В сочетании przed + твор.  п .  со значением времени могут употреб
ляться существительные, обозначающие не только события , время 
суток (ер . :  przed wojщ «перед войной, до войны», zadzwoni� przed 
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drug11 «Я позвоню до двух часов») , но и единицы времени .  В этом 
случае конструкция точно передает момент действия в прошлом, напр . :  
przed rokiem «год тому назад», przed dwiema godziпami «два часа 
назад»; То zпaczy, ie autobus odjechal przed chwill! i trzeba b�dzie 
czekac p6lgodziпy (S . Grodzietiska) «Это значит, что автобус уехал 
минуту назад и надо будет ждать полчаса» .  

Творительный падеж с предлогами pod, nad 

Пространствеиные предложно-падежные сочетания паd + твор . п .  
и pod + твор . п .  н е  только имеют значение нахождения ниже и выше 
чего-л . (ер . русск . язык) , но и значение непосредственной близости , 
напр . :  pod sciaщ «у (самой) стены», Warszawa leiy паd Wisl11 «Вар
шава стоит на  Висле» ; Pod chatami szczekaly psy (Н. Sienkiewicz) 
«Возле домов лаяли собаки» (ер . под горой, под окно.м). 

Творительный падеж с предлогом za 

Сочетание za + твор . п .  может иметь в польском языке объектно
причинвое значение и передавать обоснование действия , напр . :  za 
porad11 «по совету» .  В русском языке им могут соответствовать раз
личные предложно-падежные сочетания и другие конструкции ,  напр . :  
za pozwoleпiem «с разрешения », wejscie za przepustkami «вход по 
пропускам», za pomocll «при помощи» ;  Za pocil!gпi�ciem spr�iyпy 
podпioslo si� wieko pudelka (G . Zapolska) «Как тоЛько потянули за 
пружину, поднялась крышка шкатулки» .  

§ 66. ЗНАЧЕНИЕ И УПОТРЕБЛЕНИЕ ФОРМ МЕСТНОГО ПАДЕЖА 

Как и предложный падеж в русском языке, форма местного падежа 
всегда выступает только с предлогами . Это предлоги w, па, przy, о, 
а также, в отличие от русского языка, предлог ро. Предложно-падеж
ные сочетания с мести . падежом могут быть связаны как с глаголами :  
myslec о kim, о czym «думать о ком-л. , о чем-л .» ,  zakochac si� w kim, 
w czym «влюбиться в кого-л . ,  во что-л .» ,  W/ltpic о czym «сомневаться 
в чем-л. »  и т.д. , так и с прилагательными : ladпy w kolorze «красивый по 
цвету» ,  przeswiadczoпy о czym «убежденный, уверенный в чем-л .»  и т.д. 

Местный падеж с предлогами w, па 

Конструкции w +мести . п .  и па+ мести . п .  в пространствеином 
значении распространены и в польском, и в русском языках, их се
мантические сферы в целом совпадают, ер. :  w Warszawie «В Варшаве» , 
па placu «на площади» .  Однако закреплениость предлогов за опре
деленными существительными иногда оказывается различной, напр . :  
п а  uпiwersytecie «В университете», па Kremlu «В Кремле», па W �grzech 
св Венгрии», w pracy «на работе», w zakladach «на заводе»; Dom 
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byl od naszego w dosc du:iej odleglosci «дом был от нашего на довольно 
большом расстоянии» .  

Сочетание w +мести . падеж с временнЫм значением охватывает 
в польском языке несравненно более широкий круг существительных, 
чем в русском, так как соответствует по значению не только конст
рукции в + предл . п . ,  напр . :  w tym roku «В этом году» ,  но и в + 
вин . п . ,  напр . : w tym momeпcie «в этот момент», w ostatпich czasach 
«В. последнее время»,  w еросе socjalizmu «В эпоху социализма» ,  w 
dniach mlodosci «в дни молодости» и т.д. 

Местный падеж с предлогом о 

Предложно-падежное сочетание о + мести . п .  кроме собственно 
объектных значений (напр . :  opowiadac о kim, о czym «рассказывать 
о ком-л . ,  о чем-л . ») может иметь и временнЫе значения , передавая 
момент совершения действия : о godzinie drugiej w nocy «В два часа 
НОЧИ», О polnocy «В ПОЛНОЧЬ», О tej porze «В ЭТО ВреМЯ» .  

Для польского языка характерно использование этой предложно
падежной конструкции в атрибутивной функции , напр . :  swiecznik 
о dw6ch swiecach «подсвечник с двумя свечами», pok6j о wysokim 
suficie «комната с высоким потолком»,  а также в определительно
предикативной (как именной части составного сказуемого) , напр . : 
Byl wielki , zgarblony, о bardzo szerokich ramionach , r�kach dlugich i 
:iylastych (S. Zeromski) «Он был большой, сутулый, с очень широ
кими плечами и длинными жилистыми руками» (ер . русск. фразеол . 
кон.ь о четырех ногах). 

Местный падеж с предлогом ргzу 

Сочетание przy +мести . п .  обладает в польском языке в основном 
тем же кругом значений, что и его русский аналог, однако характе
ризуется иным и значительно более широким лексическим наполне
нием (ер . русск . при + предл . п .  и у + род.  п . ) .  

Сочетание przy +мести . п. может обозначать близость в прост
ранстве, напр . :  stac przy oknie «стоять у окна», zatrzymac si� przy 
progu «остановиться на пороге» . Оно может также обозначать одно
временность действия с другим событием, напр . :  nie czytaj przy jedze
niu «не читай за едой», przy kolacji «за ужином» и т.д. , а также иметь 
значение обусловленности действия , иногда с причинным оттенком, 
напр . :  przy braku swiatel «при отсутствии освещения»,  przy sposob
nosci «при случае» . 

Местный падеж с предлогом ро 

В отличие от русского языка (ер . по + дат. п . ) ,  польский пред
лог ро употребляется с мести . п . ,  а круг его функций и значений весьма 
ограничен . Для польского языка характерно пространственное, 
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временное, объектное значение с дистрибутивным оттенком: chodzic 
ро u l icach «ходить по улицам>> , p lakac ро nocach «плакать по ночам>> , 
calowac ро r�kach «целовать рукю> и т.д. Основное семантическое 
отличие составляет значение временной последовательности . Если в 
русском языке аналогичное сочетание по + предл . п .  ограничено 
отглагольными существительными и книжно-Письменной речью (ер . 
по получении Вашего письма, по окончании спектакля), то в польском 
языке - это стилистически нейтральные конструкции без лексичес
ких ограничений,  напр . :  ро studiach «по окончании вуза>> , ро j ej 
odejsciu «после ее ухода>> , ро godzinie «час спустя>> , p i�c m inut ро 
trzeciej «пять минут четвертого>> (букв. «после треХ») ; Ро po lgodzinie 
zaczl!l  ski!PO opowiadac mu о Warszawie (R. Bratпy) «Через полчаса 
он стал скупыми словами рассказывать ему о Варшаве>> . 

§ 67. ОСОБЕННОСТИ УПОТРЕБЛЕНИЯ ФОРМ ЧИСЛА 
СУЩЕСТВИТЕЛЬНЬI Х  

Соотношение форм единственного и множественного числа и их  
использование в польском языке в целом совпадает с тем, что мы 
наблюдаем в русском языке. Особого внимания заслуживает лишь 
несоответствие польских и русских слов singular ia  или plural ia  tan
tum (см . § 38) и некоторые особенности в употреблении форм мн . 
числа .  

Формы мн . числа существительных-фамилий в обоих языках 
имеют значение совокупности , напр . :  Mickiewiczowie «Мицкевичи, 
семья Мицкевичей>> , Kowalscy «Ковальские, семья Ковальских>> 
(ер . Ивановы, Журбины) , однако в польском языке то же значение 
могут иметь и формы личных имен, напр . :  Woj tkowie «Войтек с женой, 
семья Войтека>> (ер . русск. диал . Васьки). 

Многим польским абстрактным словам singular ia  tantum, как и 
в русском языке, свойственна  способность к конкретизации ,  что дает 
возможность образования формы мн . числа (ер . русск.  первые радости) . 
Однако- в польском языке этот процесс представлен более широко, 
ер . :  tresci pol i tyczne (мн . ч . )  «политический смысл , политическое 
содержание>> , nieprawid lowosci (мн . ч . )  «нарушению> , букв . «непра
вильностю> , rownoprawne zaiпteresowanie dla wszystkich psychik (Z. Nal
kowska) «равный интерес к любой психике>> , wychowanie spoleczenstw 
(мн . ч .) w duchu pokoju <<Воспитание общества (ед. ч.) в духе мира>> 
(ер . воспитание народов (мн . ч.) в духе мира) и т.д. 

Преимущественное использование форм мн . числа характерно 
для многих польских слов с вещественным и собирательно-вещест
венным значением, напр . ,  в русском языке им нередко соответствуют 
существительные singular ia  tantum :  ziemniaki «картофель ,  кар
тошка>> , buraczki  «гарнир из свеклы>> , sprzedai truskawek «продажа 
клубникИ>> , mеЬ !е  «мебелЬ»,  krysztaly «изделия из хрусталя>> и т.д. 
(ер . русск. фрукты, кружева и т .п .) . 
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§ 68. ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ИМЕННОГО СКЛОНЕНИЯ 

В истории польского склонения существительных происходили 
изменения , в которых во многом нашли реализацию тенденции ,  про
являвшиеся еще в общеславянскую эпоху.  Эти изменения затраги
вали все стороны именного формообразования : 1 .  сами принцилы 
устройства именных парадигм, 2. состав флексий (их количество и 
значения) , 3 .  основы. Существенно изменился состав грамматических 
категорий существительных . 

1 .  Основной тенденцией развития польского именного словоиз
менения, как и в других славянских языках , было усиление грам
матических критериев устройства парадигм и прежде всего - уси
ление роли грамматического рода . Это привело к н ачавшейся еще в 
общеславянскую эпоху перестройке системы склонения по новым 
принципам: на месте типов склонения , обусловленных характером 
давней основы, формируются парадигмы, базирующиеся, прежде 
всего (хотя и не абсолютно, см . § 40) , н а  родовой принадлежности 
существительного. Значительное воздействие на формирование новых 
парадигм склонения в истории польского и других славянских языков 
оказали также изменения в составе грамматических категорий сущест
вительного: появление новых грамматических категорий одушевлен
ности-неодушевленности , мужского лица и утрата категории двойст
венного числа (см . § 69). Падежно-родовые формы слов, имевших 
разные основы, но принадлежавших к одному родовому классу, 
взаимодействовали между собой , объединялись в единую родовую 
парадигму .  

В результате совмещения форм существительных мужского рода, 
исходно Относившихея к пяти разным типам: о-основам (тип sad) , 
jо-основам (тип koii) , u-основам (тип syn) , 1-основам (тип gosc) и n· 
основам (тип kamieii) ,  в польском языке образовалась одна система 
окончаний - новый м у ж с к о й тип склонения (см. таблицу .N!! 10) .  
В отличие от общеславянского состояния ,  эта система, функциони
рующая без особых изменений с XVIII века, строится на новых кри
териях,  включая противопоставленность морфонологически твердых 
и мягких основ (см . ниже) и дифференциацию грамматических под· 
классов слов по категории одушевленности-неодушевленности и 
категории мужского лица .  Большую роль в формировании специ· 
фических nоказателей мужского склонения сыграла парадигма 
u-основ (см. окончания -u, -owi , -6w , -owie) . Продуктивным типом 
склонения оказались в истории польского языка существительные 
мужского рода на -а (s luga , wojewoda ,  ер . poeta) : в формах ед. числ а 
они сохранили свойственный им тип склонения а-основ, а во мн. 
числе приняли окончания , присущие прочим существительным 
муж. рода . 

Тип склонения о-основ и jо-основ существительных среднего рода 
(типы stado, pole) дал базу I I с р е д н е м у склонению существи
тельных . Эту парадигму почти полностью восприняли существитель· 
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ные сред. рода с основой на согласный (типы slowo , im i�\ ciel�) . Со· 
хранение и использование обособленности форм бывших u-основ и 
о-основ позволило польскому языку (в отличие от русского языка) 
последовательнее и шире разграничить типы склонения существитель
ных муж. и сред.  рода, т .е .  более полно, хотя и не до конца, реализо
вать указанную выше тенденцию к созданию собственно родовых ти
пов (см . таблицу N!! 1 1 ) .  

Е д. 

Ми. 

112 

Таблица N2 10 

Происхождение окончаний существительных мужского рода 

Падеж 1 
Им. 

Род. 

Дат. 

Вин. 

Т вор. 

Мести. 

Зват. ф. 

Им. 

Род. 

Дат. 
Вин. 

Т вор. 

Мести. 

·0 

-а 
-u 
·0\Vi 
-u 

Окончание 1 

-0 неодуш. 

-а одуш. 
-em 

-е тверд. рази. 
-u мягк. рази. 
-е тверд. рази. 
-u мягк. рази. 
-i л.-муж.. 
-owie л.-муж.. 
-у неличн.-муж. 
-е мягк. рази. 

-бw 
-i/-y 
-0 
-от 
-бw л.-муж. 
-i /-у л.-муж. 
-у неличн.-муж. тверд. 

раз н. 
-е неличн.-муж. мягк. 

рази. 
-ami 
-mi 
-ach 

Источник 

о-основы (*-ъ), !1-основы (*-ъ), jо-ос-
новы (*-ь), !-основы (*·ь) 

о-основы, jо-основы 
!1-основы 
il-основы 
о-основы, jо-основы 
о-основы, jо-основы, !1-основы, У-ос

новы, n-основы 
род. n. о-основ. jо-основ 
о-основы (*-ъmь), jо-основы (*-еmь), 

!1-основы (*-ъmь), У-основы (*-ьmь), 
n-основы (*-ьmь) 

о-основы (*-е) 
!1-основы (*-u) 
о-основы (*-е) 
jо-основы, !1-основы 
о-основы, jо-основы 
!1-основы 
вин. n. о-основ, !1-основ 
У-основы (*-ьjе), n-основы, тип dela-

tele 
!1-основы (*-оvъ) 
У-основы (*-ьjь) 
тиn mieszczanin 
о-основы (*-оmъ) 
род. n. !1-основ (*-оvъ) 
род. п. !-основ 
вин. п. о-основ, !1-основ 

вин. п. jо-основ (*-е3), n-основы 

а-основы, jа-основы 
!-основы 
а-основы, jа-основы 



Склонение а- и jа-основ (типа zопа,  ziemia) в сочетании с !-осно
вами (типа kosc) составили ж е н с к о е склонение (см . таблицу 
.N'!! 12) , причем их взаимодействие лишь в незначительной степени 
нарушило исходную обособленность i-основ (см . склонение существи
тельных жен . рода на нулевую флексию в польском и русском языке)1• 
Как и в русском языке, активизация окончаний а-основ в большинстве 
форм ми . числа, нейтрализовав многие прежние различия, связанные 
с типами основ, вместе с тем не позволила сформироваться новым, 
собственно родовым разграничениям .  Такое развитие системы слово
изменения привело, как и в русском языке, к значительной обособлен
ности парадигмы ми . числа по сравнению с более специализирован
ными по роду парадигмами единственного (см . §§ 42, 47, 56). 

Другой я ркой особенностью развития польского именного скло
нения было формирование внутри каждого родового склонения новой 
противопоставленности : твердой и мягкой разновидностей . Унасле
дованная дифференциация о- и jо-основ (ер .  плодъ, конь) , а- и jа-основ 
(ер. вода, земля) не только сохранилась и укрепилась, но эти отноше
ния были распространены и на другие парадигмы . Существительные 
с основой на  -1 либо примкнули к мягкой разновидности (муж.  род
тип gosc) , либо взаимодействовали с ней (жен . род - тип kosc) . В 
мягкую разновидность вошли существительные муж. рода на  соглас
ный (тип kamien) . Существительные с u-основами (тип sуп) ,  а среди 
существительных сред. рода с основой на  согласный слова типа s lowo 
утвердились как существительные твердоосновные. Прочие существи
тельные сред. рода с основой на согласный типа im i �. ciel � совместили 
в своей парадигме обе основы: в ед. числе - на мягкий согласный, 
во ми . числе - на твердый . В качестве показателя укрепившегася 
противопоставления стали использоваться , с одной стороны,  унасле
дованные разграничения , напр. , в дат . и мести . п .  ед. ч. существи
тельных жен . рода противопоставление окончания -е окончанию 
-i/-y продолжает оппозицию окончаний -е из а-основ и -i из jа-основ. 
С другой стороны,  в эту оппозицию вовлекзлись окончания , свойст
венные существительным разных типов основ, напр . ,  в мести . п .  
ед. ч .  существительных муж. и сред. рода оконч . -е в твердой разно
видности восходит к оконч. -е из о-основ, а оконч . -u в мягкой разно
видности связано с u-основами .  Правда, в некоторых падежах сущест
вовавшая ранее оппозиция исчезла ,  напр . в мести . п .  ми . ч .  вместо 
оконч. -ech (о-основы) и -ich (jо-основы) употребляется единое оконча
ние -ach. Были унифицированы также варианты окончаний -owie/ 
-ewie, -owi /-ewi, связанные с твердостью-мягкостью основы и отме
чавшиеся в истории языка . 

Развитие этих оппозиций отличает польское скдонение от русского. 

1 Формы u·основ еще в доnисьменную эnоху совnали со склонением i-основ, в 
древнеnольском языке отмечены лишь одиночные формы, наnр., им. n. ед. ч. тиnа 
kry « кровЬ», swekry «свекровЬ» (ер. дррусск. свекры). 
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Число 1 
Е д. 

Мн. 

Число 1 
Е д. 

Ми. 

1 14 

Таблица N2 11 
Происхождение окончаний с:уществнте.nьных среднеrо рода 

Падеж 1 Окончание 1 Источник 

Им. -о о-основы, S•ОСНОВЫ 
-е jо-основы 
� П·ОСНОВЫ, Пt•ОСНОВЫ 

Род. ·а о-основы, jо-основы 
Дат. ·U о-основы, jо-основы 
Вин. -о О·ОСНОВЫ, S·ОСНОВЫ 

-е jО•ОСНОВЫ 
� п-основы, пt-основы 

Т вор. -em jо-основы (*·еmь) , п-основы, nt-oc-

Мест н. -е тверд. рази. 
новы, s-основы (*·ьmь) 

о-основы (*·е) 
-u мяrк. рази. !1-основы (муж. род) 

Им., Вин. ·а о-осtювы, jо-основы 
Род. ·0 о-основы (*·ъ), jо-основы (*·ь), П· 

основы (*·ъ), пt-основы (*·ъ) 
·i/·Y У-основы 

Дат. -от о-основы (*·оmъ) 
Т вор. ·ami а-основы, jа-основы 
Мести. -ach а-основы, jа-основы 

Таблица N2 12 
Происхождение окончаний существите.nьных женскоrо рода 

Падеж 1 Окоичаьие 1 Источник 

Им. -а а-основы, jа·ОСНОВЫ 
·i jа·ОСНОВЫ 
-0 i ·ОСНОВЫ (*·Ь) 

Род. ·y/·i а-основы 
·i/·y i·ОСНОВЫ 

Дат. -е тверд. рази. а•ОСНОВЫ (*·el 
-i/·Y мяrк. рази. jа-основы, i·ОСНОВЫ 

Вин. -� а-основы, jа-основы (*·Q) 
·0 J ·ОСНОВЫ ( •Ь) 

Т вор. ·ч а-основы (*·ojQ). jа-основы (*·ejQ) 

Мести. 
i·ОСНОВЫ (*·ЬjQ) 

-е тверд. рази. а-основы (*·е) 

Эва т. 
-i/·Y мяrк. рази. jа-основы, r-основы 

ф. •О а-основы 
.j ИМ. П. ja·OCHOB 
·i/·Y r-основы 

Им., Вин. ·Y/·i тверд. рази. а-основы 
-е мяrк. рази. jа-основы (*·ез) 
-i/·Y r-основы 

Род. •0 а-основы (*·ъ), jа-основы (*·ь) 
· i/·Y r-основы (*·ьjь) 

Дат. -от а-основы (*·аmъ), о-основы (*-оmъ) 
Т вор. -ami а-основы, jа-основы 

-mi У-основы 
Мести. -ach а-основы, jа·ОСНОВЫ 



где в целом возобладали твердоосновные типы (ер . на земле, на коне, 
как на воде, на столе). 

2. Основными направ.'lениями в развитии польских именных 
флексий были 1 )  резкое сокращение числа унаследованных окончаний 
и их унификация и 2) изменение их семантики, что вызывалось как 
морфологическими , так и фонетическими причинами. Развитие флек
сий подчинялось общим польским фонетическим закономерностям 
развития. Таким было, напр., фонетически обусловленное превраще· 
ние краткого оконч. ·9 (вин. п. ед .ч. а-основ) в оконч. -� (ер. русск ·у), 
превращение оконч. -ьjь (род. п. мн. ч. 1-основ) в результате измене· 
ния гласного перед j и стяжения в оконч. -i  (ер. русск. -ей) и т .д. 
В ряде случаев фонетические изменения , напр. , развитие ре){уциро· 
ванных , привели к совпадению ранее различавшихся окончаний. 
Так, напр., появилась единая нулевая флексия существительных 
разных основ (тип sad, sуп , kon, gosc, kosc), в форме твор. п. ед. ч .  
окончания -ъmъ (основы на  -ii, на -о) и -ьmь {I·основы, основы 
на  согласный) совпали с оконч. ·em и т.д. Унификация окончаний 
и сокращение их числа были вызваны и морфологическими про
цессами :  сокращением парадигм (напр., утратой парадигмы двойст· 
венного числа) , объединением парадигм с общим родовым значением . 
В результате отдельные окончания были перенесены из одной пара
дигмы в другую, в новые для них классы существительных , прежние 
же окончания были вытеснены и бесследно исчезли из языка (см. 
экспансию окончаний а-основ в формах мн. числа). 

П р и м е ч а н и е: В истории полы�кого языка отмечен также и обратный про· 
цесс - возникновение морфологических новообразований - новых флексий, которые, 
однако, не удержзлись и устуnили место унаследованным флексиям общеславянского 
nроисхождения.  Таковы, напр. , окончание мести. n. мн. ч. существительных муж. 
рода -och, развивш"!еся, как Полагают исследователи, по аналогии в рамках о-основ, 
окончание дат. n. ед. ч. муж. рода -owiu (контаминация оконч .  -owl и ·U) , сохра· 
нившееся еще в некоторых  современных говорах.  До недавнего времени заимство· 
ванные существительные латинского аронсхождения могJtи сохранять в им. n. ми. 
числа заимствованную форму с окончанием ·а, напр.: dokument «документ» - doku· 
menta, ныне замененную на регулярную dokumenty. 

Некоторые падежные окончания изменили свой грамматический 
статус, свое место в системе. К этим явлениям относятся перемеще
ние падежных флексий из одного падежа в другой и развитие грам
матически значимой омонимии форм. Например, исходная флексия 
род. п. ед. ч. -а получает и значение винительного (напр., brata) , 
исходная флексия вин . п. мн. ч. - значение именительного (напр., 
sady,  lwy) , что было связано с выражением категории одушевленности
неодушевленности и категории мужского лица (см. § 69). Перераспре
деление окончаний по новым парадигмам передко сопровождалось 
специализацией некоторых из них. Одни окончания специализиро
вались на  выражении грамматических категорий,  напр. в им. п .  
мн . числа оконч. -owie (из 1i-6снов) стало свойственно только лично
мужским существительным, а оконч . ·u в род. п. ед. ч. - только 
неодушевленным и т .п .  (см. § 69), другие же окончания - на выра· 
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женин противопоставленности твердой и мягкой разновидности , как, 
напр . оконч.  -е (из о-основ) и -u (из 11-основ) в мести . п. ед . ч. Многие 
окончания , исходно связанные с существительными разных основ, 
сохранились в языке в качестве вариативных и дублетных падежных 
форм единой родовой парадигмы (см . § 40) . 

Таким образом, благодаря указанным изменениям в окончаниях, 
вся перестройка именной системы склонения реализовалась за счет 
существовавшего арсенала грамматических средств, за счет их пере
распределения . 

3. Значительным изменениям подверглись в истории польского 
языка и сами финали основ. Как известно, закономерности сочетае
мости гласных и согласных привели к чередованиям гласных и соглас
ных основы и как следствие - к значительному варьированию основы 
в пределах парадигмы (см . § 40) . По сравнению с русским языком, 
основы существительных и их финали отличались большей устойчи
востью, а унифицирующее действие аналогии в польских основах 
проявлялось слабее, особенно в сфере согласных . Благодаря этой 
устойчивости во многих польских падежных формах регулярно со
хранялись варианты основы, возникшие в результате палатализаций 
заднеязычных (напр . в форме мести . п .  ед. ч .  о matce, им . п .  мн . ч .  
Polacy и т .д. ). Тенденция к выравниванию основы по  аналогии от
мечалась ,  главным образом, в области гласных : для чередования 
е: о (ер . :  zona, siostra - мести . п .  ед. ч .  zonie, siostrze, дрпольск . о 
zenie, о siestrze) , менее - для е : а (ер . ,  напр . ,  strzal - о strzale, 
дрпольск. о strzele ,  но las - w lesie) . 

Существенно изменилось само разграничение твердых основ (ис
ходно на -о, -а) и мягких основ (исходно на -jo , -ja) . Если в древне
польскую эпоху оно базировалось на фонетическом различии конечных 
согласных, то позднее, после отвердения шипящих - эта оппозиция 
стала морфонологической . 

§ 69. ИСТОРИЯ ГРАММАТИЧЕСКИХ КАТЕГОРНА ИМЕНИ 

Памятники письменности польского языка отразили изменения 
в области грамматических категорий существительного: утрату двой
ственного числа,  формирование категории одушевленности-неоду
шевленности и категории мужского лица. 

1 .  Категория двойственного числа существительных была утра
чена в польском литературном языке к XVII веку:  ее значение раст
ворилось в более обобщенной семантике мн . числа,  а формально
грамматические средства - падежные окончания - исчезли ,  усту
пив место показателям множественности . Только отдельные слова, 
преимущественно обозначающие парные предметы, сохранили до 
на�тоящего времени бывшие формы двойственного числа или же их 
компоненты (окончания , чередования в основе) , но уже со значением 
множественного (нащ). , формы им. п .  мн . ч. r �ce, oczy,  uszy , см . 
§§ 5 1 и 58) . 
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Лишь на ограниченных территориях отделЪных диалектов Польши 
(лясовский говор, северно-кашубские говоры) отмечается сохранение 
категории двойственного числа .  

В отличие от русского языка, формы двойственного числа су
ществительных не оказали никакого воздействия на формирование 
так называемой счетной формы, выступающей в им. падеже при 
числительных 2 ,  3 ,  4 ,  оЬа «оба» (ер . русск . два берега) . В польском 
языке эта позиция занята формой мн . числа (см . § 79) . 

2 .  В развитии в польском языке категорий одушевленности
неодушевленности и мужского лица нашли свое воплощение давние, 
еще общеславянские тенденции грамматической дифференциации раз
личных семантических групп существительных . Эти же тенденции , 
как известно,  проявились и в русском языке - не только в становле
нии современной категории одушевленности-неодушевленности , но и 
в отмечавшихся в памятниках письменности особенностях формо
образования у слов со значением лица (см . ,  напр .  первоначальное 
выделение этих слов в форме нового вин .-род.  п .  ед. ч . ,  попытки 
специализированного использования окончаний дат . п .  ед . ч .  -ови/ 
-еви, им . п .  ми . ч .  -ове/-еве). Однако, в отличие от польского языка, 
здесь тенденция к обособлению личных имен не была завершена и 
не привела к последовательной оппозиции форм . Кроме того сферой 
развития указанных грамматических категорий в польском языке 
остались только существительные мужского рода . 

Становление категории одушевленности-неодушевленности и ка
тегории мужского лица связано с формированием соответствующих 
средств выражения как в самом склонении существительных , так и 
в согласованных с ними формах числительных, прилагательных , 
местоимений и т . п .  при тесном взаимодействии обеих этих областей . 
Развитие указанных категорий на  уровне словоизменения в польском 
языке условно может быть представлено как две стадии ,  два этапа , 
тесно связанных друг с другом и взаимно перекрещивающихся: 1 -я 
стадия - становление категории одушевленности-неодушевленности; 
2-я стадия - становление категории мужского лица . 

Станов.1ение категории одушевленно�ти-неодушевленности харак
теризуется развитием противопоставления существительных со зна
чением живого существа всем прочим существительным муж. рода . 
Компонентами этого сложного и противоречивого процесса бы:ш 
следующие явления: 

а) В парадигме ед. числа существительных муж. рода, обозна
чающих живые существа, уже с первых памятников письменности 
отмечается постепенное проникновение в форму вин . падежа оконча
ния -а , т.е .  флексии род. п .  ед. числа (из о- и jо-основ) , что создавало 
омонимию форм вин . и род.  падежей . Знаменательно, что первона
чально наиболее последовательно принимают новую форму вин . па
дежа существительные со значением лица (ер . русский язык) , а с 
XVI в. - регулярно и все одушевленные существительные. Для 
существительных , обозначавших яnления и "��одушевленные пред-
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меты, использовалось прежнее окончание - нулевая флексия , т .е .  
сохранялась унаследованная омонимия им.  и вин . падежей (ер . со
хранение старых форм в устойчивых сочетаниях ,  напр . ,  wyj sc za Шt!Z 
«выйти замуж») . Так сформировалось основное средство выражения 
категории одушевленности-неодушевленности , выступающее в совре
менном языке (см . §§ 36, 42) . 

б) С древнейших времен в польском языке проявлялась тенденция 
к выделению неодушевленных существительных в форме род. п .  
ед. числа .  Оконч.  -u, распространявшееся из о-основ на  слова других 
типов, захватывало только слова указанной группы и, таким образом, 
отчасти превращалось в показатель неодушевленности . Процесс , од
нако, не был завершен: значительная часть неодушевленных сущест
вительных и поныне образует форму род. п. ед. ч .  со старым оконч .  -а, 
идущим от о- и jо-основ (см . § 42) , т .е .  полная оппозиция форм здесь 
не развилась. 

Тенденции к противопоставлению одушевленности-неодушевлен
ности наблюдались в истории польского языка также и в формах 
мн . числа .  

в)  В им. п .  мн . числа оконч .  -i (из  о-основ) ограничивает сферу 
своего использования и некоторое время употребляется только у 
одушевленных существительных с твердыми основами, напр . ,  psi , 
wilcy, Sl!siedzi , lwi. В этой же категории слов распространяется , хотя 
и непоследовательно, оконч. -owie (из о-основ) . у неодушевленных 
же существительных , принадлежащих исходно к тем же о- и о-осно
вам, в этой форме появляется оконч. -у (-1 после k,g), являющееся 
исходным окончанием другого падежа - вин . п .  мн . ч. о-основ и 
о-основ, напр.: sady, oЫoki .  В сфере существительных с мя гкими 
основами (исходно - основы на -jo, -i, -rt) грамматической дифферен
циации в целом не было и нет.  

В качестве винительного падежа мн . числа сначала у существи
тельных со значением лица, затем у существительных , обозна
чающих животных , начинают спорадически и непоследовательно 
употребляться формы, равные формам род. п .  ми. ч .  (ер . русский 
язык)-. Однако этим тенденциям не суждено было осуществиться до 
конца . Примерно с XVII в .  начинается вторая стадия - активизация 
процесса становления собственно категории мужского лица. В об
ласти словоизменения она реализовалась путем развития в формах 
им.  и вин . падежей ми . числа морфологической противопоставленмости 
существительных со значением лица всем прочим существительным 
муж. рода , что и является собственно польской инновацией . 

г) В форме им. п .  ми. числа происходит перераспределение окон
чаний и создается новое грамматическое различие. Сфера использо
вания грамматического признака одушевленности , т .е .  исходного 
оконч.  - i ,  еще более сужается и ограничивается лишь рамками сущест
вительных со значением лица (напр . Sl!Siedzi) , а примета неодушев
ленных существительных (оконч.  -у, бывшее окончание вин . п .  мн . ч.), 
создающая омонимию им . и вин . п .  ми . ч . ,  распространяется и на 
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существительные, обозначающие животных (напр . :  psy, ptaki , wi l k i , 
как sady, oЫoki). 

д) Тенденция к формальному обособлению существительных со 
значением лица при помощи совпадения формы вин . п. мн . ч. с род.  п. 
мн . ч . ,  существовавшая и до XVII в . ,  закрепляется . Все существи
тельные со значением лица, включая существительные с мягкой 
основой , принимают новые формы вин . п .  мн . ч . ,  равные род п .  мн . ч., 
в то время как для неодушевленных существительных и существитель
,ных, обозначающих животных, устанавливается омонимия им. -вин . п. 
мн .  ч .  

Таким образом, в XVIII в .  в падежных формах мн . числа сущест
вительных муж. рода сформировалась грамматическая категория 
мужского лица, поглотившая ранее развивавшуюся' в этих формах 
категорию одушевленности-неодушевленности . 

ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ 

§ 70. ГРАММАТИЧЕСКИЕ П РИЗНАКИ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ 
В ПОЛЬСКОМ ЯЗЫКЕ 

Имя прилагательное в польском языке согласуется с определяе
мым им существительным по всем грамматическим показателям и 
потому передает в своих формах различия по р о д у ,  ч и с л у ,  п а
д е ж у, о д у ш е в л е н н о с т и-н е о д у ш е в л е н н о с т и и ка
тегории м у ж с к о г о л и ц а .  Следовательно, все указанные ка
тегории имеют у имен прилагательных согласовательный словоизме
нительный характер . 

Специфической грамматической категорией части прилагательных 
является категория с т е п е н е й  с р а в н е н и я (к о м п а р  а
т и в) . 

Классификация прилагательных на качественные, относительные 
и притяжательные, в отличие от русского языка , имеет почти исклю
чительно семантический характер . Самостоятельный лексико-грам
матический разряд притяжательных прилагательных не существует
Сохранились лишь единичные и выходящие из употребления слова 
такого типа, напр.:  matczyn «материи» ,  zonin «женин» и др . ,  которые 
только этой формой - им. п. ед. ч. муж. рода - отличаются от скло
нения остальных прилагательных, ер . в русск . отцов- отцова
отцову и т.д. Качественные же прилагательные формально выделяются 
только наличием категории степеней сравнения . В отличие от русского 
языка, краткие (именные) формы качественных прилагательных как 
регулярное образование, противопоставленное nолным формам , в 
современном польском языке отсутствуют. Лишь несколько прила
гательных сохранили именную форму им.  n. ед. ч. муж. рода, напр . :  
zdrowy «здоро�ый» - zdr6w «здоров» ,  gotowy «готовый» - gotбw 
«готов» ,  pelny «полный» - pelen «полон» (ер .  русск. добрый - кратк. 
ф. добр, спокойная- спокойна). 
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Изменения прилагательных по падежам, числам, родам и т.д. 
охватывают все прилагательные, включая и формы степеней сравне
ния ,  и составляют их склонение. Существует также немногочисленная 
группа несклоннемых прилагательных иноязычного происхождения 
типа bordo «бордо», khaki «хаки»,  maxi «макси» .  

По сравнению с русскими польские прилагательные характери
зуются : 1 )  наличием особой словоизменительной грамматической 
категории мужского лица; 2) наличием склонения у форм степеней 
сравнения ;  3) отсутствием морфологической обособленности притя
жательных прилагательных ; 4) отсутствием категории кратких при
лагательных ; 5) высокой степенью унифицированности падежно
числовых форм. 

§ 71 .  СКЛОНЕНИЕ ПРИЛАГАТЕ�1ЬНЬIХ 

Склонение польских прилагательных отличается тем, что, с одной 
стороны, имеется большое число омонимичных межпадежных и меж
родовых форм, а с другой - варианты падежно-числовых окончаний 
всегда обусловлены Jшшь грамматически . Тип основы не влияет на 
выбор окончания : прилагательные с любыми конечными согласными 
в основе имеют одинаковый набор флексий,  их различия носят лишь 
орфографический характер (ер . склонение польских существитель
ных) . Вместе с тем, от конечного согласного зависит, будет ли эта 
основа одинакова по всей парадигме (прилагательные на мягкий или 
отвердевший согласный) или в основе возможны чередования (пер
вично твердых конечных согласных и отвердевшего sz, z) . 

В склонении прилагательных парадигмы единственного и мно
жественного числа резко противопоставляются друг другу самим 
принципом устройства. Парадигма ед. числа по своему строению 
аналогична парадигме ед. числа русских прилагательных . Родовая 
диффере!Jциация представлена ограниченно (им. и вин . п . ) ,  в вин . 
падеже средствами омонимии окончаний выражена также связь с 
одушевленно-мужским или неодушевленно-мужским существитель
ным. В остальных падежах имеются лишь два набора форм - жен
ского рода и совместных (омонимичных) форм мужского и среднего . 
В формах мн . числа все разграничения по роду и одушевленности
неодушевленности отсутствуют; зато находит выражение, в том числе 
и в специальных окончаниях им. падежа, категория мужского лица , 
что и отличает польский язык от русского (см . таблицу N!! 6) . 

По существу склонение прилагательных в польском языке может 
быть сведено к трем самостоятельным парадигмам : 1 )  женской па
радигме ед. числа,  2) неженекай парадигме ед. числа и 3) парадигме 
мн . числа,  причем во второ'й и третьей парадигме выступает пекото
рая грамматическая дифференциация в формах им. и вин . падежей .  
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Единственное число 

Образцы склонения : dobry1 «хороший», glupi «глупый», daleki 
«далекий»,  оЬсу «чужой» 

Женский род 

Им. dobra glupia daleka оЬса 
Род. dobrej glupiej dalek iej obcej 
Дат. dobrej glupiej dalekiej obcej 
Вин. dobr<! glupiq dalekq оЬс<! 
Т вор. dobr<! glupi'! dalekq obcq 
Мест н. (о) dobrej glupiej dalekiej obcej 

Мужской и средний род 

Им. муж. род dobry glupi daleki оЬсу 
сред. род dobre glupie dalekie оЬсе 

Род. dobrego gtupiego dalekiego оЬсеgо 
Дат. dobremu gtupiemu dalekiemu оЬсепш 
Вин. муж. род dobry glupi daleki оЬсу 

dobrego glupiego dalekiego obcego 
сред. род dobre glupie dalekie оЬсе 

Т вор. dobrym gtupim dalekim оЬсуm 
Мести . (о) dobrym glup1m dalekim obcym 

Комментарий к парадигмам 

В склонении прилагательных ж е н с к о г о рода, как и в рус
ском языке, совпадают формы род. , дат . и мести . падежей - оконч. 
-ej , а также (в отличие от русского) формы вин . и твор . - оконч.  ·'1· 
У прилагательных н е ж е н с к о г о типа склонения (муж. и сред. 
род) омонимичны формы твор . и местн . п. - оконч. - im /-ym (в русском 
языке эти формы различаются) .  В форме вин . п .  ед. ч .  различаются, 
как и в русском, четыре формы - женского, одушевленно-мужского, 
неодушевленно-мужского и среднего рода . 

Все формы ед. числа образуются от единой стабильной основы 
н а  твердый, мягкий или отвердевший согласный . Изменения отме
чаются лишь в основах на заднеязычные k и g: все формы с оконч .  -ej , 
а также все формы муж. и сред.  рода образуются от основы на  мягкие 
k ' и g ' , см . ,  напр . :  d luga «длинная ; долгая » - dlugiej , муж. р .  d lugi 
- dlugiego, сред.  р . dlugie - dlugiego и т. п . ,  но ер .  cichy «тихий» -

cichego (ch остается твердым) . 

1 Разграничение - i /-y в составе окончания имеет лишь орфографический хаrак· 
тер , что связано с твердостью или мягкостью предшествующего согласного (ер . 
значительное графическое варьирование окончаний придагательных в русском языке. ) 
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Множественное число 
Им. 

лично-муж. ф. dobrzy glupi dalecy оЬсу 
нелично-муж. ф. dobre glupie dalekie оЬсе 

Род. dobrych glupich dalekich obcych 
Дат. dobryrn glupirn dalekirn obcyrn 
Вин . 

лично-муж. ф. dobrych glupich dalekich obcych 
нелично-муж. ф. dobre glupie dalekie оЬсе 

Т вор. dobryrni glupirni  dalekirni obcyrni 
Мести . (о) dobrych glupich dalekich obcych 

Комментарий к парадигмам 

Все падежные формы мн . числа, кроме форм им. и вин . падежей, 
образуются у всех прилагательных одинаково - вне зависимости от 
родовых признаков или особенностей основы. 

В им . и вин . падежах различаются лично-мужская форма (forrna 
rn�skoosobowa) , согласующаяся с лично-мужскими существительными, 
и единая нелично-мужская , или женеко-вещная форма (forrna zeflsko
rzeczowa) , сочетающаяся со всеми орочими существительными - не
лично-мужскими, существительными жен . и сред.  рода . 

В им . падеже мн . ч .  лично-мужская форма имеет окончание -1 /-у. 
Перед этим окончанием, т .е .  только в данной форме, конечные пер
вично твердые согласные основы, а также i, sz чередуются со своими 
морфонологическими мягкими соответствиями (см . таблицу N!! 13) .  
Возможны также чередования гласных , напр . :  wesoly «веселый» 
wesel i .  Основы на мягкий и отвердевший согласный (кроме i, sz) не 
подвергаются никаким изменениям, так что лично-мужская форма 
им. п .  мн . ч. совпадает с формой муж. рода им. п .  ед. ч . :  напр . :  glupi 
(cz lowiek) «глупый (человек)» - glupi ( ludzie) ,  staпowczy (czlowiek) 

- «решительный (человек)» - stanowczy ( ludzie) . 
Нелично-мужская (женско-вещная) форма им. п .  мн . ч .  образуется 

с помощью оконч.  -е без изменений в основе прилагательных (k, g 
мягкие) . Напр . :  s labe (dzieci) «слабые (дети)» ,  s labe (koblety) «слабые 
(женщины)» .  Эта форма омонимична форме сред.  рода им . п .  ед. ч . ,  
ер .  s labe (dziecko) . 

В вин . п .  мн . числа противопоставление лично-мужской формы 
нелично-мужской (женско-вещной) представлено с помощью омони
мии . Первая совпадает с формой род. п . :  witarn drogich gosci «я привет
ствую дорогих гостей», вторая же, нелично-мужская - омонимична 
форме им. п . :  lub l �  ladпe koblety ,  wysokie  g6ry, wesole dzieci , angorskie 
koty «люблю красивых женщин ,  высокие горы, веселых детей , ан
горских кошек» .  

П р  и м е ч  а н и е .  Таким образом , лично-мужская форма им. п .  мн. ч . ,  заканчи
вающаяся на -с(у), может принадлежать прНJJаrательным, имеющим в начальной 
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форме разные основы: на -k(l): напр. :  dalecy przyjaciele - им. п. ед. ч .  daleki 
przyjacie l  «далекий друп, или на -с(у), напр . :  оЬсу ludzie - оЬсу czlowiek счужоil 
человек» , а форма , заканчивающаяся на -dz(y), может иметь основу на -g(l), 
напр . : drodzy towarzysze - им. п. ед. ч . drogi towarzysz сдороrой товарищ» или 
основу на -dz(y), напр. : cudzy przyjaciele - cudzy przyjaciel счужой друг». Форма 
на -s( i) может представлить 3 варианта основ прилагательных :  lysi слысые» - с  
основой на -s(y) : lysy czlowiek ; glusi «глухие» - с основой на -ch(y): gluchy; 
lepsi случшие» - с основой на -sz(y): lepszy. 

Чередо· 
ванн я 

Ь : Ь '  
р:р

' 

w:w' 
m:m' 
п :п '  
t :c  
d : dz 
s : s  
1 : 1  
r :rz 
k :c  
g :dz 
ch :s 
st :sc 
sп :sn 
si :S I  
z l : z l  
:i :z  
sz : s  

Таблица Nt 1 3  
Чередование с:оr.пасных в формах имените.пыюrо падежа 

множес:твеиноrо числа nри.паrательиых 

Именительный падеж ми. числа 

Основы 
Примеры неличко-мужска я личио·мужсна я остальных 

(жеиско-вещная) форма п адежей 
форма 

slaby сслабый» slabe slaЬi ь 
s lepy «слепой» s lepe slepi р 
zdrowy «Здоровый» zdrowe zdrowi w 
zпajomy «ЗНаКОМhi Й» zпajome zпajomi m 
skromпy сскромный» skromпe skromпi п 
bogaty сбогатый» bogate bogaci t 
mlody «МОЛОДОЙ» mlode mlodzi d 
Jysy СJ!ЫСЫЙ» lyse . lysi s 
maty смаленький» mafe mal i  1 
start «старый» stare starzy г 
pols i «ПОЛЬСКИЙ» polskie polscy k, k '  
drogi «дорогой» drogie drodzy g, g' 
gluchy сглухой» gluche glusi ch 
tlusty «ЖИрНЫЙ» tluste tlusci st 
radosпy «радостный» radosпe radosпi sп 
dorosly свзроспый» dorosle doros l i  sl 
zty «ПЛОХОЙ; ЭЛОЙ» zle zli zl 
du:iy «большой» du:ie duzi :i 
lepszy случши й» lepsze lepsi sz 

По типу склонения прилагательных образуют родовые и падежно
числовые формы: 

1 )  формы степеней сравнения прилагательных (см . § 72) , 2) место
имения , изменяющиеся по родам - так называемые родовые место
имения (см . §§ 95-97), 3) порядковые числительные (см . § 83) , 4) при
частин (см . §§ 132-134),  5) существительные, развившиеся из прила
гательных и причастий (субстантивированные прилагательные и 
причастия) или же образованные по их моделям. 

§ 72 .  СТЕПЕНИ СРАВНЕНИЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ 

Категория степеней сравнения прилагательных (stopniowanie przy
miotnikow) присуща, как и в русском языке, лишь особому семанти
ческому типу прилагательных - прилагательным качественным. 
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n р н м е ч а н н е: Польская лингвистическая традиция склонна рассматривать 
степени сравнения прилагательных (и наречий, см . § 87) как словообразовательную 
категорию с высокой степенью регулярности. 

Категория степеней сравнения польских прилагательных , хотя 
семантически и отчасти формально близка русскому компаративу , 
существенно отличается от него . В польском языке категория степе
ней сравнения обладает тремя видами форм: положительной степени 
(stopiefi r6wпy) , сравнительной степени (stopiefi wyiszy) и превосход
ной степени (stopiefi najwyiszy). Основным значением сравнительной 
и превосходной степени является передача относительной и абсолют
ной интенсивности данного признака (см . § 74) . 

Формы сравнительной и превосходной степени образуются от 
положительной формы и могут быть двух видов - простые (морфо-

� о:  
!. =  
=' ;  

Ь : Ь '  
р :р

' 

w:w' 

m:m'  

n :n '  

t :c  
t :c  
d : dz 

d : dz 
s :i  

1 : 1  
r : rz 

g :i  
ch: sz 
st : sc 

s l : s l  

о :е  
а:е 
�=� 
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Таблица М 1 4  

Образование форм сравнительной н превосходноА стеnени 
nрилагательных н наречий 

Прилагательные Наречи я 

1 nолож . стеnень\ nоложительна я срави. и nрев. сра�н.  и nрев. 
стеnень стеnень стеnень 

slaby сслабыйt ( naj )slabszy, .-а, .-е slabo (naj)slaЬ i ej 
sk�py «скупой» (naj)sk�pszy, .-а, .-е sk�po (naj)sk�p lej 
tatwy снетрудный» (naj )latwiej57y, -а, tatwo (naj)latwiej 

-е 
uprzejmy свежли- (naj)uprzejmiejszy, uprzejmie (naj)uprzejmiej 

ВЫЙ» "_а. ,_.е 
skromny сскром-· ( naj )skromniejszy, skromn i e  (naj)skromniej 

НЫЙ» ,_а, ,...., е 
cienki «ТОНКИЙ» (naj )cienszy, .-а, - е cienko (naj)cieniej 
bogaty «богатый» (naj )bogatszy, - а, -е bogato (naj) bogaciej 
kr6tki  «Короткий» ( naj)kr6tszy, .-а,  -е kr6tko (naj)k r6cej 
mlody «МОЛОДОЙ» ( naj )mlodszy, - а ,  -е mlodo (naj)mlodziej 
rzadki средкнй» ( naj )rzadszy , - а ,  .-е rzadko (naj) rzadziej 
pr�dki сбыстрый» ( naj)pr�dszy, .-а, .-е pr�dko (naj)pr�dzej 
wysoki «ВЫСОКИЙ» ( naj )wyiszy, .- а ,  .-е wysoko (naj)wyiej 
n i ski «НИЗКИЙ» ( naj )niiszy, .- а, .- е  n isko (naj)ni iej 
mi ly «МИЛЫЙ» (naj )mi lszy, .-а,  .- е  mi lo (naj)m i lej 
stary сстарый» ( naj )starszy, -а, -t> staro (naj)starzej 
�dry сумный» ( naj )ПUjdrzejszy, - а ,  m�drze (naj)m�drzej 

.-е 
szeroki «ШИрОКИЙ» ( naj)szerszy, - а ,  -е szeroko (naj)szerzej 
drogi «ДОроГОЙ» (naj )droiszy, .-а,  .-е drogo (naj)droiej 
cichy «ТИХИЙ» ( naj)cichszy, .-а,  .- е  cicho (naj)ciszej 
czysty «ЧИСТЫЙ» ( naj )czysciejszy, -а,  czysto (naj)czysciej 

-е 
SCisly «ТОЧНЫЙ» (naj )sc1slejszy, -а,  sciSle (naj)scislej 

-е 
wesoty свеселый» ( naj )weselszy, - а ,  - е  wesoto (naj)weselej 
smialy «смелый» (naj )smielszy, - а, -е smialo (naj)smielej 
w�&ski суэкий» ( naj )w�iszy, - а ,  - е  w�sko (naj)�ziej 



логические) или сложные (описательные) . Для каждого прилагатель
ного обычно употребляется лишь одна из этих форм . 

В отличие от русского компаратива, простые морфологические 
формы степеней сравнения прилагательных отнюдь не совпадают с 
формами степеней сравнения наречий (см . таблицу N!! 14) ,  более 
того, все польские формы степеней сравнения прилагательных сохра
нили способность изменяться по родам, числам и падежам и сог па
суются с существительным, к которому они относятся . 

П р о с т ы е формы с р а в н и т е л ь н о й степени образуются 
путем присоединения к основе положительной степени суффикса 
-sz- или его расширенного варианта -ejsz- . Выбор определяется ха
рактером основы. Основа, оканчивающаяся на один согласный, при
нимает суффикс -sz- : s laby - сравн . ст . муж. р .  s labszy, жен . р.  
s labsza, сред .  р.  s labsze, m lody «молодой» - сравн . ст . m lodszy, 
m lodsza, m lodsze и т.д. При стечении согласных в конце основы ис
пользуется суффикс -ejsz- : ladny «красивый» - сравн . ст. ladniej szy, 
ladniejsza, ladniej sze; latwy «легкий, нетрудный» - сравн . ст. lat
wiejszy, latwiejsza, latwiejsze. У некоторых прилагательных с основой 
на dr или st возможны вариантные формы: m�dry «умный» - m �drszy, 
...... а ,  ,_.e/m�drzejszy, ...... а, ...... е, Husty «жирный» - t lustszy , ...... а, ...... е; 
t lusciej szy , ...... а, ...... е. У прилагательных с суффиксами -k-, -ek-, -оk
форма сравн . степени образуется от упрощенной основы, т .е .  непосред
ственно от корня : s lodki «сладкий» - сравн . ст. slodszy, s lodsza, slodsze; 
daleki «далекий» - dalszy, ...... а,  ,_.е; szeroki «широкий» - szerszy, 
...... а ,  ""'е .  

При образовании формы сравнительной степени в основе прила
гательного происходит чередование согласных : твердые согласные 
чередуются со своими морфонологически мягкими соответствиями 
(см . таблицу N!! 1 4) .  Возможно и чередование гласных 1! : �. напр . :  
w�ski «узкий» - w�iszy,  ...... а ,  .-. е ;  а :  е ,  напр . ,  Ь ialy «белый» - Ьiel
szy, ...... а ,  .-.е, о :  е, напр . :  wesoly «веселый» - weselszy, .-.а, .-.е. 

Супплетивные формы сравнительной степени прилагательных: 
dobry «хороший» - lepszy, lepsza, lepsze; zly «плохой» - gorszy, 
gorsza, gorsze; wielki ,  duiy «большой» - wi�kszy, wi�ksza, wi�ksze; 
maly «маленький» - mпiej szy, mniejsza, mniej sze; lekki «легкий, 
нетяжелый» - liejszy ,  l iej sza , l iejsze. 

Простые формы п р  е в о с х о д н о й  степени образуются от 
форм сравнительной степени с помощью префикса naj- :  s laby - slab
szy - прев .  ст. муж. р. najs labszy, жен . р. naj s labsza, сред. р. naj 
s labsze, daleki - dalszy - прев. ст. naj dalszy, ...... а, -е,  dobry - lep
szy - прев. ст. naj lepszy, .-.а, ...... е. 

Однако возможности образования простых морфологических форм 
степеней сравнения ограничиваются , главным образом, кругом ис
конных славянскцх качественных прилагательных (см . таблицу N!! 14) .  
Многие же  прилагательные более позднего происхождения обладают 
лишь сложными,  описательными формами . 

С л о ж н ы е описательные формы степеней сравнения образуются 
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nутем nрисоединения к nрилагательному в nоложительной стеnени 
особых всnомогательных слов стеnени .  Различаются две семанти
ческие nодгруnпы. Значение большей степени данного nризнака 
nередается с помощью неизмеинемых слов bardziej (сравнительная 
стеnень) и naj bardziej (превосходная степень) : напр . :  interesuj �cy 
«интересный» - сравн . ст. bardziej interesuj �cy, - а, -е, nрев . ст . 
najbardziej interesuj �cy, -а,  -е, typowy «типичный» - bardziej 
typowy, -а ,  -е, najbardziej typowy , - а, - е. 

Обозначение уменьшения данного nризнака достигается с nо
мощью nрибавления слов mniej и naj mniej : mniej interesuj�cy «менее 
интересный», naj mniej interesuj �cy «наименее интересный» . Данное 
значение может быть nередано лишь описательным сnособом (ер . 
русск . язык. ) . В современном nольском языке, как и в русском, наблю
дается тенденция к распространению сложных описательных форм . 

Формы сравнительной и nревосходной степени склоняются по 
общему типу склонения nрилагательных (см . § 7 1 ) ,  напр . :  s labszy 
s labszego, slabszemu, s tabszym и т.д. Формы им. п .  мн . числа:  лично
мужская с оконч. -i и чередованием в основе stabsi , нелично-мужская 
с оконч. -е slabsze . 

§ 73. СИНТАКСИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ 

В синтаксическом отношении nольские nрилагательные в целом 
не отличаются от русских и выполняют функции согласованных 
оnределений и именной части составного именного сказуемого, при 
окказиональной субстантивации - также nодлежащего и доnолнения . 

Прилагательные в nредикативной функции выступают в единст
венной для них nOJlHOЙ форме и согласуются с nодлежащим не только 
в роде и числе, но и в падеже, т.е. уnотребляются в форме им . падежа . 
Эта форма выстуnает как при связочном глаголе Ьус «быть» (в любой 
форме времени) , наnр . :  Wszystko, nawet zapach bylo znajome (Z. Nal
kowska) «Все, даже запах , было знакомым», так и nри полузнаме
нательных глаголах, наnр . :  Sprawa j ednak pozostaj e otwarta «Вопрос,  
однако, остается открытым»;  J ego gadanie mogto wydawac si� p laskie 
i pospol ite . (S . Dygat) «Его болтовня могла nоказаться nошлой и 
заурядной» . В nредикативной функции используются и реликтовые 
именные формы nрилагательных (см . § 70) , напр . :  Jestem got6w do  
wyjscia «Я готов идти»; Bl:}dz  zdr6wl «Будь здоров \ » ,  ер.  Bl:}dz  zdrowa ! 
(жен . род, полная форма) - Будь здорова! (краткая форма) . 

В функции именной части сказуемого в предложениях односо
ставных или же двусоставных с местоимением-подлежащим,  со связкой 
или без нее, широко употребляются формы прилагательных сред. рода 
ед. числа, напр . :  J est to ро prostu n iemozl iwe «Это просто невозможно» . 
Tak? Snit jej si� Teatr? . . .  То zrozumiale (J . Szaniawski) «Да? 
Ей снился Театр? Это nонятно»; Az bylo dziwne, ze wczoraj па  ul icy 
m6gl jl:} роzпас (Z. Nalkowska) «Даже было странно, что вчера на улице 
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он смог ее узнать» (ер .  употребление в сходной функции наречий ,  
напр . :  Dobrze, ies przyszed l «Хорошо, что ты  пришел») . 

В функции предикативного определения при глаголе-сказуемом 
прилагательные используются в форме им. падежа, напр . :  Nie czul 
si� cudzy przy ich stole (М . Dqbrowska) «За их столом он не чувствовал 
себя чужим»; Na drugi dzien rano obudz i l  s i�  swieiy i wypocz�ty (S. Dy
gat) «На другой день утром он проснулся свежим и отдохнувшим».  

§ 74. ЗНАЧЕНИЕ И ФУНКЦИИ ФОРМ СТЕПЕНЕЙ СРАВНЕНИЯ 

Формы степеней сравнения прилагательных - сравнительной и 
nревосходной - означают, как известно, более высокую степень ин
тенсивности nризнака у одного nредмета по сравнению с другим или 
же его абсолютную, максимальную степень .  В nольском языке фор
мы степеней сравнения (и морфологические и оnисательные) исполь
зуются в тех же функциях ,  что и прилагательные в положительной 
степени .  Они выступают и в предикативной функции ,  напр . :  B�d� 
stokroc nieszcцS! iwsza n ii  dotychczas (Т . Dolfga-Mostowicz) «Я бу
ду в сто раз несчастнее, чем была до сих пор» ;  J ej nic byla najciensza 
i najrowniejsza ,  j ej p lotno najb lelsze, а j ej duma - najwi�ksza (J. Ka
walec) «Ее нитка была самая тонкая и ровная , ее полотно - самое 
белое, а гордость ее безгранична»,  и в атрибутивной функции,  напр . :  
Starsi , doswiadczensi polonisci (S. Bqk) «Полонисты постарше и по
опытнее» ; О kosztowniej szych upomiпkach oczywiscie n ie  moina by
lo teraz myslec (L .  Kruczkowski) «0 более дорогих подарках теперь , 
конечно,  и думать было нечего» .  В отличие от русского языка, фор
мы степеней сравнения согласуются с определяемым словом в роде, 
числе и падеже. 

Для обозначения объекта сопоставления при форме сравнитель
ной степени в польском языке употребляется конструкция od + род. 
п. либо nii + им.п .  (или n ii  + обозначение обстоятельств) , напр . :  
Czul si� jeszcze niezgrabпiejszy od n iedzwiedzia (S . Dygat) «Он чувствовал 
себя неуклюжее медведя» ;  Nikt па swiecie nie  moie ci Ьус Ьliiszy n ii  
rodzice (Z . Nalkиwska) «Никто на  свете не может быть тебе ближе, 
чем родители» ;  Wydala  mi  s i�  m ilsza n i i  dawniej «Она показалась 
мне милее чем раньше» . 

Различие в интенсивности признака, прежде всего количествен
ное, передается с помощью предложно-падежного сочетания о + вин . 
п . ,  напр . ,  20 czerwca - dzien krotszy od naj d luiszego dnia roku о 
dwie minuty «день 20 июня короче самого длинного дня года на  две 
минуты» ;  Dziecinstwo od doroslosci bogatsze j est о nadziej f  (S. Dygat) 
«Детство богаче зрелости, ибо у него есть надежда» (букв . «богаче 
на надеЖду») . 

Для форм превосходной степени типична конструкция с пред
логами z + род.п . ,  wsr6d + род.  п .  (ер .  русск . всего, всех) , напр . :  
Emi l ia  byla naj ladniej sza z dzieci  (М . Dqbrowska) «Эмилия была кра
сивее всех детей» .  
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Значение формы степени передко зависит от словесного окруже
ния . Сочетание наречия coraz и формы сравн . ст . означает возрас
тание интенсивности признака (ер .  русск . всё более, всё) , напр . :  
Wydawala m u  s i �  coraz Ь l i zsza i coraz drozsza (S . Dygat) «Она каза
лась ему всё ближе и всё дороже» ; Zепоп wracal i oczami coraz bar
dziej doros lymi patrzyl па rodzic6w (Z. Nalkowska) «Зенон возвращал
ся и смотрел на  родителей всё более взрослыми глазами» .  В сочетании 
же местоименного наречия j ak с формой прев . ст . выражен оттенок 
модальной обусловленности предельной интенсивности признака (ер . 
русск . ках можно более, по мере возможности . . .  ) ,  напр . :  Staraj l}c s i�  
паdас swemu glosowi j ak пaj spokojпiej szy i najbardziej rzeczowy ton . . . 
(S. Dygat) «Стараясь придать своему голосу как можно более спокой
ный и деловой тон . . .  » .  

Возможны случаи лексикализации форм степеней сравнения , по
тери ими значения относительности признака .  К ним принадлежат, 
напр . :  сочетания Azj a Мniej sza «Малая Азия » ,  d luzsza chwil a  «дли
тельное время» ,  пiе odgrywa wi�kszej rol i «не имеет особого значения» 
и т.д. (ер . русск . величайший) . 

§ 75. ИСТОРИЧЕСКИЙ КОММЕНТАРИЙ 

Для истории развития прилагательных в польском языке харак
терны многие явления , отмечавшиеся (иногда в меньшей степени) 
и в истории развития русских прилагательных . 

1 .  Полностью утратился именной тип склонения - в польском 
языке местоименные формы вытеснили именные формы не только из 
атрибутивной , как в русском языке, но и из предикативной функции ,  
ер . :  дрпольск . miasto pusto uczynili,  bylby zyw па wieki . Местоимен
ные формы охватили не только все функции прилагательных , но и 
распространились на все типы прилагательных - формы степеней 
сравнения , притяжательные прилагательные, которые, как и в рус
ском языке, сохраняли именные формы дольше всего (дрпольск. koft 
Pawl6w, posel Parys6w) , совр .  matczyп dom . 

Ведущей тенденцией развития словоизменения прилагательных , 
таким образом, была тенденция к его унификации для всех типов 
слов данного разряда. 

2. Изменению подверглись и сами местоименные формы. В со
ставных окончаниях этих форм произошли столь значительные фоне
тические и морфологические преобразования (гаплологии и упроще
ния ,  выпадение интервокального j ,  стяжение гласных) , что в лите
ратурном языке все следы этих старых нестяжеиных окончаний , в 
отличие от русского языка, утратились, см. ,  напр . ,  им.п .  ед.ч .  b la ly ,  
b l a la ,  b la le - белый,  белая, белое, вин . п .  b la ll}  белую и т .д .  Поль
ские местоименные формы, также в отличие от русского языка, не 
испытали аналогического воздействия указательных местоимений 
твердой разновидности , ер . польск . b lalego, b la lemu и русск . белого, 
белому. 
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Как и в русском языке, формы мн . числа местоименного склоне
ния утратили родовые различия (ер . дрпольск . форму им . п .  мн .ч .  сред. 
рода: okna niebleska ,  rozmaita cuda, дррусск . великая поля) , но вмес
те с тем развились особые формы категории мужского лица . 

ИМЯ ЧИСЛИТЕЛЬНОЕ 

§ 76. ГРАММАТИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ ЧИСЛИТЕЛЬНЫХ 
В ПОЛЬСКОМ Я ЗЫКЕ 

Общим признаком слов, относящихся в польском языке к числи
тельным, является их семантика (обозначение количества предметов) , 
а также наличие форм падежа . По словообразовательным, словоиз
менительным и синтаксическим особенностям числительные делятся 
на :  количественные ( l iczebniki gl6wne) , напр . :  siedem «семь» ,  pic:c
dziesil!t «пятьдесят» , имеющие формы падежа и мужского лица, как 
исключение - также и рода, и собирательные ( l iczebniki zb lorowe) , 
напр . :  s iedm ioro «семеро», pic:cdziesi�ioro «пятьдесят» , изменяющие
ся только по падежам . Традиционно выделялись также порядковые 
числительные (l iczebniki porzl!dkowe) типа si6dmy «седьмой»,  pi c:c
dziesil!tY «пятидесятый», дробные типа j edпa si6dma «одна седьмая» ,  
многократные типа dwukrotny «двукратный», многообразные типа 
dwoj aki «двоякий» и др . Однако по фо�мам рода, числа и падежа и 
по своим функциям они не отличаются от прилаrательных, а с кате
горией числительных связаны лишь словообразовательными средст
вами (ер . русск . так называемые порядковые прилагательные) . 

В рамках каждого из основных разрядов можно выделить семан
тическую подгруппу неопределенных числительных ( l iczebniki nie
okresloпe) . В морфологическом и синтаксическом отношении  с ними 
во многом сходны количественно-неопределенные и вопросительные 
местоимения типа wiele «много, многие» , tyle  «столько» , i l e  «сколько». 

По сравнению с русским языком для польских числительных 
характерно: 

1 )  кроме грамматической категории падежа наличие грамматичес
кой категории мужского лица; 2) особый, свойственный только коли
чественным числительным тип склонения , отличающийся от склоне
нения существительных ; 3) субстантивный тип склонения собира
тельных числительных , отличающихся к тому же от русских боль
шей регулярностью образования и употребления (см . § 80) ; 4) особый 
тип сочетаемости с существительным и глаголом . (см . § 79) . 

§ 77. КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ 

Количественные числительные в польском языке, как и в русском, 
могут быть по структуре простые и исторически сложные. Сочетания 
простых и сложных числительных, в свою очередь, образуют состав
ные числительные. Как и в русском языке, составные числительные 
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передают числовые значения на  базе десятичного счета и в последо
вательности цифр слева направо путем простого соположения , напр . :  
1 3  239 - trzyпascie tysi�cy dwie5cie trzydziesci dziewi�c (См . Вводно
фонетический курс) . 

Количественные числительные в польском языке склоняются по 
падежам, имеют формы мужского лица, а числительные j edeп «один»,  
dwa «два» ,  оЬа соба» еще и формы рода . Форма мужского лица зависит от 
связанного с числительным существительного и проявляется в име
нительном и винительном падежах . Если числительное высту
пает без существительного, то выбор лично-мужской и нелично-муж
ской формы определяется непосредственной ориентацией на реаль
ную действительность, напр . :  ich bylo pi�iu «их было пятеро» (муж
чин) - ich bylo pi�c «их было пять (женщин)» .  

Для передачи числовых значений в сочетании с количественными 
числительными используются также существительные tysi1:1c «тысяча», 
mi l ioп «миллион» ,  mi l iard «миллиард» и т.д. Они сохраняют свойст
венные существительным формы словоизменения и характер сочета
емости как с предшествующим числительным, так и с непосредствен
но  следующим за ними существительным, напр . :  dwa tysi1:1ce studeпt6w 
«две тысячи студентов» (см. § 79) . 

§ 78. СКЛОНЕНИЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫХ ЧИСЛИТЕЛЬНЫХ 

Склонение количественных числительных в польском языке пред
ставлено одним основным типом, по которому изменяется подавляющее 
большинство числительных (от 5 и выше) и несколькими частными 
типами (числительные jedeп, trzy, cztery, частично dwa , см . ниже) . 

О с н о в н о й  т и п . 

Им. нелично-муж. ф. 
лично-муж. ф. 

Род. 
Дат. 
Вин. нелично-муж. ф. 

лично-муж. ф.  
Т вор. 

Мести. 

Образец склонения :  pi�c спять» 

pi� (domбw, okieп, studeпtek) 
pi�iu (studeпtбw) 
pi�iu (domбw, okieп, studeпtek, studeпtбw) 
pi�iu (dornom, okпorn, studeпtkom, studeпtorn) 
pi� (dornбw, okieп, studeпtek) 
pi�iu (studeпtбw) 
pi�iu/pi�iorna (domarni, okпami, studeпt

karni, studeпtami) 
(о) pi�iu (dornach, okпach, studeпtkach, 

studeпtach) 

Комментарий к парадигмам 

Исходная форма числительного выступает в им. -вин . падеже и 
является формой нелично-мужской . Е й  противопоставлена лично
мужская форма с оконч .  -u, сочетающаяся с лично-мужским сущест
вительным:· p i�c (sze5c , siedem . . .  ) dorn6w, ptak6w, okieп , studeпtek 
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- pi�ciu (szesciu , siedmiu . . .  ) studentow. В прочих формах косвенных 
падежей господствует единое оконч .  -u, лишь в твор . падеже для 
большинства числительных (до 1 00) выступает также параллельная 
форма с окончанием -oma , напр . :  szescioma, p i �tnastoma, p i �cdzie
s i�cioma и т.д. Таким образом , у числительных , сочетающихся с 
лично-мужскими существительными,  форма вин . п .  (на -u) совпадает 
не только с формой род.п .  (как у существительных муж. рода) , но и с 
формами всех остальных падежей , в то время как у числитеJiьных , 
сочетающихся с существительными нелично-мужскими,  существитель
ными жен . и сред. рода , различаются по крайней мере две формы: 
им . -вин . падежа и форма всех остальных падежей с оконч . -u .  

Следует учесть , что при склонении  в основах количественных 
числительных могут выступать чередования твердых и мягких со
гласных , напр . :  siedem «семь» - siedmiu ,  твор . п .  siedmiu/siedmioma.  
Числительные 1 1- 19 ,  20-40, 200 перед окончаниями -u, -oma меняют 
мягкий согласный основы на  твердый, напр . :  j edenascie - jedenastu , 
твор . п .  j edenastu/j edenastoma,  trzydziesci - trzydziestu , твор . п .  
trzydziestu/trzydziestoma.  

В с л о ж н ы х числительных падежные окончания может прини
мать как первый, так и второй компонент. Так, в числительных 1 2 ,  
20, 200 оконч .  - u  принимают оба компонента : dwanascie - dwu
nastu , dwunastoma,  а в числительных 50-90 падежное окончание 
принимает лишь второй компонент (т .е .  иначе, чем в русском языке) , 
в то время как последний твердый согласный основы чередуется с 
мягким, напр . :  pi �cdziesi'!t - pi�cdzies i�c iu ,  твор . п .  pi �cdziesi�ciu / 
p i�cdziesi �cioma (ер . русск . пятьдесят - пятидесяти) . В числитель
ных 500-900, как и в русском языке, окончание принимает лишь пер
вый компонент, напр . :  pi �cset - pi�ciuset (ер .  русск . пятьсот - пя
тисот) . 

В с о с т а в н ы х количественных числительных в целом дейст
вуют те же закономерности формообразования . В форме им. -вин . 
падежа составные числительные отражают в своих компонентах при
надлежиость связанного с числительным существительного к кате
тегориJJ мужского лица (оконч .  -u) , напр . :  dwudziestu p i �ciu (studen
t6w) «двадцать пять (студентов)» .  

Многочленные составные числительные склоняются полностью (за 
исключением числительного j eden , см . ниже) , напр . :  род.п .  p i �ciu 
tysi �cy p i {!ciuset dwudziestu p i�ciu (studentek , studentow) , дат . п .  p i�
ciu tysi'!com p i�ciuset dwudziestu p i�ciu (studentkom , stu dentom) . 
Как и в русском, в современном польском разговорном языке на
блюдается тенденция к неизменяемости сложных и составных числит . 

К о л и ч е с т в е н н ы е ч и с л и т е л ь н ы е  1 -4 обладают, как ска
зано выше, самостоятельными типами склонения . 

1 - jeden «один» .  Числительное j eden может выступать в трех 
родовых формах : муж. род: j eden (dom) «один (дом)» ,  жен .род: j edna 
(ksi'!ika) «одна (книга)» ,  сред. род: j edno (окно) «одно (окно)» и сог.'lа-
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суется с существительным в падеже и одушевленности-неодушевлен
ности . 

Числительное j edeп склоняется по общему типу склонения при
лагательных, напр . :  муж.р . - им.п .  j edeп , род .п .  jedпego, дат .п .  
j edпemu и т.д. , жен . р .  - им.п .  jedna, род. , дат. , мести . п .  j edпej и 
т.д. Исключение составляют лишь форма им. -вин . п .  муж.рода с ну
левой флексией и сред. рода на  -о . Однако, если числительное jedeп 
выступает не самостоятельно, а является компонентом составного 
числительного, то оно,  в отличие от русского языка, сохраняет свою 
форму неизменной и не согласуется с существите.1ьным ни по роду, 
ни  по падежу, напр . ;  sto j eden studentek «сто одна студентка»,  do 
dwudziestu j eden lat «до двадцати одного года» .  

2 - dwa «два». Форма им .  и вин . п .  числительного dwa отражают 
принадлежиость связанного с ним существительного к роду и мужс
кому лицу: dwa - при нелично-мужских существительных и сущест
вительных сред.  рода, напр . :  dwa domy «два дома» , dwa lwy «два 
льва», dwa okna «два окна»;  dwie - при существительных жен . рода, 
напр . :  dwie studentki «две студентки» ,  dwie ksit.}zki «две книги», па
раллельные формы dwaj /dw6ch/dwu - при лично-мужских сущест
вительных , напр . :  dwaj studeпci 1 dw6ch student6w 1 dwu student6w 
«два студента» .  

Им. нелично-муж. ф.  
лично-муж. ф. 

Род. 

Дат. 

Вин. нелично-муж.  ф. 
лично-муж. ф. 

Т вор. 

Мест н. 

dwa (domy, okna) , dwie (studeпtki) 
dwaj (studeпci) , dw6ch;dwu (student6w) 
dw6ch/dwu (dom6w, okien, studentek, stu-

dent6w) 
dwom;dwu (domom, oknom, studentkom, 

studentom) 
dwa (domy, okna) ,  dwie (studentki) 

dw6ch (student6w) 
dwoma;dwu (domami, oknam i , studentami) 
dwiema;dwoma (studentkami) 
(о) dw6ch;dwu (domach, oknach, student

kach, studentach) 
Выступающие в падежах параллельные формы равнозначны. 
3 - trzy «три» ,  4 - cztery «четыре» . В им. и вин . падежах разли

чаются нелично-мужские формы trzy , cztery (при нелично-мужских 
существительных и существительных жен . ,  сред. рода, напр . :  trzy 
ptaki , trzy domy, trzy studeп tki ,  trzy okna) и лично-мужские 
формы trzej /trzech и czterej /czterech (при лично-мужских сущес
твительных) , напр . :  trzej studenci /trzech student6w «три сту
дента» .  
Им. нелично-муж. ф .  

лично-муж. ф .  

Род. 
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trzy, cztery (domy, okna , studeпtki) 
trzej , czterej (studenc i ) ,  trzech, czterech 

(student6w) 
trzech , czterech (dom6w, okien,  studentek, 

studentбw) 



Дат. 

Вин. нелично-муж . ф. 
лично-муж. ф . 

Т вор. 

Мест н. 

trzem, czterem (domom , oknom, studetnkom , 
studentom) 

trzy , cztery (domy, okna, studentki) 
trzech , czterech (studentбw) 
trzema, czterema (domami ,  oknami ,  student

kam i ,  studentam i) 
(о) trzech , czterech (domach , oknach , stu

dentkach, studentach) 

§ 79. СОЧЕТ дЕМОСТЬ КОЛИЧЕСТВЕННЬIХ ЧИСЛИТЕЛЬНЫХ 
С СУЩЕСТВИТЕЛЬНЬIМИ И ГЛАГОЛАМИ 

Сочетание количественных числительных с существительными ха
рактеризуется двусторонней зависимостью : форма числительного за
висит от категории мужского лица и рода существительного (j eden , 
dwa) , но определяет форму существительного по категории числа и 
падежа . 

В отличие от русского языка, существительное в сочетании с 
числительным (кроме j eden) всегда выступает только в форме множе
ственного числа .  Формы падежа существительных преимущественно 
согласованы с числительными .  В им. -вин . падеже существительное 
согласуется в падеже с числительным, если оно выступает в сочетании 
с нелично-мужской формой dwa/dwie, tгzy ,  czteгy,  напр . :  dwa ptak i ,  
dwie noce, trzy tysi�Ice, czteгy slon ie, trzy noce, dwa m i l iony и т.д. , а 
также и при составных числительных с данными компонентами ,  напр. : 
dwadziescia dwa ptak i ,  dwadziescia trzy noce (ер . русск . счетная фор
ма - две тысячи , две ночи , два слона,  два миллиона, двести двадцать 
три ночи) . При числительных dwaj , trzej , czterej лично-мужское су
ществительное также стоит в форме им. п .  мн . ч . ,  напр . :  dwaj (trzej , 
czterej ) studenci ,  dwaj (trzej , czterej ) synowie. Если  лично-мужская 
форма им . п .  этих числительных оканчивается на  -ch, -u (совпадает с 
формой род.  падежа) , то и существительное также стоит в форме род. п .  
мн . числа ,  напр . :  dwбch /dwu studentбw «два студента» ,  p ifciu studen
tбw «пять студентов» .  В косвенных падежах существительные всегда 
согласуются в падеже с числительными,  напр . :  местн . п .  о p ifciu stu
dentach (studentkach) «о пяти студентах (студентках) » ,  род . п .  bez 
dwбch tysifCY «без двух тысяч»,  твор . п .  z p i fciuset studentami «с 
пятьюстами студентами» .  

Нет согласования лишь п р и  нелично-мужской (женско-вещной) 
форме им. -вин . падежа числительных от 5 и далее, включая и состав
ные - они сочетаются с существительным в форме род.  п .  мн . ч . , напр . :  
p ifc (dwadziescia p ifc ,  sto dziesi fc) domбw, ksi11iek, ptakбw, okien ,  
m i l ionбw (ер . аналогично русск . пять, двадцать пять, сто десять 
домов, книг) . 

При подлежащем, выраженном числительным в сочетании с су
ществительным в форме им. п .  мн . ч . ,  глагол-сказуемое также высту
nает в форме мн . числа ,  напр . :  dwie ksi�Iiki Jeill na stole «две книги 
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лежат на  столе», dwaj iolnierze idl:! «два солдата идут» . При nодле
жащем, выраженном сочетанием числительного с существительным 
в род.  падеже мн . ч . ,  глагольное сказуемое выступает в форме ед. 
числа (сред. рода) , напр . :  dw6ch student6w wysz lo «два студента 
вышли»;  Bylo p i �c r6inych zdan «Было пять разных мнений» . 

§ 80. СОБИРАТЕЛЬНЫЕ ЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ 

По сравнению с русским языком. польские собирательные чис
литеJ1ьные обладают большей регулярностью образования и широ
той использования , особенностями семантики и склонения . В поль
ском языке собирательные числительные существуют в качестве ре
гуля рных морфологических соответствий не только для количест
венных числительных со значением единиц первого десятка, как в 
русском языке, но и всех прочих числительных до 90 . 

Основное значение собирательных числительных - передача оп
ределенного количества предметов или лиц - совпадает со значением 
соответствующих количественных числительных , эти разряды раз
личаются своей лексической сочетаемостью с существительными . С 
собирательными числительными употребляются лишь некоторые типы 
существительных , напр . :  существительные сред. рода на -� . обозна
чающие невзрослые существа,  детенышей, напр . :  p i�cioro kurcz1:1t 
«пять цыплят», а также слово dzieci «дети» ,  напр . :  dwoje dzieci «двое 
детей, два ребенка»; существительные pluralia t antum ,  напр . :  dwoje 
san «двое саней»,  troje  drzwi «три двери» ,  а также существительные, 
обозначающие парные предметы, напр . :  dwoje oczu «два глаза» (ер . 
русский язык) . 

При личных существительных , способных обозначать лица обое
го пола,  а также в самостоятельном употреблении собирательные 
числительные передают не только определенное число лиц, но и их 
половую неоднородность , напр . :  By lo nas p i �cioro «Нас было пятеро» 
(мужчин и женщин) , tych dwoje «эти двое» (мужчина и женщина ,  
ер .  русск .  эти двое - о мужчинах) , pi �cioro student6w «пятеро сту
дентов и студенток» . 

§ 8 1 .  СКЛОНЕНИЕ СОБИРАТЕЛЬНЫХ ЧИСЛИТЕЛЬНЫХ 

Собирательные числительные изменяются только по падежам, 
они не имеют формы ни категории мужского лица,  ни категории оду
шевленности-неодушевленности : форма вин . пад. равна форме им.па
дежа. В косвенных падежах выступает расширенная основа на со
гласный -g, который добавляется к основе им. -вин . п .  на -j (для числи
тельных dwoje ,  troje ,  oboje) или же -r (для всех остальных числитель
ных) , напр . :  dwojg- ,  czworg- . Польские собирательные числительные 
- и это составляет их специфику - склоняются по типу существи
тельных среднего рода с основой на заднеязычный согласный . 
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Им. dwoje czworo (kurcz1!t, dzieci) 
Род. dwojga czworga (kurcz1!t,  dzieci) 
Дат. dwojgu czworgu (kurc�tom, dzieciom) 
Вин. dwoje czworo (kurcz1!t ,  dzieci) 
Т вор. dwojgiem czworgiem (kurcz1!t, dzieci) 
Мест н .  o dwojgu czworgu (kurczt!tach, dzieciach) 

Согласование существительного и числительного выступает в фop
MaJfi род. , дат. и местн .п  . .  При им.-вин . и твор . падеже числительного 
существительное имеет форму род.п .  мн .ч .  (см. выше) . 

§ 82. НЕОПРЕДЕЛЕННЫЕ ЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ 

К неопределенным числительны.\f относятся слова, обозначающие 
неопределенное количество: ki lka «несколько», part!  «несколько», 
k i lkaпascie «несколько» (от 1 1  до 19) ,  ki lkadziesi1!t снесколько 
десятков», ki lkoro «несколько» (собирательное) , ki lkaпascioro «нес
колько» (от 1 1  до 19 ,  собирательное) . 

Это специфическое значение неопределенных числительных со
четается , однако, с морфологическими и синтаксическими особен
ностями, свойственными либо количественным, либо собирательным чис
лительным. Возможны и сочетания числительных разных типов, напр. : 
p it!cdziesi1!t kilka «более пятидесяти» . 

Склонение неопределенных числительных, их сочетаемость с су
ществительными и глаголами совпадают с особенностями соответст
вующих разрядов числительных . Так, исходная форма неопределен
но-количественных числительных (t.e. нелично-мужская , или женеко
вещная форма им.-вин .п .) kilka «несколько» , kilkadziesi1!t «несколь
ко десятков», а также wiele смного», ile «сколько» противопоставляет
ся форме с окончанием -u: kilku, ki lkudziesit!Ciu , wielu ,  i lu (т.е. лич
но-мужской форме им.п .  и форме всех косвенных падежей) . В твор . 
п .  возможны также kilkoma, kilkuпastoma и т .д. Неопределенно-со
бирательные числительные склоняются , как czworo: kilkoro (dzieci) 
- kilkorga (dzieci) , ki lkorgu (dzieciom) и т.д. 

§ 83. ПОРЯДКОВЫЕ ЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ 
(ПОРЯДКОВЫЕ ПРИЛАГ А ТЕЛЬНЫЕ) 

Традиционно выделяемые польские порядковые числительные (как 
и русские порядковые прилагательные) являются в большей или 
меньшей степени регулярными словообразовательными соответствиями 
количественных числительных (см. Вводно-Фонетический курс) . 

Польские составные порядковые числительные, в отличйе от 
русских,  могут представлять собой не только сочетание количест
венных и порядковых числительных, напр . :  sto pi11ty «сто пятый» ,  
но  и двух порядковых - если в составе числительного имеется обо
значение и десятков, и единиц, напр . :  25 - dwudziesty pi11ty (ер . русск . 
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двадцать пятый) , 1986 - tysil!c dziewi�cset osiemdz iesi11ty szosty 
(ер . русск . тысяча девятьсот восемьдесят шестой) .  

Порядковые числительные склоняются п о  типу прилагательных 
и согласуются с определяемыми существительными по всем именным 
категориям (рода. падежа и т.д. ) .  В составных числительных изме
няются лишь их порядковые компоненты, напр . :  w tysi11c dziewi�c
set siedemпastym roku «В тысяча девятьсот семнадцатом году» .  

§ 84. СИНТАКСИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ ЧИСЛИТЕЛЬНЫХ 

Использование числительных в польском предложении аналогич
но использованию их в русском . Числительные или количественно
именные сочетания с формами числительных могут быть любым ч.'lе
ном предложения , напр .  подлежащим и сказуемым: p i�c razy p i�c 
j est dwadziescia p i�c «пятью пять двадцать пять» ;  Zdj �cia wykonalo 
siedmiu operatorow Polskiej Kroniki Fi lmowej «В съемках участвова
ло семь операторов польской кинохроники»;  Ktora? - Siodma do
chodzi «Который час? - Скоро семЬ»;  или дополнением :  Pokorne cie-
1� dwie matki ssie «Ласковый теленок двух маток сосет»; или опреде
лением:  Potrzebny j ak pi11te kolo и wozu «Нужен как пятое колесо у 
телеги»; или обстоятельством: pracowalysmy we dwie «мы (женщины) 
работали вдвоем» и т .д .  

§ 85. ИСТОРИЧЕСКИА КОММЕНТАРНА 

В истории польских числительных можно отметить следующие 
основные процессы:  

1 )  В склонении числительного dwa формы с окончанием -u  (исход
но - формы род . -местн . п . ,  ер . дррусск.  двою, дву) распространились 
на все прочие падежи . 

2) Постепенно изменился тип склонения простых количественных 
числительных - вместо свойственного древним славянским языкам 
и сохранившегася в современном русском склонении  числительных 
по именному типу i -основ (см . дрпольск . p i�c - род.  п. pi�c i ,  твор . п .  
pi�ci/1 ,  совр . русск.  пять - пяти - пятью) развился новый , спе
цифически «числительный» тип склонения ,  базой которого я вилось 
унифицированное склонение числительного dwa и который затем 
распространился на большинство числительных . 

3) Развились средства выражения категории мужского лица: у 
количественных и неопределенно-количественных числительных в 
им. -вин . падеже стала использоваться форма род.  падежа с оконч .  -u . 

4) Перестроилось склонение собирательных числительных : ис
конная форма типа dwoje - бывшая форма среднего рода - сохра
нилась лишь в им. -вин . падеже, остальные формы приняли окончания 
существительных среднего рода . 

5) Под влиянием местоименного склонения прилагательных из
менилось склонение числительных dwa , trzy , cztery,  в частности раз
вились формы род .  пад.  на  -ch: dwoch , trzech , czterech . 
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НАРЕЧИЕ 

§ 86. ГРАММАТИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ НАРЕЧИЯ 
В ПОЛЬСКОМ ЯЗЫКЕ 

Польские наречия подобно русским представляют собой доволь
но разнородный и в семантическом и в словообразовательном отноше
нии  класс неизмеинемых слов, которые объединяются морфологи
чески ( неизменяемость) и функционально. Лишь семантически огра
н иченная группа н аречий - определяющи� качественные особенно
сти действия - имеет категорию с т е п е н е й  с р а в н е н и я .  
Классификация наречий может учитывать как формально-морфоло
гические, так и семантико-функциональные их стороны.  

В словообразовательно-морфологическом плане, в частности , по 
корневой и пр .  соотнесениости с другими частями речи,  выделяются 
группы наречий, образованных от прилагательных, существитель
ных ,  числительных . В современном польском языке продуктивные 
модели образования наречий связаны лишь с основами прилагатель
ных . В отличие от русского языка для образования наречий значи
тельно шире используются и основы относительных прилагательных , 
напр . :  pl anowy «плановый , планомерный» - pl aпowo «планово, по 
плану,  планомерно», haпdlowy «торговый» - haпdlowo «В торго
вом отношении»,  spoleczny «общественный, социальный»  - spo
leczn ie «общественно, в общественном отношении ,  социально» и т .д .  

В соответствии с семантическими особенностями в польском языке 
выделяется несколько разрядов наречий, в большинстве своем анало
гичных русским, напр . :  качественные наречия образа действия типа 
szczerze «искренне», pr�dko «быстро», z lekka «слегка»;  наречия спо
соба действия типа dodatkowo «дополнительно», па czczo «натощаю> , 
chylkiem «крадучись,  украдкой» ;  обстоятельственные наречия време
ни типа dzis «сегодня », za m lodu «смолоду»,  dawno «давно» ; наречия 
места типа daleko «далеко», wewn(!trz «внутри» и т .д .  

Вместе с тем наблюдаются и существенные различия в семанти
ческом функционировании польских и русских наречий .  В рамках 
общих семантических разрядов возможны группы наречий ил и 
отдельные наречия со значениями , не свойственными русскому языку . 
Так, напр .  в обоих языках существует разряд таких качественных на
речий, которые синтаксически относясь к глаголу,  определяют не 
действие, а опосредованно связанный с ним предмет, однако в поль
ском языке возможно не только наречие типа m lodo «Мододо» (wy
gl(!dac m lodo «ВЫГ.гiЯДеТЬ МО.гiОДО», umrzec m lodo «умереть МО.гiОДЫМ») , 
но и поwо «ново, по-новому , как новое», напр . :  Теп kapelusz \VY
gl(!·da calkiem поwо «Эта шдяпа выглядит совсем как новая » ,  
zdrowo «здорово»; напр . :  C6rka chowata s i�  zdrowo «Дочь росда 
здоровой» и т.д.  Широко представлены в этой группе наречия , обра
зованные от прилагательных, обозначающих цвет, напр . :  czerwono 
kwitn(!ce kaktusy «кактусы, цветущие красными цветами» ,  ubrac 
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si� blalo «одеться в белое», а также наречия модели na + -о, напр . :  
па sucho « В  сухом виде» (prac п а  sucho/пa mokro «стирать , чистить 
сухим/мокрым способом») , па gorl}co «В горячем виде» (podawac po
traw� па gorl}co «подавать блюдо горячим, в горячем виде») , ugotowac 
Па  g�sto «СВарить, уварить ДО СОСТОЯНИЯ ГУСТОТЫ», pomalowac sciaпy 
па b la lo «покрасить стены в белый цвет» и т.д. (ер . русск . вытереть 
что-л . насухо, переписать начисто, набело) . 

Среди качественных наречий обращают на  себя внимание наре
чия со сравнительным оттенком, характеризующие действие и его 
субъект путем сравнения с аналогичными действиями иных субъектов: 
наречия с суффиксом -о, напр . :  bohatersko «героически», ojcowsko 
«отечески , по-отечески» ,  префиксально-суффиксальные наречия мо
де.'lей ро + -u, z + -а и др . ,  напр . :  ро aпgielsku «по-английски», ро 
пauczycielsku «по-учительски , как учителЬ»,  z пiemiecka «по-немец
ки,  н а  немецкий манер , на немецкий лад» и т .д.  

Разряд наречий способа действия представлен в польском языке 
более широким набором семантических групп и отдельных лексем . 
Таковы наречия , обозначающие способ действия путем указания на  
орудие, средство или метод его совершения , напр . :  zawiadomic l i 
stownie «сообщить письменно, письмом»,  badac mikroskopowo «иссле
довать с помощью микроскопа,  через микроскоп»,  орапоwас pami�
ciowo «освоить, усвоить, выучить на  память , наизусть» , zbadac dos
wiadczalпie «исследовать научно, в научном плане; опытным путем» ,  
pod шiot wyra:ioпy zaimkowo «подлежащее, выраженное местоиме
нием» (ер .  русск . исследовать экспериментально, сообщить устно, 
заверить нотариально) , 

В польском языке (особенно в научном и публицистическом сти
лях) широкое распространение получили также наречия , выражаю
щие отношения (przysl6wki wzgl �du) . И.х функция - ограничивать 
сферу ,  пределы распространения и проявления данного признака, 
указывать ,  в отношении чего и применительно к чему совершается 
действие, напр . :  bogaty surowcowo «богатый сырьем , в сырьевом от
ношении»,  gorszy gatuпkowo «хуже, худший по качеству, в качествен
ном отношении» ;  Kraj tеп mi l itarпie i pol i tyczпie staпowi pot�g� 
«В военном и политическом отношении эта страна представляет собой 
могучую силу» ;  Та przyj azn cil}:iyla рапi Kolichowskiej fiпaпsowo i 
towarzysko (Z. Nalkowska) «Эта дружба была тяжела для пани Ко
лиховской и в финансовом отношении ,  да и просто тяжко было об
щаться » .  Ср . русск.  фонетически твердый согласный, физически сла
бый,  политически принадле жать к чему-л . и т .п .  

§ 87. СТЕПЕНИ СРАВНЕНИЯ НАРЕЧИЙ 

Формы степеней сравнения - сравнительной и превосходной -
собственно качественных наречий могут быть, как и в русском языке, 
простыми (морфологическими) и сложными (описательными) , но 
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никогда не совпадают с формами прилагательных (см . § 72, таблицу 
N!! 14) . 

Простые формы с р а в н и т е л ь н о й степени образуются от 
основы наречия (без суффикса -о, -е) , к которой добавляется суффикс 
-ej . Форма п р е в о с х о д н о й степени имеет кроме того префикс 
naj- ,  напр . :  tanio «дешево» - сравн . ст. taniej - прев .  ст . naj taniej ; 
latwo «легко, нетрудно» - сравн . ст. latwiej - прев . ст. naj latwiej . 

.При  наличии в основе наречия суффиксов -k-, -ek-, -ok- суффикс 
-ej- присоединяется непосредственно к корню, напр . :  ci �zko «тяжело» 
- сравн . ст. ci�iej , прев. ст . najci �iej ; daleko «далеко» - сравн . 
ст . dalej , прев . ст. najdalej ; gl�boko «глубоко» - сравн . ст. gl�b lej , 
прев. ст . najgl�Ьiej . 

Если основа (или корень) кончается на  твердый согласный, то 
перед суффиксом -ej - происходит чередование этого согласного с 
его морфонологически мягким соответствием (см . таблицу N!! 14 ) .  
Некоторые чередования нерегулярны, напр . :  pr�dko «быстро» 
pr�dzej , naj pr�dzej ; bardzo «очены - bardziej , naj bardziej ; kr6tko 
«коротко» - kr6cej , najkr6cej и т.д.  

Существуют и супплетивные формы сравнительной и превосход
ной степени наречий:  dobrze «хорошо» - lepiej , naj lepiej ; zle «nло
хо» - gorzej , najgorzej ; duio «много» - wi�cej , najwi�cej ; malo 
«мало» - mniej , naj mniej ; lekko «легко» - l iej ,  naj l iej . 

Описательные формы степеней сравнения наречий состоят из 
положительной формы и вспомогательных слов степени bardziej 
«более» (сравнительная степень) и najbardziej «наиболее» (превос
ходная степень) , например : szczeg6lowo «nодробно» - сравн . ст. 
bardziej szczeg6lowo, nрев. ст. najbardziej szczeg6lowo; ро m�sku «nо
мужски» - сравн . ст. bardziej ро m�sku , прев. ст . najbardziej ро m�s
ku . 

Чтоб обозначить уменьшение интенсивности признака действия , 
используются слова mniej «менее» и naj mniej «наименее» , 
напр . :  mniej szczeg6lowo «менее подробно». 

§ 88. ФУНКЦИИ НАРЕЧИЙ В ПОЛЬСКОМ .Я ЗЫКЕ 

Наречия в польском языке используются в предложении в основ
ном в тех же функциях,  что и в русском - определительной и nреди
кативной . 

В определительной функции - в качестве обстоятельств различ
ных семантических типов - наречия употребляются при глаголах, 
прилагательных , существительных , напр . :  j echac szybko «ехать быст
ро», rdzennie polski «исконно польский», chodzenie pieszo «ходьба 
пешком» ,  j aj ko па mi�kko «яйцо всмятку»,  reklama па sportowo «рек
лама в спортивнрм стиле, на спортивный лад» . 

В предикативной функции наречие выступает в односоставных 
безличных предложениях как с г.'lаrольной связкой или местоимен
ной связкой to, так и без них ,  как с показателем субъекта состояния 
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в дательном падеже так и безотносительно к субъекту , напр . :  Deszcz 
zпowu pada l .  Bylo zimпo i pusto (Z . Nalkowska) «Опять пошел дождь . 
Было холодно и пусто»; ZrobHo m i  s i�  przykro (S .  Dygat) «Мне стало 
досадно»; То bardzo ladпie z twojej stroпy «Это очень мило с твоей 
стороны» . Возможно использование наречия в качестве сказуемого и 
в двусоставных предложениях ,  прежде всего при подлежащем-инфи
нитиве, напр . :  Tam w Warszawie па  pewno Sl} takie dziewczyпy ,  па  kt6-
re i popatrzec przyj emпie (S. Dygat) «Там в Варшаве, наверное, есть 
такие девушки, на которых и посмотреть приятно» . Употребл5!ется 
наречие-сказуемое и при подлежащем-существительном, напр . :  Osm a  
godziпa t o  пiе j est wczesпie «Восемь часов - это н е  рано» . 

Некоторые наречия могут выступать в обеих - определительной 
и предикативной - функциях,  напр . :  cicho m6wic «тихо говорить» 
- tu j est cicho «здесь тихо», другие же - лишь в одной из них .  Так 
только в функции предиката употребляются наречия duszпo «душно»,  
smutпo «грустно», ер .  smutпie «грустно» в обеих функциях ,  напр . :  
Ojcze! - spytalem go szeptem - dlaczego рапnа Апtопiпа grywa tak 
smutпie? - Во smutпo j est па  swiecie, moj e  dziecko - odrzekl (Sl JP). 
«Отец! - спросил я его шепотом, - почему панна Антонина играет 
всегда так грустно? - Потому что грустно на свете, дитя мое, - от
ветил он» .  

§ 59. ЗНАЧЕНИЕ И ФУНКЦИИ ФОРМ СТЕПЕНЕЙ 
СРАВНЕНИЯ НАРЕЧИЙ 

Значение и употребление сравнительной и превосходной форм 
степеней сравнения наречий во многом аналогичны русским . Эти 
формы показывают различную степень интенсивности проя вления 
признака действия или другого признака, могут определять глагол 
и прилагательное и выступать в качестве обстоятельств образа дей
ствия или в составе сказуемого, напр . :  Wszystko wiedzia l  пaj lepiej 
«Он все знал лучше всех» .  Gromadka naj p6zniej przyby lych пiе zпa
l az lszy miej sca stala pod oknem (S. ieromski) «Группа запоздавших 
(букв.  «позднее всех прибывших») ,  не найдя себе места, стояла у 
окна» .  W sypialпi zrobHo s i�  j akos mпiej оЬсо, gdy s i�  zj awHa (М . Dq.b
rowska) «В спальне, когда она появилась, сразу сделалось как-то 
более душевно» (букв. «менее отчужденно») . 

Сопоставление с другими объектами ( производителями действия , 
носителем признака, обстоятельствами и т .п . )  выражается в польском 
языке конструкциями:  od + род. п .  или niz + им.  п . ,  само же раз
личие выражено конструкцией о + вин . п . ,  напр . :  M6wi glosпiej 
od niego/glosпiej n i z  оп «Он(а) говорит громче его/громче, чем он» ; 
Mieszka о pi �tro п izej «Он(а) живет этажом ниже» ;  Przyj d�  пiе wczes
niej п iz  we wtorek «Я приду не раньше вторника/не ранее, чем во втqр
ник»;  О wiele smielej zЬl i zala s i�  do saпek pani  пauczycielka (S .  Ze
romski) «Намного смелее приближалась к санкам учительница» ; 
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Sukcesy w walce z rakiem Sl} mniej znane od poraiek «Успехи в борьбе 
с раком менее известны, чем неудачи» . 

Наречие coraz вместе с сравнительной формой другого наречия 
передает значение усиления признака, напр . :  Ola patrzala coraz cz�s
ciej па zegarek (S .  Dygat) «Оля все чаще посматривала на часы».  

В сочетании с местоименным наречием jak или с местоимением со 
степени сравнения наречия обозначают модальную обусловленность 
предельности признака, напр . :  со predzej «как можно быстрее»; 
I dzie wi�c r6wniei i о znalezienie pomostu mi�dzy tymi sprzecznoscia
m i ,  ieby:  j ak naj taniej , j ak naj szybciej , а г6wniei - jak naj lepiej 
(Zycie W arszawy) «дело заключается и в том, чтобы найти связующее 
звено между этими противоречиями:  как можно дешевле, как можно 
быстрее и как можно лучше» . 

МЕСТОИМЕНИЕ 

§ 90.  МЕСТОИМЕНИЕ КАК ЧАСТЬ РЕЧИ 

Выделение класса местоимений,  как известно, опирается на оно
масиологические особенности этих указательных слов - они сnособ· 
ны лишь указывать на  предмет, явление, свойство и т.д. , не называя 
их: j a  «Я », taki «такой», nikt «никто», wszelki «всякий».  Эта семанти
ческая общность позволяет включать в состав местоимений так назы
ваемые местоименные числительные (счетные местоимения) типа 
i l e  «сколько» и так называемые местоименные наречия (наречные 
местоимения) типа n igdy «никогда», gdzies «где-то» . Противопостав
ляясь по своей семантике собственно-знаменательным частям речи , 
в формально-грамматическом отношении местоименные (указатель
ные) слова не обладают столь же отчетливой категориальной сnеци
фикой, а, напротив,  характеризуются значительной морфологичес
кой и синтаксической неоднородностью, причем по своим граммати
ческим признакам местоименные слова во многом соотносимы со сло
вами знаменательными.  Так, в целом польским местоимениям свой
ственны грамматические категории именного типа - категории рода, 
падежа, числа,  мужского лица, причем для одних разрядов место
имений - это морфологические категории,  для других же - согласо
вательные (ер . существительные и прила�ательные) . Значительная 
часть местоименных слов склоняется по тому же типу , что и прила
гательные, во многом сходно и синтаксическое функционирование 
местоимений и слов знаменательных . 

Вместе с тем часть местоимений обладает специфической, чуж
дой именам категорией классифицирующего типа - категорией м е
с т о и м е н н о г о л и ц а. Разнообразны и иногда неповторимы 
системы местоимецного словоизменения . Синтаксически мес1 оимения 
также не только дублируют функции соответствующих частей речи,  
но и характеризуются собственными сферами использования в тексте 
- как в формальном, так и семантическом плане. 

14 1 



Взаимообусловленность семантических и грамматических призна
ков местоименных слов позволяет рассматривать их в качестве само
стоятельного класса, а их разнородность проявляется в классифика
ции . 

Польские местоимения (как и местоимения других языков) пред
ставляют собой лексически замкнутый класс слов . 

По наличию и характеру грамматических категорий, типу сло
воизменения и по синтаксическим свойствам, в частности по функцио· 
нальной соотнесениости с другими частями речи - весь состав ме
стоименных слов распадается на следующие категорнальна сло
воизменительные типы : 

1 )  так называемые с у б с т а н т и в н ы е местоимения (zaimki  
rzeczowne) ,  напр . :  оп  «ОН», n ic  «ничто», которые с теми или  иными 
ограничениями повторяют морфологические особенности существи
тельных : имеют категории числа и падежа, некоторые местоимения 
- также категории рода, мужского лица и одушевленности-неоду
шевленности . Эти местоимения характеризуются наиболее обособ
ленным, собственно «местоименным» типом склонения , причем число 
его разновидностей по существу равно числу самостоятельных лек
сем. 

П р и м е ч а н и е: Иногда только этот тип и включается в состав местоимения 
как части речи (ер . русск . местоимения - существительные) .  

2)  Второй тип местоимений аналогичен по своим морфологичес
ким и синтаксическим свойствам прочим родоизменяющимся словам 
- прилагательным, причастиям.  Им свойственны согласовательные 
формы рода, числа,  падежа, мужского лица . Этот тип в польской 
лингвистике принято называть р о д о в ы  м и местоимениями (zaim
ki rodzajowe) . Падежные окончания и чередования в основе родовых 
местоимений в целом совпадают с типом формообразования прилага
тельных . Отличие составляет, например , нулевая флексия ,  высту
пающая в форме им. -вин . п .  ед. ч .  муж. рода многих родовых место
имений (см . ниже) и отсутствующая в современной парадигме польских 
прил.агательных . По этому признаку польские родовые местоимения 
отличаются от русских , которые по наличию нулевой флексии не 
обособляются от прилагательных , но объединяются с ними в едином 
смешанном типе склонения твой, са.м, олений, третий. 

3) Третья , весьма немногочисленная группа, является местоимен
ным обозначением к о л и ч е с т в а,  соотносима с числительными 
и обладает общими с числительными формами падежей и мужского 
лица (см . § 82) . 

4) Последнюю группу составляют неизменяющиеся местоимения 
- семантический и синтаксический аналог наречий,  не обладающие 
никакими словоизменительными категориями, напр. : gdzie «где», 
tam «там» ,  j akos «как-нибудь».  

Данная классификация пересекается с традиционной классифи
кацией местоимений по р а з р я д а м, которая базируется на раз-
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породных критериях с преимущественным вниманием к семантической 
стороне.  В соответствии с этим различаются : 

1 )  личные местоимения (zaimki osobowe) , напр. : ty «ТЫ»;  
2) лично-возвратное местоимение (zaimek zwrotпy) s i�  «себя» ;  
3 )  притяжательные местоимения (zaimki dzierzawcze) , напр . :  пasz 

«наш», m6j «мой» .  
КаЖдый из  этих трех разрядов местоимений обладает внутрен

ней морфологической и семантической целостностью, а все вместе 
они объединяются наличием определенного отношения к категории 
местоименного лица . Местоимения в составе последующих разрядов, 
напротив, отличаются крайней морфологической разнородностью, 
т .к .  принадлежат к разным категориально-словоизменительным ти
пам, но никак не связаны с категорией местоименного лица; 

4) указательные местоимения (zai mki wskazuj l!ce) , напр . :  tеп «этот» , 
taki «такой», tam «там» ,  ty le  «столько» , t�dy «таким путем»;  

5)  вопросительно-относительные местоимения , составляющие две 
синтаксически обусловленные функциональные разновидности: соб
ственно-вопросительные местоимения (zaimki pytaj 11ce, pytajпe) и 
относительные (zaimki wzgl �dпe) , напр . :  kt6ry «который», со «ЧТО», 
gdzie «где»; 

6) неопределенные местоимения (zaimki пieokresloпe) , напр . :  j a
kis «какой-то, какой-нибудь» ,  ktokolwiek «кто-нибуды; 

7) отрицательные местоимения (zaimki przeczllce) , напр . :  nikt «ни
кто», nigdzie «нигде»,  zaden «никакой» .  

Вопросительно-относите.�1ьные, неопределенные и отрицательные 
местоимения характеризуются отчетливой словообразовательной 
связью друг с другом; 

8) обобщающие родовые местоимения (uog6lпiaj llce, upowszechпia
j l!ce) , напр . :  kazdy «каждый», wszystek «весы. 

Некоторые местоименные слова , как и в русском языке, могут 
совмещать в себе различные семантические признаки , ер .  возвратно
притяжательное местоимение s\vбj «свой», притяжательно-вопроситель
ное czyj «чей»,  лично-вопросительное kto «КТО» . 

Общий состав польских местоимений по всем типам и разрядам 
в целом совпадает с русским, хотя отдельные различия имеются . Так, 
в польском языке отсутствуют лексические соответствия русских 
отрицательных местоимений типа «некого» (см . § 1 38) ,  отсутствует 
разграничение местоименного обозначения направления и места типа 
русского здесь и сюда (польск . tu ,  ер .  дррусск. яз . ) . Наоборот, в рус
ской местоименной системе нет лексем со значением направления , 
пути движения (см . польск. tamt�dy «тем путем» ,  kt6r�dy «каким 
путем, как») . 

По своим грамматическим свойствам польское местоимение как 
часть речи также в целом сходно с русским, отличия же составляют: 
1) наличие специфической категории мужского лица; 2) наличие для 
ряда личных и притяжательных местоимений параллельных - пол
ных и кратких - падежных форм (см . §§ 9 1 ,  95 , явление, известное 
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по старославянскому и древнерусскому языкам, но выступающее 
там в меньшем объеме) ; 3) некоторые отличия функционирования 
местоимений (см . §§ 92 , 94 , 98) . 

Своеобразной польской чертой является также использование 
некоторых существительных и прилагательных типа рап ,  pani ,  paii
ski и т .п .  для указания на собеседника, т .е .  в функции местоимений 
2-го лица (см . § 1 23) . 

§ 9 1 . ЛИЧНЫЕ МЕСТОИМЕНИЯ 

Личные местоимения распределяются по трем лицам и двум чис· 
лам :  

1 -е л. 
2-е л .  
3-е л .  

Единственное число 

ja «Я» 
ty «ТЫ» 

ОП «ОН», ОПа «ОНа» , 
ono «оно» 

Множественное число 

ту «МЫ» 
wy «ВЫ» 
on i ,  one «ОНИ» 

и склоняются по падежам. Личные местоимения 3-го лица обладают 
также словоизменительными формами рода, числа и мужского лица . 

Склонение личных местоимений 

Им. ja ty ту wy 
Род. тnie c ieble/ci� nas was 
Дат. тn ie/тi toble/ci nат wат 
Вин . тn ie/тi� cieble;ci� nas was 
Т вор. тП1l tob1l naтi waтi 
Мести . (о) тnie toble nas was 

Единственное число Множественное число 

Им . оп ono ona лично-муж.  ф. on i 
нелично-муж. ф.  one 

Род. jego;niego/go jej /n iej ich/n ich 
Дат. jети/niети/ти j ej/niej iтJniт 
Вин. jego/niego/go je/n ie j1l/Пi1l лично-муж. ф.  ich/n ich 

нелично-муж. ф. j e/n ie 
Т вор . n iт П i1l n iт i  
Мести. (о} n iт n iej n ich 

Комментарий к парадигмам 

1 )  Особенностью личных местоимений ед. числа в польском языке 
является наличие для большинства косвенных падежей параллельных 
форм - так называемых полных (pelne, d luzsze) и кратких , энкли
тических (krotsze) , напр . :  дат. n. тnie - тi ,  tobl e - ci , j eтu - ти 
(об употреблении см. § 92). 
144 



2) В отличие от русского языка, в форме вин . п .  ед. ч. местоиме· 
ния 3-го лица различаются все три родовые формы: муж. р. j ego/ 
go, сред. р . j e, жен . р .  j �  (ер . русск . его - ее) . 

3) В формах мн . числа местоимения 3-го лица выражена категория 
мужского лица : лично-мужская и нелично-мужская (женско-вещная) 
формы различаются в двух падежах мн . числа:  им . п .  опi - опе, 
вин . п .  ich - je (ер . существительные § 43) . Знаменательно, что, в 
отл_ичие от форм существительного, нелично-мужская форма вин . п .  
мн . ч .  местоимения не тождественна форме им .  падежа, а является 
самостоятельным образованием . Применительно к обозначению людей 
местоименная форма оп i указывает на чисто мужское или же смешан· 
ное общество, форма же one - лишь на  женщин , напр . :  oni tam byl i  
- one tam byly ,  что нейтрализуется в русском переводе «они там 
были» . 

4) После предлогов местоимения 3-го лица, как и в русском 
языке, всегда имеют начальное n- , напр . :  род.  п. od niego «от него», 
мести . п.  о nich «о них» и т . п .  В отличие же от русского языка (и от 
форм других падежей) , форма твор . п .  всегда имеет в начале n- , как 
при употреблении с предлогами , напр . :  za  ni� «за нею» , так и без 
них,  нап р . :  Nie j estesmy wrogami . Nie  b�dziemy n im i  (J . Broszkie
wicz) «Мы не враги . И ими не будем» .  В книжном стиле nольского 
языка возможно употребление упрощенного сочетания предлога с 
местоимением 3-го лица муж. рода, преимущественно в форме вин . п .  
ед. ч . ,  напр . :  zafllza n iego «за него»;  wen/w niego « в  него» ; Nina czekala 
nan na tarasie (Т. Dolrga-Mostowicz) «Нина ждала его на террасе» . 

§ 92. УПОТРЕБЛЕНИЕ ФОРМ ЛИЧНЫХ МЕСТОИМЕНИЙ 

1 )  Формы именительного падежа личных местоимений,  особенно 
первого и второго лица, употребляются в польском языке в функции 
подлежащего несравненно реже, чем в русском языке, так как любая 
спрягаемая форма глагола сама имеет показатели лица и числа .  Ис
пользование личных местоимений первых двух Jrиц в литературном 
языке, как правило, обусловлено коммуникативными задачами вы
сказывания , стремлением выделить и подчеркнуть данный субъект 
действия и сочетается с другими средствами (интонацией, фразовым 
ударением, наличием противопоставления , порядком слов и т .n . ) ,  
напр . :  J а sam to mowi lem «Я сам это говорил»;  J а nie  mam tak dobrej 
j ak ty  pami�ci  (J .  Broszkiewicz) «Лично у меня память не такая хо
рошая как у тебя» . 

П р и м е ч ·а н и е: В непринужденной разговорной речи употребление личных 
местоимений-подлежащих шире, что зависит также и от ритмико-пrnсодических 
причин . •  

2) Сравнительно реже, чем в русском языке, употребляется мес· 
тоимение 2-ro лица мн . числа wy «ВЫ» (во всех форм�х) , что обуслов· 
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лено широким использованием при обращении к одному или к несколь
ким собеседникам описательных форм вежливости (см. § 123 о рече
вом этикете) . 

3) Употребление полных и кратких, энклитических форм личных 
местоимений опирается на  фонетико-семантические и формальные 
признаки . Полная форма несет на себе самостоятельное ударение и 
применяется при логическом и экспрессивном выделении  данного 
объекта действия , что обычно связано и с другими показателями (ер . 
выше использование формы им. п . ) ,  напр . :  J emu jedyпie powierz� 
taj emпic� «Только ему я поверю тайну»; . . .  Ьо j ak spi� ,  to mi  zawsze 
koldra z latuj e .  А toble z latuj e? (М . Dqbrowska) « . . .  а то когда я сплю, 
то с меня одеяло всегда сползает. А у тебя не сползает?» Только полная 
форма выступает после предлогов, напр . :  Dzis do cieble przyj sc n ie  
mog� «Сегодня я придти к тебе не могу» .  Вне указанных условий 
употребляются краткие энклитические формы, интонационно примы
кающие к nредшествующему ударенному слову, напр . :  wydaj e m i  
s i� ,  ie . . . «мне кажется , что . . .  » Gdy c i �  n i e  widz�. n i e  wzdycham, n ie 
placz� (А . Mickiewicz) «Когда я тебя не вижу, я не вздыхаю и не nла
чу».  

4) Употребление и значение падежных форм личных местоимений 
в целом совпадают с падежными формами существительных и в этом 
аналогичны русским (см. §§ 62-66) . Однако имеется несколько кон
струкций с падежными формами личных местоимений,  которые не 
имеют или почти не имеют соответствий в русском языке. 

Прежде всего это формы так называемого Дательного пользы или 
вреда (Dat ivus Commodi - lncommodi ,  см. § 63) , обозначающие лицо , 
применительно к интересам которого осуществляется действие, напр . :  
Со i m  s i� stalo? «Что у них случилось?»;  Uciekla m i  przepi6reczka 
(народная песня) «Сбежала от меня перепелочка»; Potem przysz la  
mu па swiat siostra (В. Prus) «Потом родилась у него сестра»; Bied
nienki ,  bardzo nam chory, az patrzec zal (S. Zieliriski) «Бедненький.  
такой он у нас больной, прямо смотреть жалко»; Wkr6tce j ednak znik
n�ly mu w t lumie (L. Kruczkowski) «Скоро однако они исчезли в тол
пе, и он их уже не видел» (букв. «исчезли для него») и т .п .  Указанные 
падежные формы передко имеют более или менее отчетливое значение 
притяжательности, напр . :  Zwalono m i  па  barki cal� odpowiedzialпosc 
= па moj e  barki (Z. Klemensiewicz) «Всю ответственность свалили 
мне на плечи/на мои плечи», Poezj a Tuwima dzwi�czala mu w uszach 
(S. Dygat) «Поэзия Тувима звучала у него в ушах» .  Только личным 
и , лично-возвратному местоимениям свойственно использование форм 
дательного падежа в качестве экспрессивной частицы, обычно при
дающей высказыванию оттенок эмоциональной заинтересованности 
говорящего в осуществлении-неосуществлении действия (так назы
ваемый Dativus eth icus) , напр . :  Przestan mi plakac «Кончай (у меня) 
плакатЬ»;  Jeszcze mi si� zazi�blsz «Еще ты у меня простудишься »;  
Chodzi ci  taki  . . .  n iedbale, gum�  zuje (Tw6rczosc) «Ходит себе этакий . . .  
небрежно, резинку жует». 
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§ 93. ЛИЧНО-ВОЗВРАТНОЕ МЕСТОИМЕНИЕ 

По типу словоизменения , по синтаксическому использованию 
к личным местоимениям примыкает лично-возвратное местоимение s i� .  
Лично-возвратное местоимение склоняется по падежам, но не имеет 
формы именительного падежа. 

Им. 
Род. 
Дат. 

Вин. 
sieble, si� Твор . 
soble Мест. 

sieble/si� 
sob(! 
(о) soble 

В вин . падеже выступает как полная , так и краткая энклитическая 
форма: sieb le/si� ,  распределение их подобно распределению пол
ных и кратких форм личных местоимений (см. § 92) , напр . :  Naraza
j l:)c zdrowie, sieble krzywdzisz ,  nie kogos - Krzywdzisz si� narazaj (!c 
zdrowie (Z. Klemensiewicz) «Рискуя здоровьем, вредишь только себе, 
а не кому_-нибудь другому/ рискуя здоровьем, вредишь себе»; Nie 
przyj �l i na sieble zadnego zobowi(!zania «Не взяли на  себя никакого 
обязательства». 

П р  и м е ч  а н и е :  В современном nольском языке s i �  является многофункцио
нальным языковым элементом - это не только форма вин. -род. падежа лично-воз
вратного местоимения ,  но и возвратная частица - компонент возвратных глаголов 
(см . § 1 06) и компонент особой глагольной формы с неопределенно-личным, обоб
щенно-личны м  или безличным значением (см . § 1 30) . 

§ 94.  УПОТРЕБЛЕНИЕ ЛИЧНО-ВОЗВРАТНОГО МЕСТОИМЕНИЯ 

Как и в русском языке, основная функция лично-возвратного 
местоимения - указывать на идентичность данного объекта в косвен
ном падеже и субъекта действия любого лица и числа,  напр . : Wra
caj my do sieb le «Давайте вернемся к себе»; Zmarnowa l zycie j ej i soble 
(S. Dygat) «Испортил жизнь ей и себе» . В разговорном языке широко 
используется форма дат. падежа в значении Dat .  ethicus, напр . :  
Dzieci tymczasem bawi ly s i �  i zy ly soble j ak mogly (М , Dq.browska) 
«Дети пока что играли и жили в свое удовольствие» (ер . русск . язык) . 

Однако использование лично-возвратного местоимения в польском 
языке шире, чем в русском, оно может иметь и другие значения, не
известные русскому языку . Прежде всего - это взаимно-возвратное 
значение, которое может быть свойственно местоимению s i�  при мно
жественном субъекте действия . В русском языке формам с таким 
значением соответствуют сочетания тиnа друг друга, друг другу или 
же один другого, один другому и т.д. (ер . взаимно-возвратное значе
ние русской частицы -ся,  являющейся по происхождению формой 
винительного nадежа, в глаголах типа обниматься, ссориться и т . п . ) .  
Взаимно-возвратное значение могут иметь все nадежные формы мес
тоимения s i� .  напр . :  род. п . - I le to I at przezyl iSmy obok sieble (J .  Brosz
kiewicz) «Сколько это лет мы прожили рядом друг с другом»; дат .  п . 

- Jestesmy soble potrzebni «Мы нужны друг другу» ;  твор . п .  -
W istocie, oboj e  \\7tedy - j akby instynktownie - zdawal i  s i�  unikac 
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rozmбw ze sobS! (L. Krиczkowski) «В сущности оба они тогда, каза
лось, как бы инстинктивно избегали говорить друг с другом» .  Форма 
вин . падежа представлена как краткой, напр . :  Oble пiе cierpif} si� 
wzajemnie (L. Krиczkowski) «Обе взаимно друг друга не терпят», 
так и nолной формой, напр . :  Stal i tak naprzeciw sieble i wzajem sie
Ь ie  zalowal i (S.  Dygat) «Так они стояли друг nротив друга и оба 
друг друга жалели».  

Кроме того, в польском языке имеются глаголы, постоянно или 
преимущественно выступающие с формой дательного падежа sob le 
и проявляющие признаки лексикализации,  напр . :  zyczyc soble «же
лать, хотеть» ,  chwal ic soble «быть довольным чем-л . »  и т.д. (ер . рус
ские возвратные глаголы с бывшей полной формой вин . падежа типа 
чувствовать себя, вести себя) , 

§ 95. ПРИТЯЖАТЕЛЬНЫЕ МЕСТОИМЕНИЯ 

Разряд притяжательных местоимений включает притяжательно
личные местоимения mбj «мой», twбj «твой», nasz «наш», wasz «ваш» 
и притяжательно-возвратное sw6j «свой». Эти местоимения соотно
сятся с тремя лицами личных местоимений и, подобно прилагатель
ным ,  склоняются по падежам, числам и родам, а в мужском роде от
ражают различия по одушевленности-неодушевленности (вин . п .  ед. ч .) 
и по категории мужского лица (им. и вин .  п . мн . ч . ) . Семантически 
к этому же разряду принадлежат и неизменяющиеся слова j ego «его» ,  
jej «ее», ich «ИХ» (исторически - формы род. падежа лично-родового 
местоимения 3-го лица) , а также прилагательное pailski ,  выступаю
щее в функции притяжательно-личного местоимения 2-го лица ед. 
числа при обращении к мужчине, напр , :  То pailska cбrka? «Это ваша 
дочь?» (см. § 123). 

Им. 
Род. 
Дат. 
Вин. 
Т вор. 
Местн. 

Им. 

Единственное число 

mбj 
mojego/mego 
mojemu/memu 

mбj mojego/mego 
moim/mym 
(о) moim/mym 

moje/me 

moje/me 

Множественное число 

лично-муж. ф. 
нелично-муж. ф. 

moi 
moje/me 
moich/mych 
moim/mym 

Род. 
Дат. 
Вин. 

лично-муж. ф. 
нелично-муж. ф. 

Т вор. 
Местн. 
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moich/mych 
moje/me 
moimi/mymi 
(о) moich/mych 

moja/ma 
mojej/mej 
mojej/mej 
mojf}/m� 
mojf}/Шfl 
mojej /mej 

nasz 
naszego 
naszemu 
nasz naszego 
naszym 
naszym 

nasi 
nasze 
naszych 
naszym 

naszych 
nasze 
naszym i 
пaszych 



Комментарий к парадигмам 
1 )  Форма им. п .  ед. ч .  муж. рода имеет нулевую флексию. 
2) В отличие от русского языка, притяжательные местоимения 

m6j , tw6j , sw6j имеют в польском языке в некоторых падежах парал
лельвые падежные формы - полные и краткие, напр . :  moj a - та,  
twojej - twej , swoj e - swe и т .д .  Их различие, восходящее к разли
чию нестяжеиных и стяженных форм (см . § 27) , в современном языке 
носит лишь стилистический характер - краткая форма является 
признаком книжного стиля . 

3) В склонении местоимений m6j , tw6j , sw6j выступает чередование 
гласных : в форме им.  п .  ед. ч .  муж. рода - 6,  в остальных формах 
- о, напр . :  moj a ,  twojego,  swoje .  

4 )  Лично-мужская форма им. п .  мн . ч .  имеет оконч.  -i , напр . :  
moi ,  twoi , а формы пas i ,  wasi характеризуются чередованием sz : s.  

§ 96. УКАЗАТЕЛЬНЫЕ МЕСТОИМЕНИЯ 

Как уже было отмечено выше, указательные местоимения вклю
чают слова морфологически разнородные: 1) родовые местоимения , 
соотносимые с прилагательными, типа tеп «этот», taki «такой», 
tamteп «тот», tеп sam «тот самый, этот же» и т.д. , 2) местоименные 
числительные (счетные местоимения) типа tyle «столько» , 3) место
именные наречия (наречные местоимения) типа tak «так, таким обра· 
зом», tam «там» ,  t �dy «этим путем, этой дорогой», wtedy «тогда» 
и т .д. В своих морфологических и синтаксических чертах указатель
ные местоимения повторяют особенности соответствующей части речи. 

1 )  Родовые указательные местоимения , подобно прилагательным, 
имеют согласовательные формы рода, падежа, числа и мужского лица. 

Образцы склонения : tеп «этот», taki «такой» .  

Им. 
Род. 
Дат. 
Вин. 

Т вор. 
Мест н. 

Им. 

Род. 
Дат. 
Вин .  

Твор . 
Мести .  

Единственное число 

tеп to ta tak i tak ie 
tak iego 
tak iemu 

taki  tak ie 
tak iego 

tak im 

tego 
temu 

ten to 
tego 

tym 
(o)tym 

М но жественное 

лично-муж. ф. ci 
нелично-муж. ф . te 

tych 
tym 

лично-муж.  ф. tych 
неличнt>-муж. ф. te 

tymi 
(о) tych 

tej 
tej 
t� 

tl! 
tej 

число 

tacy 
takie 
takich 
takim 
takich 
takie 
takimi 
takich 

takim 

taka 
takiej 
takiej 
takl! 

takl! 
tak iej 
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Система родовых указательных местоимений в целом совпадает с 
формами прилагательных (см. § 7 1 ) ,  отличие составляет лишь форма 
им. и вин . п. ед. ч. некоторых местоимений.  В этой форме муж. рода 
у них выступает нулевая флексия , напр . :  ten «этот»,  tamten «ТОТ» 
и др . ,  а в форме сред. рода - оконч. -о, напр . :  to, tamto, to samo «это 
самое» . 

Местоимения ten ,  tamten образуют формы косвенных падежей 
от сокращенной основы: t- и tamt-. Местоимение жен . рода ta «эта» 
имеет в вин . п. ед. ч. форму t� (в разговорной непринужденной речи 
nроизносится иногда [ tQ ] ) ,  прочие указательные местоимения жен . 
рода образуют эту форму с регулярным оконч. -1:1. напр. :  tamt�I ,  tak/l . 

В им. падеже мн . числа лично-мужские формы указательных 
местоимений отличаются от форм нелично-мужских как окончанием 
- i ,  так и изменением в основе, напр . :  tacy sami (studenci) - takie same 
(studentki) ,  ci (studenci) - te (studentki) .  

2) Указательное местоименное числительное tyle «столько» из
меняется только по падежам по типу склонения количественных 
числительных (см. § 78) . В косвенных падежах форма оканчивается 
на -u: tylu, твор. п .  tylu /tyloma .  Форма tylu является также лично
мужской формой им. и вин . падежей, напр . :  tylu student6w «столько 
студентов», Znam tylu student6w «Я знаю столько студентов» . 

§ 97. ВОПРОСИТЕЛЬНО-ОТНОСИТЕЛЬНЫЕ МЕСТОИМЕНИЯ 

Вопросительно-относительные местоимения , как и разряд ука
зательных местоимений, могут представпять различные морфологи
ческие типы. 

1) Местоимения kto «кто» и со «что» - слова со специфически 
индивидуальным типом словоизменения . Они не имеют форм рода 
и числа,. но изменяются по падежам, а их корневая противопостав
ленность выполняет функцию супплетивного показателя одушевлен
ности-неодушевленности (см . также форму вин . п . ) .  В контексте ме· 
стоимение kto сочетается с глагольной формой муж . рода ед. числа, 
местоимение со - с формой сред. рода, напр. :  Kto byl? Со si � stato? 
«Кто был? Что произошло?» 

Им. 
Род. 
Дат. 

kto 
kogo 
komu 

со 
czego 
czemu 

Вин. 
Т вор. 
Мести. 

kogo 
kim 
(о) k im 

со 
czym 
(о) czym 

Формы род. -вин . п. kogo, дат. п. komu , в отличие от русского 
языка, являются в системе польского склонения обособленными и 
не совпадают с формами, свойственными в этих падежах прилагатель
ным и всем родовым местоимениям (оконч. -ego, -emu) . Формы твор . 
и мести . п .  аналогичны формам прилагательных. 
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2) Родовые вопросительные местоимения типа jaki «какой», kt6ry 
«который», czyj «чей» обладают согласовательными формами рода, 
числа и падежа по образцу прилагательных. Склонение этих место
имений полностью совпадает со склонением прилагательных с анало
гичными основами,  напр. :  j aki (polski), j akiego (polskiego) , j akiemu 
(polskiemu) и т.д. , исключение - форма им. п. ед, ч. муж. р .  czyj 
с нулевой флексией. Лично-мужские формы им. п. мн . числа: j acy, 
k�6rzy, czyi (studeпci) . 

3) Слово i le  «сколько» соотносится по склонению с числительными 
и образует формы косвенных падежей, а также лично-мужскую форму 
с оконч. -u: i lu (см. § 78) . 

4) Слова, не имеющие форм словоизменения , функционируют 
аналогично наречиям, напр . :  j ak «как»,  skчd «откуда»,  kiedy «когда» , 
gdzie «где». 

§ 98. УПОТРЕБЛЕНИЕ ВОПРОСИТЕЛЬНО-ОТНОСИТЕЛЬНЬIХ 
МЕСТОИМЕНИЙ 

Вопросительно-относительные местоимения , как и в русском 
языке, характеризуются двойным функционированием и используют
ся в основном в вопросительных предложениях и в сложноподчинен
ных предложениях в качестве союзных слов, напр . :  Kto przyszedl? 
«Кто пришел?:.;  Czy пiе wiesz, kto przyszedl? «Ты не знаешь, кто при
шел?»; Caly dziefi zпoszч пат owoce, wiпa, chleby, i m i�so, czego du
sza zapragnie (В. Prus) «Весь день приносят нам фрукты, и вина, хлеб 
и мясо, чего только душа пожелает» . Вопросительное местоимение со 
в форме им. -вин . падежа, без согласования по числу может исполь
зоваться в сложных предложениях в качестве неизменяемого союз
ного слова не только одиночно, напр . :  Nikt пiе wie, со lez wylalam 
ро cichu паd moj ч  dol ч (J. Kraszewski) «Никто не знает, сколько слез 
пролила я потихоньку над своей долей», но и в сочетании с падежной 
формой анафорического личного местоимения 3-го лица типа со go 
«которого, какого», со mu «которому, какому», напр . :  Zпalem рапа 
m lodego, со go па weselu zabl l i  (J. Szaniawski) «Я знал одного жениха, 
которого на свадьбе убили». Данное употребление имеет оттенок прсс
торечья , в русском языке ему соответствия нет. 

Для польских вопросительно-относительных местоимений харак
терно также использование в функции и значении неопределенных 
местоимений, напр . : Powiedz mi со (St, Szober) «Скажи мне что-ни
будЬ»; Z tego moi:e Ьус tylko j akie пieszcz�scie (М . Dqbrowska) «От 
этого может быть только какое-нибудь несчастье»;  Niech рап do mпie 
j eszcze kiedy пapisze (S.  Dygat) «Напишите мне еще когда-нибудЬ».  
Ср. русск. А я хочу идти в театр • . •  Не пойдет ли кто со .мной (М . Горь
кий) . 

Местоимение ео в сочетании с вин . или им. падежом существитель· 
ного обозначает повторяемость, напр . :  со пос «каждую ночЬ», со 
drug i dziefi «каждый второй день ,  через денЬ», со pi�c miпut «через 
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каждые пять минут», ер . русск. сочетания с отрицанием: что ни 
яблоко - то червивое. 

Вопросительные местоимения используются также в сочетании 
с глаголом miec для передачи значения отрицательных местоимений 
(см. § 138) . 

§ 99. НЕОПРЕДЕЛЕННЫЕ МЕСТОИМЕНИЯ 

Неопределенные местоимения образуются от вопросительных с 
помощью ряда неопределенных частиц: -s, -kolwiek ,  b�di , напр . 
ktos «кто-то, кто-нибудь, кое-кто», ktokolwiek «кто-либо, кто-нибудь; 
кто (бы) ни», kto b�dz «кто-нибудЬ», j akis «какой-то, какой-нибудь , 
кое-какой», j akikolwiek «какой-либо, какой-нибудь, какой (бы) ни» ,  
j akos «как-то» и т .д .  Семантически близки к морфологически характе
ризованным неопределенным местоимениям другие слова : сочетания 
местоимений с частицами lada и byle, напр . :  l ada kto «кто-нибудь, 
кто попало», byle kto «каждый, каждый встречный», слова pewien 
и j eden в значении «один ,  некоторый» . У'же, чем в русском языке, 
используется в неопределенных местоимениях частица nie-, напр . :  
niej aki  «некоторый, некий», ер.  русск. не�сто, нечто, некоторый и 
т.д. 

Склонение неопределенных местоимений полностью совпадает 
со склонением соответствующих вопросительных местоимений -не
определенные частицы присоединяются к падежной форме, не нару
шая ее целостности, напр . :  z kims «с кем-либо», «с кем-нибудь»,  
od j akiej s  studentki «от какой-нибудь 1 от какой-то студентки», wsi�sc 
do poci�.Igu byle j akiego «сесть в какой попало поезд» и т .п .  

Неопределенные частицы в составе неопределенных местоиме
ний передают разные оттенки неопределенности , и различия между 
ними носят собственно словарный характер . Однако соотношения 
между польскими и русскими неопределенными местоимениями не 
во всех контекстах одинаковы, напр . :  Wczoraj bylo tak, j akby tam 
ktos byl, ale cicho siedzial  «Вчера было так, как будто там кто-то есть, 
только тихо сидит»; Chcial Ьус czyms. Czymkolwiek, со moglo zj ed
nywac podziw i szacunek (S. Dygat) «Он хотел быть кем-нибудь . Кем 
угодно, лишь бы это могло вызывать восхищение и уважение» . 

§ 100. ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ МЕСТОИМЕНИЯ 

По своему происхождению большинство отрицательных местоиме
ний также мотивировано местоимениями вопросительными и характе
ризуется отрицательной частицей ni - :  nikt «никто» , nic «ничто», 
niczyj «ничей», nigdzie «нигде» и т.д. , хотя существуют местоимения 
и других словообразовательных типов, напр . :  iaden «никакой , ни 
ОДИН», ani j eden «Н И ОДИН » .  

Отрицательные местоимения изменяются в соответствии со своей 
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словообразующей основой: либо по типу родовых местоимений, напр . :  
п iczyj - пiczyjego, пiczyjemu . . .  , пiczyj a - пiczyjej . • .  , zadeп - zad
nego, zadnemu . . .  , zadna - zadnej , zadщ . . . , либо по типу местоимений 
kto, со. 

Им. 
Род. 
Дат. 
Вин. 
Т вор. 
Мести. 

Склонение местоимений nikt, nic 
nikt 
n ikogo 
n ikomu 
n ikogo 
nikim 
(о) n ikim 

n ic 
n iczego 
n iczemu 
n ic 
n iczym 
(о) n iczym 

В отличие от русского языка , предлог не нарушает целостности 
отрицательного местоимения и находится перед неотделяемой части
цей,  напр . :  о пikim ,  о n iczym,  do пikogo (ер .  русск. ни о ком , ни о 
чем , ни к кому) , напр . :  Nigdy juz ,  widac, w пiczym пiе  doj dziemy do 
zadnego porozumienia (М.  Dqbrowska) «Никогда уж, видно,  мы ни 
в чем не придем к взаимопониманию» .  

В польском языке отсутствуют отрицательные местоимения типа 
русских некого , нечего, негде, некогда, эти значения передаются мес
стоименно-глагольными сочетаниями с глаголом m iec (см . § 1 38) . 

ГЛАГОЛ 

§ 1 0 1 .  ГРАММАТИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ ГЛАГОЛА 
В ПОЛЬСКОМ ЯЗЫКЕ 

Польскому глаголу свойственны грамматические категории в и 
д а, з а л о г а, н а к л о н е н и я ,  в р е м е н и ,  л и ц а и ч и с
л а, а некоторым формам также и категория р о д а, п а д е ж а 
и категория м у ж с к о г о л и ц а ,  т .е .  по составу своих категорий 
польский глагол близок русскому. Близки также и основные формаль
но-семантические характеристики этих категорий,  однако имеются 
различия как в формальном и семантическом устройстве глагольной 
парадигмы, так и в особенностях функционирования отдельных форм. 

Обзор польских rлаrольных форм. Подобно русскому, поль
ский rлаrол характеризуется иерархической системой гла
гольных форм, весьма разнотипных по своим морфологическим и 
синтаксическим признакам, но объединяемых в единую комплексную 
парадигму глагольного слова . Набор форм, включаемых в глагольную 
парадигму в обоих языках, в значительной своей части совпадает, хотя 
и не полностью (см . таблицу .N'!! 1 5) .  Центр глагольного словоизмене
ния , как и в русском языке, составляют предикативные с п р я г а е
м ы е формы, содержащие значения лица, числа,  времени , наклоне
ния и залога , а отдельные формы также рода и мужского лица - это 
так называемые личные формы глагола .  

Состав польских предикативных глагольных форм шире русских , 
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доnолнительные по сравнению с русским языком формы имеют изъя
вительное и сослагательное наклонения , отчасти - nовелительное. 
Основное отличие nольского языка составляют сnецифические nре
дикативные формы, nо-особому nередающие субъект действия . Во
nервых , это регулярные морфологические формы с формантами -по, 
-to,  служащие для обозначения активного действия неоnределенного 
лица в nрошлом, наnр . :  m6wioпo «говорили»,  zbudowaпo «nостроили» 
(см . § 1 29) . Во-вторых, это аналитические формы, состоящие из формы 
3-го .'lица ед. числа глагола и грамматического комnонента - части
цы si�,' не имеющей возвратного значения . Эти формы на si� выра
жают неоnределенно-личное либо обобщенно-личное значение, наnр . :  
U паs j ezdzi si� praw11 stroщ « У  нас ездят п о  nравой стороне» (см. 
§ 1 30) . Среди nрочих nредикативных форм указанные формы на -по, 
-to и формы на  si� выделяются ограниченностью словоизменения , 
своеобразием в выражении лица, а также векоторой стилистической 
избирательностью. 

По своей стуктуре nольские сnрягаемые nредикативные формы 
очень разнообразны - среди них не только аналогичные русским 
синтетические формы (см . наст. время) и аналитические (см . слож
ное буд.  время) ,  но и формы составные, характеризующиеся nодвиж
ными окончаниями агглютинирующего тиnа (см . формы nрошедшего 
времени ,  формы сослагательного наклонения) . 

Иное место, чем в русском языке, занимают в nольском регуляр
ные глагольные образования с суффиксом -t-:  они являются не самос
тоятельными личными формами времени и наклонения , как в русском 
языке, а всего лишь структурными комnонентами указанных слож
ных и составных личных форм. 

Предикативным сnрягаемым формам (личным, неоnределенно
и обобщенно-личным) nротивостоят формы несnрягаемые, которые 
объединяют формы склоняемые и неизменяемые. К с к л о н я е -
м ы  м глагольным формам nольского языка относятся nричастин 
(см . § 1 3 1 )  и глагольное имя (см . § 1 36) .  Польская глагольная система 
расnоЛагает меньшим числом nричастных форм, чем русская , так как 
в них отражено лишь nротивоnоставление по залогу (действительное 
и страдательное nричастие) , но зато они более регулярны по образо
ванию и уnотреблению. Кроме собственно глагольных категорий 
вида и залога nричастин обладают также и именными категориями 
рода, nадежа, числа и мужского лица . Глагольное имя склоняется 
по nадежам. Синтаксическое nоведение склоняемых глагольных форм 
частично характеризуется собственно глагольными функциями (стра
дательное nричастие выстуnает в составе nредикативной аналити
ческой формы страдательного залога) , частично - именными.  

Н е и з  м е н я е м ы  м и глагольными формами я вляются дее
nричастия и инфинитив.  Дееnричастия nредставлены двумя форма
ми, которые различаются по виду и времени аналогично дееnричастиям 
в русскому языке. 
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Таблица Nt 1 5  
Сводная таблица nростых r.rrarom.иыx форм (основные тиnы) 

1 
1 .  Инфинитив -ас 
2. ·Наст./буд.  

время 
ед. ч. 1 -е лицо � 

2-е JIИЦО .esz 
3-е JIИЦО .е 

МН. Ч. 1 -е JIИЦО .emy 
2-е JIИЦО ecie 
3-е JIИЦО ) 

3. Повелит. накл. 
ед. ч .  2-е лицо -0 
МН. Ч. 1 -е JIИЦО -my 

2-е лицо "cie 
4. Причасти е "Qcy 

действ. 
5. Деепричастие "

!!С 
одновременно-
сти 

6. Прош. время 
( причастная 
основа на -1) 

-a l ед. Ч. 3-е JIИЦО 
муж. род 

-ala жен. род 
МН. Ч. 3-е JIИЦО 

л . -муж. ф. -a l i  
непичн. -м. ф. -aly 

7. Деепричастие -awszy 
предшество-
вания 

8. Причастис 
страдат. 
ед. ч .  им . n. -any 
муж. род 

-ani мн. ч. им. п. 

9. 
п .-муж. ф. 
Форма на -по, -ano 
-to 

1 0 .  f JiaГOJlbHOe -anie 
имя 

1 .  Инфинитив 
2. Наст./буд. время 

Е'Д. Ч. 1 -е JIИЦО 
2-е JIИЦО 
3-е JIHЦO 

1 спряжение 

pisac ·QC 

p is� --; 
piszesz -esz 
p i sze -е 
p i szemy -emy 
P !szeci e -ecie 
plSZQ ·Q 

piszl - i j  
piszmyl - ijmy 
pi szciel - ijcie 
pisZQCY -Qcy 

piSZI!C ·QC 

pisal -QI 

pisala --;la 

p i sali  -t;li 
pisaly --;ly 
(napisawszy) ·!!Wszy 

pisany --;ty 

pisani --;ci 

pisaпo --;to 

pisani e  -t;cie  

1 
-Ic prosic 

� prosz� 
- I SZ pros isz 
- i  ptosi 

zaCZQC 

zacznt; 
zaczniesz 
zacznie 
zaczniemy 
zaczniecie 
zaCZПQ 

zacznij l 
zacznijmyl 
zacznijci e! 
(zaczynajQcy) 

(zaczynajl!c) 

zaCZI!I 

zacz-;la 

zacz-;l i  
zacz-;ly 
zaCZ!!WSZY 

zacz�ty 

zaczt;ei 

zacz-;to 

zaczt;cie 

11 спряжение 

-ее 

-t; 
-ysz 
-у 

-sc niesc 

-t; nio� 
-esz niesiesz 
-е n i esie 
-emy niesiemy 
-ecie niesiecie 
-Q nioSQ 

-в nie51 
-ту niesmyl 
-cie nie5ciel 
•!!СУ ПiOSI!CY 

•!!С ПfOSQC 

-1 ni6sl 

-la niosla 

-l i  nie5l i 
-ly ni osly 
-lszy (przyni6slszy) 

-ony niesiony 

-eni ni esieni 

·ono niesiono 

-enie niesienie 

uslyszec 

uslys� 
uslyszysz 
uslyszy 
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П родо.11жен.ие 

1 II спряжение 

МИ. Ч .  1 -е ЛИЦО -imy prosimy -ymy uslyszymy 
2-е лицо -ici e prosicie -ycie uslyszycie 
3-е лицо -1} prosz11 -1} uslyszl} 

3. Повелит. накл. 
ед. ч .  2-е лицо -в pros ! -в uslyszl 
ми. ч. 1 -е лицо -my prosmy! -my uslyszmy! 

2-е ЛИЦО -ci e  prosciel -cie uslyszciel 
4. Причастие действ. -l}cy proSZI}CY -l}cy (slyszl}cy) 
5. �еепричастие одновре· ·I}C pГOSZI}C -I}C (slySZI}C) 

мениости 
6. Прош. время (причаст-

ная основа на -1) 
ед. ч .  3-е лиu.о 
муж. род -Н pros i l  -al uslyszal 
жен. род -На prosila -ala uslyszala 
МН. Ч. 3-е ЛИII.О 
л.-муж. ф. · i l i  prosi l i -eli  uslyszeli  
нелично-муж.  ф. -Ву prosi ly -aly uslyszaly 

7. Деепричастие предшест- -iwszy (zaprosiwszy) -awszy uslyszawszy 
вования 

8. Причастие страдат. 
ед. ч. им. п. муж.  род -ony proszony -апу uslyszany 
мн. ч. им. п. л. -муж. ф. -eni proszeni -ani uslyszani 

9. Форма на -no, -to -ono proszon.o -ano uslyszano 
1 0. Г лагольвое имя ·enie proszente -enie uslyszenie 

1 1 1 1  спряжение 1 IV спряжение 

1 .  Инфинитив -ас 
2 . Нгст. /буд. время 

czytac -ее rozumiee 

ед. ч. 1 -е лицо -am czytam -em rozumiem 
2-е лицо -asz czytasz -esz rozumi esz 
3-е лицо -а czyta -е rozumie 

мн. Ч. 1 ·е ЛИЦО -amy czytamy -emy rozumiemy 
2-е ЛИЦО -acie  czytacie  -eci e rozumiecie 
3-е ЛИII.О -ajl} czytaj11 -ejl! rozumiejl} 

з. Повелит. иакл. 
ед. ч. 2-е лицо -aj czytaj ! -ej rozumiej l  
м н .  ч .  1 -е ЛИII.О -ajmy czytajmy! -ejmy rozumiejmyl 

2-е ЛИII.О -ajcie czytajcie! -ejcie rozum� ej
_
cie! 

4. Причастие действ. -ajljcy czytaji!CY -ejl}cy rozumteJI!CY 
5. Деепричастие од нов ре· -aj11c czytaj11c -ejl}c rozumieji}C 

мениости 
6. Прош. время (причаст· 

ная основа на -1) 
ед. ч. 3-е лицо муж. род . -al czytal -al rozumial  

жен. род. -ala czytala 1 -ala rozumiala 
ми. ч.  3-е лиu.о л . ·муж. ф. -al i czyta\ i -el i rozumiel l  

нелично-м. ф. -aly czytaly -aly rozumialy 
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Л родо/13/Сение 

1 1 1 1  спряжение 1 IV спряжение 

7. Дееnричастие nредшест- -awszy (przeczytawszy) -awszy (zrozumi awszy) 
вования 

8. Причастие страдат. 
czytany rozumiany ед. ч .  им. n. муж. род -any -any 

ми. ч. им . n. л . -муж. ф. -ani  czytani -ani rozumiani 
9. Форма на -no, -to -ano czytano -ano rozum i ano 

10 .  Г лагольвое имя -an i e  czytanie -en i e  rozumi enie 

§ 102. КАТЕГОРИЯ ВИДА 

Польские глаголы составляют оппозицию совершенного (aspekt 
dokoпany) и песовершеиного вида (aspekt niedokonany) . Видовое 
nротивопоставление связано с основой глагола и охватывает все гла
гольные формы, как спрягаемые так и склоняемые, включая и спе
цифические польские образования типа предикативных неопределен
но-личных на -по, -to или глагольного имени .  Как и в русском, в 
польском языке категория вида тесно сопряжена с категорией време
ни .  Видовое различие глаголов проявляется и в семантическом, и 
в формальном плане. 

П р  и м е ч  а н и е: В зависимости от трактовi(И видовой оnnозиции, в nольской 
лингвистике категория вида либо для всех глаголов nризнается классифицирующей, 
либо для части глаголов тиnа kup ic - kupowac , przep isac , - przepisy,vac , roblc 
zroblc (ер. русск. переписать - переписывать , делать - сделать) рассматривается 
как словоизменительная . 

Семантическая противопоставленность польских глаголов совер
шенного и песовершеиного вида отражает различие действия , 
воспринимаемого комплексно, как нечто целостное (совершенный 
вид) , и действия , представленного как развивающийся во времени 
процесс , длящийся или повторяющийся (несовершенный вид) . Эти 
различия реализуются в характере соотнесениости глаголов данного 
вида с семантикой способов глагольного действия , с семантикой ка
тегории времени,  а также в значении и функционировании видо-вре
менных форм : в их сочетаемости в простых и сложных предложениях, 
в сочетаемости с фазовыми глаголами, с лексическими показателями 
кратности и T .Q .  

Собственно формальные различия глаголов сов. и несов .вида прояв
ляются в особенности словоизменения : глаголам каждого вида свой
ствен свой состав парадигмы. Различия , как и в русском, затраги-
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вают временнЫе формы изъявит. наклонения (простого будущего для 
глаголов сов. вида и настоящего и сложного будущего для глаголов 
несов. вида) , а также формы причастий и деепричастий .  Однако в 
польском языке и сама возможность образования причэстий и дее
причастий и их значения более последовательно, нежели в русском, 
определены видовой принадлежиостью глагола,  что свидетельствует 
о большей морфологической ограниченности категории вида . Иначе, 
чем в русском языке, проявляются видовые различия и в залоговых 
формах - от вида глагола зависит не сама форма страдательного 
залога (русс . строился - был построен) , а выбор вспомогательного 
глагола (ер . byl budowany - zostal zbudowany, см. § 1 35) . 

Глагол совершенного и глагол весовершенного вида с единым лек
сическим значением составляют видовую пару, члены этой пары 

· связаны отношениями словообразовательной мотивации . 
Глаголами н е с о в е р ш  е н н о г о вида являются : 
а) первичные беспрефиксные глаголы типа niesc - «нести» ,  ma

chac «махать»,  chwal ic «хвалить» ,  prosic «проситы, roblc «делать»  
и т .д . ,  а также 

б) вторичные имперфективы, возникшие в результате имперфек
тивации глаголов сов . вида - беспрефиксные и однопрефиксные 
глаголы с суффиксами : -а-, -wa-, -owa-, -ywa-, -iwa-, напр . ,  rzucac 
«бросатЬ» (ер . rzucic «броситы) , zapraszac «приглашать» (ер . zaprosic 
«пригласиты) , wydawac «издаватЬ» (ер .  wydac «издатЬ») , kupowac 
«покупаты (ер .  kupic «купиты) , przegrywac «проигрываты (ер .  prze
grac «проиграты) , wykrzykiwac «выкрикиватЬ» (ер . wykrzyknl}c «крик-
нутЬ») и т.д. 

- --

Глаголами с о в е р ш  е н н о г о вида я вляются : 
а) немногочисленные первичные беспрефиксные глаголы типа ku

pic «купитЬ»,  rzucic «броситЬ» ,  wzil}c «взяты и т .д. 
б) префиксальные отглагольные и отыменные глаголы, напр . :  wydac 

«издаТЬ»1  zaprosic «пригласиты, zЬl i :iyc «приблизить, сделать более 
близким'» ,  odsnie:iyc «убрать снег», wykrzyknl}c «крикнуть , выкрик
нуть, воекликнуты и т.д. Оба типа а) и б) допускают дальнейшую 
имперфективацию путем прибавления суффиксов: -а-, -wa-, -owa-, 
-ywa-, -iwa- (см. выше) ; 

в) префиксальные глаголы, возникшие путем префиксации от 
глаголов несов. вида и образующие с ними видовую пару, напр . : 
uszyc «сшиты (ер . szyc «шиты) , zroblc «сделатЬ» (ер . roblc «делатЬ») , 
ot�piec «отупетЬ» (ер . t �piec «тупеты) ,  napisac «написатЬ» (ер .  p isac 
«писатЬ») и т.д. Наиболее часто встречаются чистовидовые префиксы: 
z- (s-/s-) , напр . :  roblc - zroblc «делать - сделаты; za-, напр . :  ha
mowac - zahamowac «тормозить - затормозитЬ» ;  agitowac - zaagi
towac «агитировать - сагитировать» ;  ро- , напр . :  ca lowac - poca
lowac «целовать - поцеловать» ; u-, напр . :  myc - umyc «мыть - вы
мыты; wy- напр . :  asfaltowac - wyasfal towac «асфальтировать - заас
фальтироватЬ» ;  pic - wypic «пить - выпиты; prze-, напр . :  czytac -
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czytac считать - прочитаты; о-/оЬ- , напр . :  t�piee - ot�piec «тупеть 
- отупеть» ;  па-, напр . :  pisac - пapisac списать - написа.ты; przy-, 
напр . ,  witac - przywitac «приветствовать , здороваться - поздоро
ваться» .  Выбор чистовидового префикса, как и в русском языке, опре
деляется лексически ; 

г) глаголы с суффиксом -п�- со значением однократности дей
ствия , соотносимые с глаголами несов . вида, напр . :  machn�Ic смах
нуть:. (ер .  machac смахать»), bryzпllc «брызнуть» (ер .  bryzgac «брыз
гать») . 

При имперфективации - наиболее грамматическом способе об
разования видовой пары - в корнях глаголов могут выступать че
редования гласных и согласных, напр . :  zaprosic - zapraszac «при
гласить - приглашаты, uschпllc - usychac «засохнуть - засыхать» ,  
wr6cic - wracac «вернуться , возвратиться - возвращаться» , za
brac - zablerac «забрать - забирать:. , wytrzec - wycierac евытереть 
- вытирать» ,  uci11c - uciпac сотрезать - отрезать:. . Имеются также 
и супплетивные видовые пары, напр . :  brac - wzi11c «брать - взять», 
m6wic - powiedziec сговорить - сказать:., widziee - zobaczyc «ви
деть - увидеть:. . 

Как и в русском, в польском языке имеются одновидовые глаголы, 
не составляющие с каким-л . лексически идентичным глаголом видо
вой пары. Одновидовыми глаголами несов . вида являются 
модальные глаголы miec «иметь, быть должным» ,  m6c смочь, смочь:., 
(ер .  буд. время : b�d� mбgl  «смогу») . Не имеют видовой пары глаголы 
сов. вида с ирефиксами ро-, za-, roz-, означающие начальный момент 
действия , напр . :  rozplakac s i�  «расплакаться» ,  zamiauczec «замяу
кать:. и т.д. , или какое-л . иное ограничение действия во времени ,  
напр . :  pop lywac «поплавать:. . Совершенный вид свойствен всем гла
голам с двумя и более префиксами,  напр . :  powyrzucac сповыбрасы
ваты, naopowiadac «нарассказать:. . 

Существуют и доувидовые глаголы, к ним преимущественно отно
сятся глаголы заимствованные, напр . :  aпulowac «аннулировать:. , 
kazac «приказать, приказываты и т.д. Некоторые заимствованные 
глаголы, являющиеся в русском языке двувидовыми ,  в польском язы
ке составляют с соответствующим префиксальным глаголом видовую 
пару, напр . : польск. aresztowac (несов . в .) - zaaresztowac (сов . в . ) , 
русск . «арестовать», польск. impoпowac - zaimpoпowac, русск . «им
понировать:., польск. realizowac - zreal izowac, русск. «реализо
вать:. . 

При всей близости семантических и формальных свойств польской 
и русской категории вида возможны различия в конкретной реализа
ции этих особенностей в тех или иных глаголах . Могут не совпадать 
одновидовые и двувидовые глаголы, словообразовательные признаки 
видовых пар, значения префиксальных глаГОJlОВ и т . п .  Например, 
наряду с параллельными в двух языках двуприставочными образова
ниями типа pozamykac «позакрывать, закрыты, выступают и такие, 
как pozaci11gac «затащитЬ» (многое, многих) , pozagl�idac «заглянуть » 
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(в несколько мест) , pozamieniac «обменять, заменить» (многое) и т .д . ,  
или  наряду с глаголами типа  najesc s i �  «наесться » существуют, напр . 
также naczekac s i�  «прождать долго, до пределов терпения , наждать
ся » ,  nazyc s i �  «прожить долго, с полнотой ощущений» . Особую об
л асть различий между языками , хотя и сравнительно незначительных , 
с оставляет функционирование видовых форм, что проявляется в 

различии условий употребления временнЫх личных и причастных 

форм того или иного вида, в их частных значениях (см . § 1 24) . 

§ 103. КАТЕГОРИЯ НАКЛОНЕНИЯ И КАТЕГОРИЯ ВРЕМЕНИ 

В словоизменительной категории  н аклонения (kategoria trybu) 
н аходит отражение категория так наз .  объективной модальности . 
В формах трех наклонений действие может быть представлено либо 
как реальное - и з  ъ я в и т е л ь н о е наклонение (tryb oznaj mu
j l!cy) , либо как ирреальное в двух вариантах : как гипотетическое, 
возможное - с о с л а г а т е л ь н о е наклонение (tryb przypuszcza
j l!cy,  или tryb warunkowy) или же как желательное, необходимое и 
требуемое - п о в е л и т е л ь  н о е н аклонение (tryb rozkazuj l!cy) . 
Категория н аклонения присуща всем спрягаемым глагольным формам, 
включая специфические польские неопределенно-личные формы н а  
-по, -to и глагольные формы н а  s i � .  Как и в русском языке, формы 
изъявительного н аклонения морфологически связаны со словоизме
н ительной категорией времени .  Повелительное и сослагательное 
н аклонение временнЫх различий не имеют. 

Категория времени (kategoria czasu) , как известно, соотносит дей
ствие с одним из временньrх планов, различающихся п рименитель
но  к какой-л . временной точке отсчета , преимущественно к моменту 
речи .  

Кроме личных спрягаемых форм изъявительного н аклонения ка
тегория времени проявляется еще в формах деепричастий ,  хотя и 
семантически измененная - в качестве категории относительного вре
мени. Образование и значение временнЫх форм деепричастий 
в польс_:ком языке строго определяется видовой принадлежиостью 
глагола .  Различение форм причастий по категории времени ,  в отли
чие от русского языка, .  отсутствует. 

§ 104. КАТЕГОРИЯ ЗАЛОГА 

Категория залога строится на противопоставлени и  действитель
ного (strona czynпa) и стvадательного залогов (strona blerna) . 

П р и м е ч а н и е : В п ольских грамматиках иногда выделяется третий,  так назы
ваемый возвратный залог . Так традиционно трактовзлись формы возвратных глаго
лов , служащие для обозначения действия, направленного на сам субъект действия ,  
напр . , myc s i �  «мыться». 

Категория залога связана с переходиостью и непереходностью 
глаголов и формально реализуется только в глаголах переходных 
(см . § 1 05) . Если формы залога в целом nередают характер соотноше
ния между действием и его убъектом и объектом, то формы д е й· 
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с т в и т е л ь н о г о залога переходных глаголов обозначают дей
ствие в связи и применительно к его субъекту, т .е .  как действие, осу
ществляемое каким-л . субъектом . Формы с т р а д  а т е л ь  н о г о 
залога обозначают действие в связи и применительно к его объекту, 
т.е. как действие, последствия которого испытывает на себе какой-л . 
объект . Действительный залог предполагает наряду с формой субъек
та наличие специального указания на объект, и наоборот, страдатель
НЫЙ· залог допускает наличие особой формы, указывающей на субъект. 

Как и в русском языке, разграничение действительного и страда
тельного залогов формируется средствами и морфологии и синтак
сиса . По сравнению с русским языком формальное противопоставле
н ие залогов в польском языке ограничено меньшим числом форм, 
но их образование отличается регулярностью и унифицированностью, 
что свидетельствует о более формально-грамматическом характере этой 
категории .  В польском языке основным и единственным морфологи
ческим носителем значения страдательного залога является форма 
страдательного причастин на  -п-, -t- (ер . budowany - zbudowany) 
в оппозиции к действительному причастию на -�с- . Спрягаемые же 
формы страдательного залога , аналогичные русским возвратным гла
голам в страдательном значении  типа дом строится рабочими ,  как 
регулярные образования в современном польском языке отсутствуют; 
отсутствуют и страдательные причастин с возвратной частицей типа 
русск . строящийся, считающийся и т .п .  

В синтаксической области основной сферой последовательного 
выявления залоговых оппозиций следует признать предикативные 
активные и пассивные конструкции (см . § 1 35) . 

Впрочем, семантика страдательного залога может реализоваться 
у страдательных причастий и в атрибутивной функции,  а также у 
глагольного имени (см . обозначение субъекта действия , §§ 135,  1 36) . 

§ 105. ПЕРЕХОДНЬIЕ И Н ЕПЕРЕХОДНЬIЕ ГЛАГОЛЬ! 

Разграничение польских глаголов на переходвые и непереходные 
(czasowniki przechodnie i n ieprzechodnie) связано с аналогичными 
формально-семантическими свойствами этих глаголов, как и в русском 
языке. 

П е р  е х о д н ы е глаголы обладают семантикой переходиости 
действия и имеют соотносительные формы действительного и стра
дательного залогов (иначе говоря - образуют формы страдательного 
причастия) .  П�реходные глаголы характеризует сильное управление, 
и, как правило, они управляют винительным падежом, напр . :  kochac 
kogo, со - kochany «любить кого-л . ,  что-л . - любимый» , реже -
родительным, напр . :  wymagac czego - wymagany «требовать чего-л . 
- требуемый» ,  bron ic kogo, czego - broniony «защищать что-л . -
защищаемый», или же, как исключение, творительным падежом, 
н.апр . :  kierowac kim ,  czym - kierowany «руководить кем-л . ,  чем-л . 
руководимый» .  Группа переходных глаголов с родительным падежом 
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в польском языке многочисленнее, чем в русском, ер . ,  напр . :  zabroпic 
czego - zabroпioпy «запретить что-л . - запрещенный»,  pi lпowac kogo , 
czego - pilnowany «стеречь что-л . ,  присматривать за чем-л . - тот, 
кого стерегут» и т.д. 

Н е п е р е х о д н ы е глаголы форм страдательного залога не 
образуют. Наиболее значительную часть непереходных глаголов 
составляют глаголы с формально выраженной непереходностью , а 
именно - возвратные глаголы с возвратной частицей s it! .  

§ 106. ВОЗВРАТНЫЕ ГЛАГОЛЫ И ДРУГИЕ ГЛАГОЛЫ 
С ЧАСТИЦЕЙ Sl� 

В польском языке широко употребляются глаголы и глагольные 
формы с частицей sit!,  которая может иметь , однако, весьма различные 
значения и выполнять разнообразные функции, что не всегда и не 
во всем находит аналогию в современном русском языке. Частица s it!  
даже по формальному использованию во многом отличается от сход
ного по происхождению русского постфикса -ся (исторически - быв
шая форма вин . падежа лиЧно-возвратного местоимения) .  Польская 
частица si t! может находиться в разных частях предложения , не  
обязательно непосредственно при  глаголе, к которому она относится . 
Фонетически частица sit! является энклитикой и интонационно при
мыкает к предшествующему слову . Пишется польская частица Sit! 
всегда отдельно. При наличии в предложении нескольких глаголов, 
употребляющихся с частицей sit!, она ,  как правило, выступает лишь 
один раз, не повторяется , напр . :  myje  sit! i czesze «он(а) моется и 
причесывается» .  

Среди польских глаголов и глагольных форм, употребляемых 
с частицей sit!, можно отметить несколько весьма разнородных типов 
собственно грамматического, словообразовательного и синтаксическо
го характера.  

1 )  Как и в русском языке, центральное место среди глагольных 
образований с частицей sit! занимают в о з в р а т н ы е глаголы 
(czasowniki zwrotne) . В их семантической и формальной структуре 
частица sit! является неотъемлемым компонентом, как и русский 
постфикс -ся, она входит в состав всех форм парадигмы данного гла
гола, включая инфинитив, причастия и прочие производвые формы, 
т .е .  по существу является словообразовательным формантом. В отли
чие от русского, в польском языке в функции компонента возвратных 
глаголов выступает только форма sit!, ер . русск . .мучиться - польск . 
mt!czyc sit! и чувствовать себя - польск. czuc sit! (о других лексикали
зоваиных сочетаниЯх глагола с формой лично-возвратного местоиме
ния см. § 94) . Следует иметь в виду, что нередко польским невозврат
ным глаголам соответствуют русские возвратные, напр . :  siadac 
«садиться»,  mkn�c - «мчаться » ,  wracac - «возвращаться » и наоборот, 
напр . :  przyj aznic s it! «дружить»,  czerwienic s it! «краснеты, sk ladac 
s it!  z czego «состоять из чего-л . »  
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Возвратные глаголы, имеющие в своем составе частицу si� .  явля
ются глаголами непереходными, но семантически и формально могут 
быть связаны с соответствующим невозвратным переходны� глаголом. 
Исключение составляют лишь глаголы reflexiva taпtum ,  не соотно
симые с каким-либо переходным глаголом, напр . :  smiac s i�  «сме
яться» ,  Ьас si � «бояться» и т.д. Формально-семантические соответствия 
возвратных глаголов с переходными глаголами столь же разнообраз
ны, как и в русском языке. Так, например , можно выделить группу 
глаголов с собственно-возвратным значением типа myc s i�  «мыться» .  
Являясь более или менее регулярным семантическим и формальным 
соответствием переходных глаголов, они означают действие, направ
ленное на сам субъект действия . Большинство же возвратны� глаго
лов с возвратной частицей si� характеризуется более сложными и 
неоднозначными семантическими связями с переходным глаголом . 
В зависимости от значения частицы si� различают несколько лексико
грамматических групп возвратных глаголов, в целом сходных с ана
логичными разрядами в русском языке, н апр . ,  глаголы характери
зующие типа wlosy si� kr�l! «волосы вьются» ,  глаголы взаимно
возвратные типа kl6cic si� «ссориться» ,  zaprzyj azпic si � «подружить
ся» ,  глаголы косвенно-возвратные типа podpasac s i�  (pasem) «под
поясаться» и т.д. Как и в русском языке, существуют словообразо
вательные глагольные модели ,  где частица si� вместе с префиксом 
входит в состав сложного словообразовательного аффикса, напр . :  
naj e8c s i� «наесться» ,  napracowac s i�  «наработаться » ,  rozchorowac si� 
«разболеться» и т.д. Некоторым возвратным глаголам частица si� 
придает экспрессивно-усилительное значение, н апр . :  spieszyc и spie
szyc si� «спешитЬ» ,  pytac и pytac s i� «спрашиватЬ» (ер . русск . белеть 
и белеться, стучать и стучаться) . 

2) К числу возвратных глаголов относится семантически разно
образная группа безлично-возвратных глаголов, у которых частица 
si� также выступает во всей парадигме, т .е .  во всех свойственных этим 
безличным глаголам формах (3-го л .  ед. ч. сред. рода, преимущест
венно изъявит. или сослагат .  наклонения) , напр . :  chce s i�  «хочется», 
wydaj e si� «кажется» ,  ер . русск . видится, придется. Х арактерной 
чертой этих безлично-возвратных глаголов является возможность 
распространения их формой дательного падежа, напр . :  Spac m i  s i�  
chce «Мне спать хочется» ;  Gosciowi naszemu spalo s i�  dobrze (St. · 

Szober) «Нашему гостю хорошо спалосЬ» ;  Spieszy nam si� bardzo 
«Нам очень некогда/мы очень спешим» ;  РоmуШо mu si� «Он ошибся / 
ему случилось ошибиться» и т .д.  

3) От возвратных и безлично-возвратных глаголов необходимо 
отличать регулярные аналитические глагольные формы невозврат
ных глаголов с частицей si� ,  служащие для обозначения действия 
неопределенного или обобщенного лица - так называемые неопре
деленно-личные и обобщенно-личные формы на si� типа U nas j ezdzi 
s i�  prawl! stronl! «У нас ездят по правой стороне» (см . § 1 30) . В отли
чие от возвратных глаголов, частица si� и связанное с нею значение 
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ограничены лишь данными формами на  si�.  а не присущи самой лек
семе: полная грамматическая парадигма со значением неопределен
ного или обобщенного лица отсутствует . В русском языке этот тип 
представлен одиночными образованиями типа недаром. говорится, 
(что дело .мастера боится) . 

4) Наконец, компонент s i�  может быть обычной формой вин . или 
род. падежа возвратного местоимения и выступать в качестве прямого 
дополнения при глаголе, напр . :  Ale zaraz skarci lem si� za roblenie 
tych wspomink6w (J. Kawalec) «Но я сразу же выругал себя за все 
эти воспоминания » .  В этом значении краткой форме s i�  может соот
ветствовать полная форма местоимения sieble (см . § 94) . 

Таким образом, глагол в сочетании с s i� может в польском языке 
представлять собой : 1) возвратный глагол , где s i� - словообразова
тельный аффикс; 2) безлично-возвратный глагол, где si � - показатель 
безличности ; 3) особую глагольную форму с неопределенно-личным 
или обобщенно-личным значением, где si� - грамматический формо
образующий аффикс, грамматическая морфема;  4) глагольно-падеж
ную конструкцию, где si� - род . -вин . п .  возвратного местоимения в 
функции прямого дополнения . 

§ 107. КАТЕГОРИЯ ЛИЦА 

В личных формах польского глагола отражено противопоставле
ние трех лиц - первого, второго и третьего. Как и в русском языке, 
категория лица (kategoria osoby) выступает в необходимой формальной 
связи с категориями наклонения , времени и числа .  Отличие от русского 
языка заключается в средствах выражения грамматического значения 
глагольного лица и особенно - в использовании этих форм в речи .  
С одной стороны, личные местоимения , особенно первых двух лиц, 
отнюдь не я вляются обязательным показателем глагольного лица 
(см. § 92 , ер .  русск . я пришел - ты пришел) , но зато, с другой сто
роны, морфологические показатели этой категории имеют в польском 
языке б6льшую сферу применения , нежели в русском, так как личные 
окончания выступают во всех без исключения спрягаемых глагольных 
формах , включая формы прошедшего и давнопрошедшего времени 
изъявительного наклонения (ер . bytem «я был» ,  bytes «ТЫ был» и 
т .д.) , а также формы сослагательного наклонения (ер .  bytbym «я 
бы был» ,  bytbys «ты бы был» и т .д . ) .  

Значительные различия наблюдаются в функционировании от
дельных личных глагольт· .>�х форм ,  что связано прежде всего со спе
цифическим обозначением собеседника (см. § 1 23) . 

Характерной особенностью польского языка является наличие 
специализированных и регулярных грамматических форм ,  служащих 
для обозначения действия неопределенного и обобщенного лица -
форм на -по, -to (см . § 1 29) и форм на s i�  (см . § 1 30) . 

Таким образом, в польском языке личным спрягаемым формам 
противопоставлены неопределенно-личные и обобщенно-личные фор
мы, и в обоих языках им противостоят формы безличных глаголов. 
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§ 108.  БЕЗЛИЧНЫЕ ГЛАГОЛЫ 

Безличные глаголы в польском языке по многим признакам очень 
близки к соответствующему разряду русских глаголов, хотя в поль
ском языке данный глагольный тип в целом представлен уже и упо
требляется реже, чем в русском . 

Как и в русском языке, разграничиваются собственно безличные 
(в том числе и безлично-возвратные) глаголы, напр . :  dпiej e  «светает», 
gгzmi  «гром гремит», mdli «тошнит», chce si� «хочется» ,  zdaj e  s i�  
«кажется»,  и использование форм личных глаголов в функции и зна
чении безличных , напр . :  J ak tu ladпie pachпiel «Как здесь хорошо 
пахнет\ »  (ер . R6za pachпie «роза пахнет») ; W poludпie zaszumialo 
па polach (L . Kruczkowski) «В полдень зашумело в полях»;  W staгym 
zamku stгaszy «В старом замке являются призраки» (букв. «пугает») . 

Собственно безличные глаголы и так называемые безличные формы 
личньiх глаголов имеют те же ограничения в формообразовании 
они используются лишь в форме 3-го лица ед. числа (среднего рода) 
изъявит. (редко сослагат.) наклонения , изменяются лишь по време
нам, а при фазовых и модальных глаголах возможен также инфини
тив, напр . :  zaczyпa switac «начинает светать» .  Несколько безличных 
глаголов всегда выступает только в форме инфинитива: s lychac «слы
хать , слышно», widac «видно», czuc «пахнет» и др . ,  напр . :  Nic о п im 
пiе s lychac «0 нем ничего не слышно» . В предложениях с этими без
личными инфинитивами значение прош. и буд. времени выражается 
с помощью связки, напр . :  Nad гапеm spiewa taki ptak, i tu tei b�dzie 
go slychac (М . Bialoszewski) «На рассвете такая птица поет, и здесь 
ее тоже будет слышно»; Nie stac mпie bylo па to «Я не мог себе этого 
ПОЗВОЛИТЬ» И Т .Д. 

Собственно безличные глаголы и личные глаголы в безличном 
значении охватывают те же семантические сферы, что и в русском 
языке: обозначение состояния природы, напр . :  zmieгzcha si � «смер
кает(ся)» ,  состояния окружающей среды, напр . : zaгzuci lo (wozem) 
«занесло (машину)» ,  zalatuje (Ьепzущ) «пахнет (бензином)» ,  а также, 
хотя и значительно уже, чем в русском языке, обозначение физического 
или психического состояния человека, напр . :  wydaj e s i� «кажется » ,  
ai  s i�  w oczach zacmi lo «даже в глазах потемнело», spaгal i iowalo go 
«его парализовало» и т .п .  

Безличные глаголы и безличные формы личных глаголов состав
ляют один из типов сказуемого в безличных предложениях . 

§ 109. ПРОЧИЕ ГРАММАТИЧЕСКИЕ КАТЕГОРИИ 
ГЛАГОЛЬНЫХ ФОРМ 

Наряду с собственно глагольными категориями - категорией ви
да, залога, наклонения , времени ,  лица - глагольные формы пере
дают также значение числа,  ограниченно - рода , а склоняемые 
формы - падежа . По сравнению с русским во многих формах поль
ского глагола дополнительно различаются лично-мужские и нелично-
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мужские (женско-вещные) формы. Состав присущих глаголу грамма
тических категорий определяет и состав глагольной парадигмы, ее 
полноту или неполноту . Максимальная парадигма представлена в 
переходных глаголах песовершеиного вида, минимальная - в без
личных глаголах .  

§ 1 10. ОСОБЕННОСТИ ПОЛЬСКОГО ГJIАГОJIЬНОГО 
ФОРМООБРАЗОВАНИЯ, 

Основы глагола. Как всякий славянсlffiЙ, польский глагол обладает 
двумя исходными основами, от которых в конечном счете и образуются 
все его формы - это так называемая основа настоящего времени и 
основа инфинитива (иногда ее называли также основой прошедшего 
времени) . Связь этих формаобразующих основ с производными гла
гольными формами в целом совпадает с русским языком. 

Особенностью многих польских глагольных форм является «много
ступенчатость» их образования : от двух исходных первичных основ 
(т .е .  основы настоящего времени и основы инфинитива) образуются 
вторичные суффиксальные основы, которые, в свою очередь, участ
вуют в образовании других производных глагольных форм, преиму
щественно сложных - аналитических и составных - агглютини
рующих .  Такими вторичными промежуточными образованиями явля
ются причастная основа с суффиксом -1- (основа на -1) , которая входит 
в состав форм сложного будущего, прошедшего, давнопрошедшего 
времени изъявит. наклонения и форм сослагат. наклонения , а также 
основа с суффиксами -n, -t- , она выступает в страдательном причастии ,  
в неопределенно-личных формах на  -по, -to и отчасти - в глагольном 
имени на -nie, -cie . Вторичной промежуточной основой по существу 
является также основа с суффиксом -�с - база образования действи
тельного причастия и деепричастия одновременности , см . табл . N!! l 5 .  

В значительной части глагольных форм наблюдаются регулярные 
чередования согласных и гласных основы. Часть из этих чередований 
отличаетс-Я от тех , которые имеются в формах существительных (ер .  
таблицы N!! 7 и N!! 8) . В результате чередований каждая и з  исходных 
основ может выступать в производных формах не в одном, а в не
скольких вариантах . 

Особеннос,ти окончаний польских глагольных форм. Разнотип
ность глагольных форм в составе парадигмы приводит к тому, что 
одно и то же грамматическое значение может передаваться разными 
окончаниями . В отличие от русского языка, в польских спрягаемых 
формах для выражения категорий лица и числа используется не 
один ,  а два разных набора флексий :  один используется в формах 
настоящего/простого будущего времени изъявит. и повелит. накло
нений (см. § 1 1 5 ,  1 25) , другой - в прочих спрягаемых формах . В 
двух вариантах существуют также показатми рода и числа ,  один 
из которых характерен для форм спрягаемых (так называемые родо
предикативные окончания),  а другой - для форм склоняемых. 
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Таблица Nt 1 6  

Покаэате.пи рода и чис:.па в rлaro.nьRЫX формах 

Единственное число Множественное число 

нелично-муж-

муж . род же н. род сред. род 
лично-мужска я ека я (женско-

форма вещна я) 
форма 

Родовые -у -а -е - i /-Y -е 
окончания kochany kochana kochane kochani kochane 

(им. n . )  kochaj11cy kochaj11cli kochaj11ce kochaj11cy kochaj11ce 

Родо-nреди- -0 -а -о - i  -у  
кативные byl byla bylo byl i byly 

окончания kochal kochala kochalo kochal i  kochaly 

Ср . в русском языке: муж. р . - выполненяый, был выполнен, 
жен . р . - выполненная, была выполнена, сред. р . - выполненное, было 
выполнено,  мн . ч . - выполненные, были выполнены.  

Типы глагольного формообразования (спряжения или глаголь
ные классы). Классификация глаголов по типам формообразования 
в польском языке (как и в других славянских языках , напр . ,  в русск.) 
может быть осуществлена по различным основаниям. Традиционная 
польская классификация по типам спряжения базируется только на  
презентных формах, т.е .  формах настоящего/простого будущего вре
мени изъявительного наклонения . Типы спряжений характеризуются 
разнообразием тематических гласных в окончаниях, напр . :  1 тип 
pisz-esz «пишешь», 11 тип chwal- isz «хвалишь» и т.д. , особенности 
же самой основы настоящего времени и ее соотношение с основой 
инфинитива не учитываются . Аналогично была построена и класси
фикация русских глаголов по типам спряжения , включающая , в 
отличие от польского языка, и суффиксы причастий (ер . русск. пишу
щий, но хвалящий, и польск . pisz�cy, chwal�cy) . Иное распределение 
глаголов - на глагольные классы - основано на особенностях всех 
глагольных форм, как личных так и неличных . Оно охватывает формы 
с основой настоящего времени и формы с основой инфинитива и при
нимает во внимание соотношение обеих основ во всех их вариантах 
и преобразованиях .  Такова наиболее распространенная классифи
кация польских глаголов на 1 1  основообразующих классов, объеди
няющая 1 8  подгрупп (ер .  1 0  словоизменительных типов русских 
глаголов) . Эта классификация используется при грамматическом 
описании глагола в основных толковых словарях современного поль
ского языка (см . таблицу .N'!! 1 5) .  

§ 1 1 1 . ОТЛИЧИЯ ПОЛЬСКОГО ГЛАГОЛА ОТ РУССКОГО 

Таким образом, польский язык в целом обладает системой глагола 
весьма близкой к русской . Наиболее существенные различия в об-

167  



ласти г р а м м а т и ч е с к и х к а т е г о р и й заключаются : 1 )  в 
ином распределен�и по формам и во взаимной сочетаемости катего
рий вида, наклонения и времени ;  2) в наличии у отдельных глаголь
ных форм специфической польской категории мужского лица; 3) в 
последовательном выражении категории лица во всех спрягае
мых формах с помощью · личных окончаний.  

В области г р а м м а т и ч е с к и х ф о р м различия сводятся 
к тому, что в польском языке в целом более широко представлены 
формы спрягаемые, предикативные и более узко - причастные. Это 
проявляется : 1 )  в наличии специфически польских предикативных 
глагольных форм, служащих для передачи неопределенно- и обоб
щенно-личного значения (формы на -по, -to и формы на si�) ;  2) в едином 
унифицированном типе формы страдательного залога (отсутствие 
синтетических спрягаемых форм страдательного залога с возвратной 
частицей si�) ;  3) в отсутствии форм страдательных причастий настоя
щего времени и действительных причастий прошедшего времени ;  
4 )  в наличии у глагола регулярной субстантивной формы - глаголь
ного имени .  

В области п о с т р о е н и я ф о р м польскому глаголу при
суще: 1 )  разнообразие типов глагольных форм и многоступенчатый 
характер многих из них;  2) значительное варьирование двух исход
ных глагольных основ в результате многочисленных морфологических 
чередований согласных и гласных; наличие вторичных промежуточ
ных основ; 3) использование в глагольных формах двух типов личных 
окончаний (со значением лица и числа) и двух типов родо-числовых 
окончаний (со значением рода и числа) . 

В области ф у н к ц и о н и р о в а н и я категорий и их форм 
наибольшие различия проявляют формы обращения к собеседнику 
(см. § 1 23} . 

§ 1 12. ИНФИНИТИВ 

В польском языке имеется три типа инфинитива (bezokolicznik) , 
которые различаются формальным показателем и характером основы . 
В п е р в о м типе - с основой на  гласный - показатель инфини
тива -с присоединяется к гласным -а, -е, -i, -у, -u, -ч, входящим в 
состав суффикса или корня . Сюда относятся инфинитивы на :  а) -ас, 
напр . :  brac «брать» ,  dawac «давать» ,  nablj ac «набивать» ,  pracowac 
«работать»; б) -ее, напр . :  myslec «думать» ,  rozumiec «понимать»;  
в)  - ic, напр . :  pic «пить»,  m6wic «говорить» ;  г)  -ус, напр . :  myc «мыть» ,  
tworzyc «создавать , творить» ;  д) -чс, напр . :  dl}c  «дуть», c il}c  «резать»;  
а также инфинитивы на -nl}c, напр . :  c il}gnl}c «тянуть»; е)  -uc, напр . :  
psuc «портить»,  zuc «жевать» .  

Первый тип - так называемые инфинитивы на гласный - отли
чается продуктивностью, он характерен для подавляющего большин
ства польских глаголов. Прочие типы инфинитивов непродуктивны, 
они обладают основами на  согласный . 
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В инфинитивах в т о р о г о типа показатель -с выступает после 
согласного корня . Это инфинитивы на -sc, -zc , напр . :  пiesc «нести», 
krasc «красть» ,  wiezc «везти» .  / 

Т р е т и й тип инфинитивов - это инфинитивы на -с, напр:: 
m6c «мочь», strzec «стеречь» и т.д. В этих глаголах -с морфологически 
совмещает в себе показатель инфинитива и конечный заднеязычный 
согласный корня (ер .  русск . .мочь - он .мог, стеречь - он стерег) . 

Основа инфинитива представлена в ряде производных глагольных 
образований - в основе на -1 и соответственно - в формах , вклю
чающих в свой состав основу на -1  (в формах прошедшего, давно
прошедшего и сложного будущего времени изъявит. наклонения , 
в формах сослагат. наклонения),  в деепричастиях на -wszy, в части 
форм страдательных причастий на -n-, -t- (и соответственно - неопре
деленно-личных форм на -по, -to, в глагольном имени) .  Вместе с тем 
в результате регулярных морфологических чередований согласных 
и гласных основа,  выступающая в самом инфинитиве (собственно 
основа инфинитива) , может не совпадать с основой производных форм 
(так называемой инфинитивной основой) . 

§ 1 13. ОСОБЕННОСТИ ФУН КЦИОНИРОВАНИЯ ИНФИНИТИВА 

Инфинитив в польском языке обладает сходной с русским языком 
сферой использования - в составе аналитических грамматических 
форм, в качестве зависимого присловиого члена,  а также в качестве 
независимого компонента предложения - главного члена и т.д. 
Однако в тексте польский инфинитив употребляется реже русского, 
так как, наряду с инфинитивом, в тех же функциональных областях 
активно выступают и другие глагольные образования , что резко су
жает возможности использования инфинитива . 

При грамматическом функционировании,  например , в составе 
сложного будущего времени глаголов песовершеиного вида типа b�d� 
czytac «я буду читать» ,  инфинитив в польском языке конкурирует 
с причастной формой на -1 (см . § 122) . 

Как и в русском языке, инфинитив может выступать в качестве 
зависимого члена при глаголах, прежде всего, при модальных гла
голах, напр . :  musц powiedziec «я обязан сказать»,  при фазовых, 
напр . :  zaczyпamy rozumiec «МЫ начинаем пониматЬ» ,  при глаголах 
движения , напр . :  przysz lam sprawdzic «я пришла проверитЬ» и т.д. 
При глаголах других семантических групп польский инфинитив 
выступает значительно реже, т .к .  в этой функции преобладают гла
гольные имена, напр . :  Zabraпiam ci tak m6wic «Я запрещаю тебе 
так говоритЬ» (ер . Zabraпiam ci m6wieпia о tym «Я запрещаю тебе 
говорить об этом») . Необходимо учесть , что инфинитивы, выступаю
щие при некоторых глаголах (напр . :  zdawac si� ,  musiec и др . ) , могут 
переводиться на русский язык глаголами в личных формах, напр . : 
Anzelm zdawa l s i�  nie It.tblc matki (М . Dqbrowska) «Анзельм, казалось, 
не любил матери»; Sucha byla ta bulka. Musiala Ьус wczorajsza (/ . /re-
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dyriski) «Сухая была эта булка . Должно быть, была вчерашняя» ;  
Musiaty n ie  styszec, jak otwierat drzwi wejsciowe, Ьо wszystkie od

�6ci ly gwaHownie gtowy w jego stron{! (R . Brainy) «Они ,  должно 
о�. не слышали ,  как он открывал входную дверь, потому что все 
вдруг резко обернулись в его сторону» .  Редко сочетается инфинитив 
с прилаFательными, напр . :  Sktonna bytam wybaczyc «Я была склонна 
простить», и с существительными, напр . :  Mia tem okazj {! zwr6cic па 
sieble рапi uwag{! (S . Grodzieriska) «Я имел случай обратить на себя 
ваше внимание» (ер . okazj a do spotkania  s i{!  z ni�:� «случай встретить· 
ся с ней») . 

Широко употребляется польский инфинитив в составе сказуемого 
при модальных и прочих предикативных наречиях различного типа, 
напр . :  Czy mozna tu przejsc? «Здесь можно пройти?»; Ci {!zko j est 
uznac rol {! swoj�:� za skoflczon�:� (Z. Nalkowska) сНелегко признать свою 
роль оконченной» и т.д. (ер . русск. яз . ) .  Инфинитив может выполнять 
функцию главных членов в односоставных и двухсоставных предло
жениях,  напр . :  Do j ego obowi�:�zk6w nalezato znac dobrze wszystkich 
gosci (S. Dygai) «В круг его обязанностей входило хорошо знать всех 
гостей»; Zyc to pracowac «Жить это работать»; Вус razem - to nie 
takie proste «Быть вместе - это не так просто» .  

В польском языке возможны также, хотя и менее распространены 
чем в русском и менее разнообразны по семантике, инфинитивные 
предложения , напр . :  Со tu roblc «Что тут делаты? Nie wychylac 
si{! z okien сНе высовываться из окон» , а также придаточные предло
жения : Prosi , zeby mu podac wody сОн просит дать ему воды» и т.д. 

§ 1 14. ИЗЪ.ЯВИТЕЛЬНОЕ НАКЛОНЕНИЕ 
Изъявительное наклонение противопоставлено в польском языке 

сослагательному и повелительному наклонению и в своем основном 
значении передает действие, Представленное как реальное действие, 
отнесенное к одному из временнЫх планов. 

В рамках изъявит. наклонения различаются формы четырех гла
гольны� времен - настоящего, будущего, прошедшего, а также ар· 
хаические формы давнопрошедшего времени .  Состав и семантика 
парадигмы временнЫх форм изъявит. наклонения для каждого гла· 
гола определяется его видовой принадле}Кностью - полный набор 
из 4 форм имеют лишь глаголы несовершенного вида. Как и в русском 
языке, временное значение личных форм, традиционно именуемых 
формами настоящего времени (или презентными формами) и прису
щих всем глаголам, зависит от вида глагола, и потому эти презентные 
формы у глаголов несов. вида функционируют как формы настоящего 
времени, а у глаголов совершенного - как формы простого буду
щего. 

В рамках изъявительного наклонения неопределенно-личные фор· 
мы на -по, -to по своему временному значению примыкают к формам 
прошедшего времени, а глагольные формы на si{! могут выступать в 
трех основных временах . 
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§ 1 15. ИЗЪЯВИТЕЛI::iНОЕ НАКЛОНЕНИЕ. НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ 

Формами настоящего времени (czas terazniej szy) в nольском языке 
являются презентные формы глаголов песовершеиного вида. Они 
включают основу настоящего времени, оканчивающуюся на соглас
ный, тематический гласный -е, -i/-y (после отвердевших - вторично 
твердых шипящих) или -а, соединяющий конечный согласный основы 
с окончанием, и само личное окончание. 

В ' основе презентных форм (основе настоящего времени) могут 
происходить чередования конечных корневых согласных, а иногда 
и корневых гласных . В результате этих изменений в формах наст. 
времени значительной части глаголов основа представлена не в од
ном,  а в двух вариантах . 

С основой настоящего времени связаны почти те же провзводные 
глагольные формы, что и в русском языке. Кроме личных презентных 
форм настоящего 1 простого будущего времени изъявит. наклонения , 
она выступает в формах повелит. наклонения , формах действительного 
причастия на -�с-, деепричастии на -�с, а также в части страдательных 
причастий на -n-, -t- (и соответственно форм на -по, -to) .  В этих про
изводных глагольных формах в зависимости от типа глагола может 
использоваться либо один ,  либо другой вариант основы наст. времени .  

П о  способу образования форм наст . времени несов. вида 
(и шире - презентных форм) выделяют�я так называемые типы 
спряжения , которые отличаются друг от друга . прежде всего, тема
тическими гласными,  их распределением по формам и лишь отчасти 
самими окончаниями и характером основы. 

В соответствии с типом спряжения тематический гласный -е, 
- i /-y, -а выступает либо во всех, либо только в части форм наст. вре
мени .  Этим тематическим гласным, в отличие от русского языка, 
заканчивается у всех глаголов форма 3-го л .  ед. числа.  

П р  и м е ч  а н и е: Трактовка тематического гласного в значительной степени 
определяет ту или иную классификацию типов образования презентных форм (см. 
§ 1 1 0) .  Если тематический гласный рассматривается только как составная часть окон 
чания,  типы спряжения различаются именно окончаниями при однотипной основе 
на согласные (ер .  русск. оконч.  -ешь , -ишь и т. д . ) .  Если же тематический гласный 
трактуется только как часть основы, то именно этот гласный характеризует основы 
глагольных формообразовательных классов, тогда как набор окончаний становится 
унифицированным, единым. 

Личные окончания одинаковы для всех глаголов, но различны 
в 1 -м л. ед . числа (ер . русск . несу - е.м,  несут - едят) . 

Единственное число Множественное число 

1 -е л .  -�I-m -ту 
2-е л .  -sz -cie 
3-е л. -0 -1} 

В современном польском языке выделяются три основных типа 
спряжения : 1 спряжение с тематическим гласным -е,  11 спряжение 
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с тематическим гласным - i /-y , 1 1 1  спряжение с тематическим гласным 
·а и четвертый непродуктивный тип , который примыкает к третьему 
-...... с тематическим гласным -е . 

Ряд общих особенностей объединяет 1 и 1 1  типы спряжения и 
противопоставляет их 1 1 1  и IV спряжениям.  

1 )  1 и 1 1  спряжение в значительной степени сохраняют общесла
вянский тип образования форм наст. времени ,  вследствие чего и рас
пределение глаголов по этим типам спряжения , и сами формы (окон
чания , тематический гласный, условия чередования) в польском и 
русском языках во многом совпадают. Польским глаголам 1 спряже
ния на -е и в русском соответствуют глаголы 1 спряжения , глаголам 
11 спряжения с тематическим - i /-y - глаголы 11 русского спряжения , 
1 1 1  и IV типы являются новыми. 

2) Тематический гласный в 1 и 11  спряжениях выступает лишь 
в части личных форм, в 1 1 1  и IV же - во всех . 

3) Форма 1 -го л .  ед. числа в 1 и 1 1  спряжениях имеет после соглас
ного оконч. -�. в 1 1 1  и IV оконч. -m после тематического гласного. 

4) В 1 и 1 1  спряжениях могут выступать чередования в основе
корне. При наличии чередований основа 1 -го л .  ед. ч. на согласный 
всегда совпадает с основой 3-го л. мн . ч. и противопоставляется ос
нове, выступающей во всех остальных личных формах и завершаю
щейся тематическим гласным. В 1 1 1  и IV спряжениях чередований 
нет, но в форме 3-го л.  мн . ч .  происходит наращение основы за счет 
согласного j .  

5) Производвые глагольные формы, связанные с основой настоя· 
щего времени,  у глаголов 1 1 1  и IV спряжения всегда образуются 
именно от основы формы 3-го л .  ми . ч . ,  т .е .  основы на j ,  у глаголов 
1 и 1 1  спряжения оба варианта основы могут быть производящими.  

Особым типом спряжения обладает глагол Ьус «быть»,  причем 
формы настоящего времени ОТJiичаются от форм простого будущего 
времени .  

1 -е л. 
2-е л .  
3-е л .  

1 -е л .  
2-е л. 
3-е л .  

Настоящее время Будущее время 

jestem 
jestes 
jest 

Единственное число 
�d� 
b�dziesz 
b�zie 

Множественное число 
jestesmy �dziemy 
jeste5c ie �ziec ie 
s� b�d� 

§ 1 1 6. ПЕРВОЕ СПРЯЖЕНИЕ (НА -Е) 

К первому спряжению относятся все глаголы с инфинитивом, 
основа которого заканчивается на согласный, напр . :  niesc «нести» , 
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m6c «мочь», глаголы тиnа umrzec «умереть», trzec «тереть» и т.д. , 
а среди глаголов с инфинитивом на  гласный: а) все глаголы на  -owac , 

наnр . :  pracowac «работать» ;  б) все глаголы на  -�с и -n�c. наnр . : d�c 
сдуть» ,  ci�gn�c «тянуты; в) все односложные глаголы на -ic, -ус, 
·UC И ИХ ПрОИЗВОДНЫе, наnр . :  pic «ПИТЬ»,  zyc «ЖИТЬ» ,  psUC «ПОрТИТЬ» ,  
zepsuc «исnортиты, а также г )  часть глаголов на -ас, наnр . :  brac 
«братЬ»,  zostac «стать ; остаться» ,  p isac «nисатЬ» и т .д. ; и д) часть 
глаГолов на -ее, наnр . :  Ь ielec «белеты, istniec «существоватЬ» и т.д. 

Образцы сnряжения : pisac «nисаты, pracowac «работать»,  rwac 
«рваты, gryzc «кусатЬ»,  m6c «мочы 

1 -е л. 
2-е л. 
3-е л .  

1 -е л. 
2-е л. 
3-е л. 

Единственное число 

p is� pracuj� rw� gry� mog� 
p iszesz pracujesz rwiesz gryziesz mozesz 
p isze pracuje rwie gryzie moze 

Множественное число 

piszemy pracujemy rwiemy gryziemy mozemy 
piszecie pracujecie rwiecie gryziecie moiecie 
p iszl} pracujl} rwl} gryzl} mog11 

Таблица Ne 1 7  
Чередования согласных и гласных в основе насТОЯQ\его времени 

гяагОJiов 1 спряжения 

Чередовани я  
1 о�нова настоящего времени 

l ·e .n. ед. ч.- 3-е .n. ед. ч . 1 Иифииитивl Примеры 

s : s  pas�: - pasie -sc pasc спасти:. 
s : s  о: е ni os�: - 1.: .s ie  -sc n iesc снести» 
z :z gryz� - gryzie -zc gr_Y�� сгрызть» 
z :z о:е wioz�: - wiezie -zc WJezc свезти» 
t :c о:е plot�: - plec i e  -sc plesc сnлести» 
d : d z  id�: - idzie -sc i sc «ИДТИ» 
d : dz о:е wiod�: - wiedzie -sc wiesc свести» 
d : dz а :е  jad�: - jedzie -ас jechac «ехать» 
k :cz pi ek�: - p i ecze -с piec сnечЬ» 
k :cz о: е wlok�: - wlecze -с wlec о.влечь, ВОЛОЧЬ:t 
g :z  mog�: - moze -с mбс «МОЧЬ» 
r : rz umr�: - umrze -rzee umrzee «умеретЬ» 
r : rz о:е Ьior�: - b lerze -ас brac сбрать» 
n:ii zaczn�: - zaczni е -�с zacz�c сначать» 
n :ii  ci�gn�: - ci�gnie  ·П/!С c i��n�c стянуты 
n :ii  padn�: - padni е .§С pasc сnасть (nаду):. 
n : ii  Ьiegn�: - blegnie -с b l ec сбежать», диал. 

сбечы• 
w:w' • rw�: - rwie -ас rwac срвать:t 

Особенностью nрезентных форм nервого сnряжения в целом яв
ляется : 
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1 )  тематический гласный -е как примета спряжения , выступаю
щий перед окончанием 2-го и 3-го л .  ед. числа и 1 -го и 2-го л .  мн . 
числа; 

2) форма 1 -го л .  ед. числа имеет оконч. -� ; 
3) для большинства глаголов характерна стабильная основа во 

всех личных формах ед. и мн . ч .  Она заканчивается либо на j ,  напр . :  
pracuj {! - pracujesz, pij {! - pijesz и т.д. , либо на отвердевшие со
гласные, напр . :  pisz� - piszesz, либо на мягкий губной, напр . :  lapi {! 
- lapiesz . У других же глаголов в си:Лу чередований согласных и 
гласных 9снова выступает в двух вариантах . Один вариант - на 
твердый согласный - имеют две формы: 1 -е л .  ед. ч .  (напр . ,  id{!  
«иду») и 3 -е  л .  мн . ч .  (напр . ,  id� «идут») , ер.  совпадение основы в этих 
же формах русских глаголов 1 спряжения . Второй вариант - на 
мягкий или отвердевший - выступает во  всех остальных формах 
(напр . ,  i dziesz «идешь») . Чередования и варьирование основы свойст
венны глаголам на согласный, глаголам типа umrzec, trzec и отдель
ным глаголам на -�с (см. таблицу .N'!! 1 7) .  

§ 1 17. ВТОРОЕ СПРЯЖЕНИЕ (НА -1/-У) 

Ко второму спряжению относятся : а) все двусложные глаголы 
на -ic/-yc , напр . :  roblc «делать» ,  tworzyc «создавать, творить» ,  
zyczyc «желать»;  б )  часть глаголов на -ас, напр . :  stac «стоять»,  spac 
«спать» ;  в) часть глаголов на -ее, напр . :  widziee «видеть» ,  slyszec 
«слышать» .  

Образец спряжения : lublc «любить», spac «спать» ,  s lyszec «слы
шаты, prosic «проситы 

Единственное число 

1 -е л.  lubl{! spi� slysZ{! prosZ{! 
2-е л. lublsz spisz slyszysz prosisz 
3-е л. lubl spi slyszy prosi 

Множественное число 

1 -е л.  lublmy spimy slyszymy prosimy 
2-е л. lublcie spicie slyszycie prosicie 
3-е л. lublf.! spif.! slyszf} prOSZ/l 

Особенностью второго спряжения в целом является : 
1 )  тематический гласный -i/-y (после отвердевших) ,  выступаю

щий как примета спряжения в тех же формах, что и тематический 
гласный в первом спряжении (2-е и 3-е л. ед. ч. и 1 -е и 2-е л. мн . ч . ) ;  

2 )  форма 1 - го л .  ед. ч .  имеет оконч.  -�; 
3) часть глаголов второго спряжения имеет неизменную основу 

во всей парадигме - это глаголы с основами на мягкие губные, 1 
и твердые шипящие sz, z/rz, cz, напр . :  lub l{! - lublsz (ер . люблю 
любишь) , chwal{! - chwal isz (ер . хвалю - хвалишь) , tworz� - two-
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rzysz (ер . творю - творишь) . Для других же глаголов характерно 
чередование согласных , так что основа выступает в двух вариантах : 
один вариант - на отвердевший согласный - в формах 1 -го л .  ед. ч .  
(напр . :  prosz� «прошу») и 3-го л .  мн . числа (напр . ,  prosz11 «просят») , 
второй вариант - на мягкий согласный - во всех остальных формах 
(напр . ,  prosisz спросишь») . Таким образом, распределение вариантов 
основ совпадает с глаголами 1 спряжения (см . выше) , но отличается 
от аналогичных глаголов русского языка. 

П р  и м е ч  а н и е: Установление по форме настоящего времени глаголов 1 и 11 сnря
жений начальной формы инфинитива, а 1 акже одного варианта основы по другому 
ее варианту может nредставлить оnределенные трудности, в таких случаях 
целесообразно обращаться к таблицам NtNt 17,  18 .  

Таблица Nt 18 
Чередовании соr.пасных в основе настоящего времени r.паrолов 1 1  сnряжения 

Чередовани и  1 Основа настоищего времени 1 Инфинитив 1 Примеры 

sz :s prosz� - prosi (s) - ic  pros�� сnроситЬ» 
i:z gro� - groz i (z)-ic groz tc сrрозить:. 
dz : dz chodz� - chodzi (dz) - i c  chodzic сходить• 

widz� - widzi (dz)- iee widziec свидетЬ» 
с:с ptac� - ptaci (c)- ic ptac ic  «ПЛ8ТИТЬ» 
idi:zdz jeid� - jezdzi 

. .  
(idz)-ic jezdzic сеЗДИТЬ» 

szcz : sc czyszcz� - czysc1 (5c)- ic czySciC «ЧИСТИТЬJ 

§ 1 18. ТРЕТЬЕ СПРЯЖЕНИЕ (НА -А) 

По третьему спряжению спрягаются глаголы на -ас типа czytac 
«читаты, а также глагол miee симеты. В русском языке глаголам 
этого типа соответствуют глаголы на -аю/-аешь типа читаю - чи
таешь. 

Образец спряжения : czytac считать:., miec «иметь» 

Единственное число Множественное число 

1 -е л. czytam mam czytamy mamy 
2-е л. czytasz masz czytacie macie 
3-е л. czyta ma czytajq majq 

Данному типу спряжения свойственны: 
1) тематический гласный -а, выступающий во всех личных фор

мах перед окончанием;  
2) оконч. 1 -го л .  ед. числа - m  (ер . 1 и 1 1  спряжения) ;  
3) в форме 3-го л .  мн . числа тематический гласный -а получает 

наращение в виде согласного j : -aj ; 
4) отсутствие чередований в основе. Исключение составляет гла

гол dac «даты, у которого в форме 3-го л. мн . ч. появляется dz : da
dz/l . 
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§ 1 1 9. ЧЕТВЕРТОЕ СПРЯЖЕНИЕ 

Четвертое спряжение охватывает всего лишь несколько глаголов 
на -ее : wiedziec «знать» ,  smiec «сметы, umiec «уметЬ» ,  rozumiec «по
ниматы, глагол j esc «есты, а также их производные, напр . :  powie
dziec «сказатЬ» ,  opowiedziec «рассказатЬ» ,  dowiedziec s i �  «узнать» 
и т.д. 

Образец спряжения : rozumiec «пониматы, wiedziec «знать» 

Единственное число Множественное число 

1 -е л. rozumiem wiem rozum iemy wiemy 
2-е л .  rozumiesz wiesz rozumiecie wiecie 
3-е л. rozumie wie rozшniejl} wiedzl} 

Четвертое спряжение по существу является вариантом 1 1 1  спря
жения (см . оконч.  -m в 1 -м л .  ед . ч . ,  общее устройство парадигмы, 
отсутствие чередований в основе) , но и отличается от него, во-первых , 
тематическим гласным -е и ,  во-вторых, основой 3-го л .  мн . ч . :  у части 
глаголов она оканчивается на -ej (тематический гласный -е + j ) ,  
напр . :  umiej l}  «умеют», у других же - на согласный dz,  напр . :  wie
dzl} «знают», j edzl} «едят». 

§ 120.  ИЗЪЯВИТЕЛЬНОЕ НАКЛОНЕНИЕ. 
ПРОШЕДШЕЕ ВРЕМЯ 

Форма прошедшего времени (czas przesz ly) в польском языке 
составная , включает причастную основу на  -1 ,  родо-предикативные 
окончания и личные окончания и выражает значение наклонения , 
времени ,  глагольного лица, числа, рода (ед. число) и категории муж
ского лица (мн . число) . Наличие в форме показателя лица, а во мн . 
числе -,разграничение лично-мужских и нелично-мужских форм 
и я вляется основным отличием польских форм прош. времени по срав
нению с русскими .  

Образец спряжения : Ьус «бытЬ» , pracowac «работатЬ» ,  gryzc 
«кусаты, пosic «носиты 

Единственное число 

1 -е л .  муж. р. bylem pracowalem gryzlem пosilem 
жен. р. bylam pracowalam gryzlam nosilam 

2-е л .  муж. р .  byles pracowales gryzle5 пosiles 
жен. р .  bylas pracowalas gryzlas nosHas 

3-е л.  муж, р. byl pracowal gryzl nosil 
жен. р .  byla pracowala gryzla nosita 
сред. р. bylo pracowalo gryzlo nosilo 
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1 -е л. 

2-е л .  

3-е л.  

Множественное 

Лично-мужская форма 

bylismy pracowal iSmy 
gryZl ismy nosilismy 
byl iScie pracowal iScie 
gryZl i Scie nosi l iScie 
byl i pracnwal i  
gryZl i nosi l i  

число 

Нелично-мужская форма 

bylysmy pracowalysmy 
gryzlysmy nosilysmy 
bylyScie pracowalyScie 
gryzlyScie nosilyScie 
byly pracowaly 
gryzly nosily 

Образование причастной основы на -1 . Основа на -1 образуется , 
как и в русском языке, от инфинитивной основы. 

Если основа инфинитива заканчивается на г л а с н ы й , то 
суффикс -1- присоединяется непосредственно к конечному гласному, 
напр . :  czytac «читать» - czyta- 1 ,  brac «брать» - bra- 1 ,  pracowac 
«работать» - pracowa- l ,  nosic «носить» - nosi- 1 ,  Ьус «быть» - Ьу- 1 , 
p ic «nить» - pi- 1 ,  psuc «nортить» - psu- 1 ,  wzi�c «взять» - wzi�- 1 , 
krzykn�c «крикнуть» - krzykn�- 1 и т .д. Лишь в отдельных глаголах 
с суффиксом -n�c суффикс -1- может присоединяться непосредственно 
к корню на  согласный, напр . :  ucichn�c «утихнуть» - (оп) ucich- 1 ,  
(ona) ucich-1-a (ер . русск.  исчезнуть - исчез, исчезла) . 

В инфинитивных основах на  гласные -е, -� в формах прош .  вре
мени происходят регулярные чередования этих гласных . В основах 
на -е чередуются гласные е : а . Гласный -е выступает перед после
дующим мягким 1 ' ,  т.е .  во всех лично-мужских формах , а гласный 
-а - перед твердым 1 , т.е .  во всех остальных формах , напр . :  miec 
«иметь» .  

1 -е л. 
2-е -л. 
3-е л .  

Единственное число 

mialem, mialam 
miales, mialas 
mial, miala, mialo 

Множественное число 

mielismy, mialysmy 
m iel iscie, mialyScie 
miel i ,  m ialy 

Регулярное чередование � :  �. выступающее в формах прош . вре
мени с инфинитивной основой на -�. -n�. морфологизировано: гласный 
� выступает в формах муж. рода всех трех лиц ед. числа,  гласный � -
во всех остальных формах ед. и мн . ч . ,  напр . :  wzi�c «взять» .  

1 -е л. 
2-е л. 
3-е л .  

Единственное число Множественное число 

wzi�lem, wzi�lam wzi�l iSmy, wzi�lysmy 
wzi'!les, w1 i�las wz i�l iScie, wzi�yscie 
wzi�l. wzi�la, wzi�o wzi�l i .  wzi�y 

У глаголов с- инфинитивами на с о г л а с н ы й при образовании 
причастной основы на  -1 используется не собственная основа самого 
инфинитива,  а отличающаяся от нее производящая инфинитивная 
основа, которая заканчивается на  тот же корневой согласный, что 
и один из вариантов основы настоящего времени (см . таблицу N!! 1 7) .  
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Суффикс -1 присоединяется непосредственно к корневому соглас
ному. В глаголах с инфинитивом на -sc корневыми согласными яв
ляются переднеязычные t, d или s, напр . :  plesc - plot la, wiesc 
wiodta, пiesc - пiosta (ер . русск. плести - плела, но плету; вести 
- вела, но веду; нести - несла, но несу) , с инфинитивом на -ic - со
гласный z, напр. :  gryzc - gryzta, wiezc - wiozta (ер . грызть - грыз
ла, везти - везла) . В инфинитивах на  -с основа заканчивается на 
заднеязычные k или g, напр . :  piec - piekta (ер .  печь - пекла, пеку) , 
m6c - mogta (ер . .мочь - .могла, .могу) . В гдаголах на -rzec типа 
umrzec «умереть», trzec стереть» суффикс -1 присоединяется к соглас
ной основе на -ar-, напр . :  umrzec - umarta (ер . у.мереть - у.мерла) . 

В отдельных формах прош. времени гласные и согласные основы 
на -1 могут подвергаться чередованиям. Перед мягким 1 ' , т.е. во 
всех лично-мужских формах, согласные s, z смягчаются , напр. :  n ie5l i , 
wiezl i .  В корнях может наблюдаться чередование гласных е :  о :  о 
и е :  а. Гласный е выступает в формах с мягким 1 ' ,  а гласные о или 
а - в формах с твердым 1, гласный о - в форме 3-го л. ед. числа 
муж. рода (см. таблицы N2 1 9, 20) . 

1 
� .. .. 
.. :r 
• .. . . .. 0( 01  
= g = = ., .. = .. .. 

о& 8. i  = ::s:: с:: � 

-ае ·8· 

•еС -е-
-ic .j. 
-ус ·У· 

•UC -U·· 

·IJc ·lj· 

Таблица .N"2 19  

Соотноwеuие основы инфинитива и прнчастноli основы на -1 
(на rласныli) 

8. Примеры 
., Прошедшее время. 3-е лицо .. .. 
:21 ед . ч .  ми. ч. = а. о: инфинитив 0: 10  

1 lиелич.·муж. ф. 
о: :  ;.. ., л.-муж. ф . ... .. муж. род жен. rод 
� �  

czytac czytal czytala czyta\ i czytэly 
е:а widziee widzial widziala widziel i wi dzialy 

nosic nosi l nosil a  nosi li nosily 
tworzyc tworzyl tworzyla tworzyli tworzyly 
psuc psut psula psuli psuty 

lj:� WZiljC WZiljf wzi�la wzi�li  wzi�ly 

Образование личных форм прош. времени. Основа на -1 составляет 
исходную базу форм прош. времени ,  к которой последовательно 
присоединяются показатели грамматических категорий. Непосред
ственно к основе на -l прибавляются флексии со значением рода, 
числа и мужского лица - родо-предикативные окончания , образуя 
так называемую форму на -1. В ед. числе различаются родовые формы: 
муж. р . - нулевая флексия : byt ,  жен . р . - оконч.  -а: byta, сред. р .  
- оконч.  -о: bylo. В о  мн. числе противопоставлены лично-мужские 
формы с оконч. -i (после 1) и нелично-мужские формы с оконч. -у 
(после 1) , см. таблицу N!! 15 .  Оформленная родо-предикативными 
окончаниями основа на -1 (т.е. форма на -1) является составляющим 
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-
.... 
со 

Инфинитив 
на : 

-sc 

-zё 

-с 

-rzee 

Соотношение основы инфинитива и причастной основы на -1 ( на соrласныА) 
Таблица N! 20 

Примеры 

Производи· 
Регулярные Возможные Прошедшее время, 3-е лицо чередовании чередовани и  ща и основа согласных гласных на :  ед. ч. ми. ч. корни корня 

Инфинитив 

1 1 неличи.-м . ф. муж . род жен. род л .-муж. ф .  

-s- . s :  s ра5С pasl pasla pasl i pasly 

s : s  е : о : 6  niesc n i 6sl niosla niesl i niosly 

-t- е : о : 6  plesc pl6tl plotla plet l i  plotly 

-d- е : о : 6  wiese wi 6dl wiodla wiedli wiodly 

е : а  jese jadl jadla jed l i  jadly 

-z- z : z  gryzc gryzl gryzla gryzl i gryzly 

z : t  е : о : 6  wieiё wi6zl wiozla wieili  w i ozly 

z : z  е : а  znaleiё znalaz l znalazla znalezl i  znalazly 

-k- piec piekl piekla p iekl i piekly 

е е : о : 6  wlec wl6kl wlokla wlekli  wlokly 

-g- strzec strzegl strzegla strzegl i  strzegly 

о : 6  m6c m6gl mogla mogl i mogly 

-ar- umrzeё umarl umarla umarli  umarly 
-



компонентом не только форм прош. времени,  но и многих других 
глагольных спрягаемых форм (см . §§ 1 2 1 , 122 ,  1 27) . 

Личные формы прош.  времени,  в отличие от русского языка, 
образуются путем прибавления особых личных окончаний,  не совпа
дающих с личными окончаниями наст. времени :  

1 -е л .  
2-е л . 
3-е л .  

Покаэатели глагольного лица - лично-числовые окончания 
Единственное число Множественное число 

- (e)m -smy 
-(e)s -5cie 
·0 ·0 

В формах мужского рода на  -1 выступает соединительный гласный 
-е, напр . :  3-е л. ед. ч. byl ,  но bylem «я был»,  ер .  byla - bylam «я 
была».  В формах 3-го лица обоих чисел личные окончания представ
лены нулевой флексией . 

Выбор лично-мужской или нелично-мужской формы в 3-м лице 
мн . ч. определяется характером слова,  с которым данная форма 
связана .  Лично-мужские формы сочетаются с лично-мужскими фор· 
мами существительных (ер . studenci byl i «студенты были») ,  место
имений (oni byl i «они были») , прилагательных и причастий ,  с лично· 
мужскими формами числительных на -j (dwaj byl i «двое (мужчин) 
было») . Нелично-мужские формы применяются во всех остальных 
случаях ,  ер. te dwie studentki , kt6re tam byly «те две студентки ,  
которые там были»,  niedzwiedzie byly «медведи были»,  one byly «они 
были» и т.д. При обозначении действий людей в формах 1 -го и 2-го 
лица мн . ч .  выбор определяется реальным составом действующих 
лиц. Применительно к женщинам употребляется нелично-мужская 
форма, напр . :  by lysmy «мы были» (одни женщины) ,  о смешанном же 
или о чисто мужском составе действующих лиц свидетельствует лич· 
но-мужская форма, напр . :  ЬуШmу «мы были»  (были мужчины и , 
возможно,  женщины) . 

Особенностью строения и употребления форм прош.  времени в 
польском языке является подвижность указанных личных окон
чаний.  Личные окончания не закреплены в форме спрягаемого гла· 
гола,  они могут присоединяться не только к формам на -1, но и к 
другим словам, предшествующим глаголу - союзам, вопросительным 
и личным местоимениям, наречиям,  напр . :  Dobrze, ies przysz la, что 
равнозначно Dobrze, ie przysz las «Хорошо, что ты пришла»;  D lacze
gos nie czekal? - Dlaczego nie czeka les? «Почему ты не ждал?»; Mysmy 
tam nie byl i  - Nie ЬуШmу tam «Мы там не были» .  Окончание, на· 
ходящееся впереди , перед глаголом, может «обслуживать» не одну, 
а несколько форм на -1 , напр . :  D lugosmy tego wieczora m6wil i ,  smial i  
si� i tanczyl i  «Мы долго в этот вечер разговаривали ,  смеялись, тан· 
цевали» .  

Проиэношение. Формы прош . времени характеризуются некото
рыми особенностями произношения . Присоединение подвижных окон· 
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чаний 1 -го и 2-го лица мн . числа не изменяет места ударения ,  так 
что ударным оказывается не второй, а третий слог от конца, т.е. вто
рой слог формы на -1 , напр . :  czytaliSmy [cy' tal ' ismy ] , czytal iScie 
[cy'tal ' isce ] , ер. также Dawnosmy [ 'davnosmy ] si� nie widziel i «Мы 
давно не виделисы. Правда, в разговорной речи, особенно в речи 
младшего поколения nоляков, в этих формах все шире распростра
няется унифицированное ударение на втором слоге от конца: [ cyta
' l ' i�my, cyta' l ' isce ] . Конечный 1 после согласного в абсолютном 
конце формы не произносится , хотя и пишется , а предшествующий 
звонкий согласный оглушается wi6zl [ 'v 'us ] «он вез»,  mбgl [ 'muk ] 
«он мог» , но wiozla [ 'v 'ozцa ] , mogla [ 'mogцa ] . 

Употребление форм прош.  времени и их значение связано с ви
довой принадлежиостью глагола и в целом не отличается от русского 
языка и не затрудняет понимания текста. 

§ 12 1 .  ИЗЪЯВИТЕЛЬНОЕ НАКЛОНЕНИЕ. 
ДАВНОПРОШЕДШЕЕ ВРЕМЯ 

Формы давнопрошедшего времени являются формами сложными 
и состоят из личных форм прош.  времени спрягаемого глагола и 
родо-предикативных форм на -1 вспомогательного глагола Ьус «быты. 

Образец спряжения : czytac «читать» 

Единственное число 

1 -е л.  czytalem byl czytalam byla 
2-е л.  czytales byl czytalas byla 
3-е л. czytal byl czytala byla,  czytalo bylo 

Множественное число 

1 -е л .  czytal ismy byl i czytalysmy byly 
2-е л. czytali8cie byl i czytaly8cie byly 
3-е л .  czytali byl i  czytaly byly 

Формы давнопрошедшего времени обычно употребляются для 
обозначения действия или состояния , имевшего место или до совер
шения другого действия в nрошлом, или же в очень отдаленном nрош
лом, напр . :  Awaczewicz powiesi l па powr6t plaszcz E l zblety ,  kt6ry 
juz zdj ii l  byl  z wieszadla (Z . Nalkowska) «Авачевич повесил обратно 
nальто Эльжбеты, которое он снял было с вешалки»; Sam wprawdzie 
poddal  byl J ance projekt odnaj �cia j ednego pokoj u (L . Krиczkowski) 
«Правда, это он сам в свое время подсунул Янке идею сдать одну 
комнату».  

В современном польском литературном языке формы давнопро
шедшего времени носят несколько арха ический оттенок, а сфера их 
употребления весьма ограничена (преимущественно формой 3-го лица) . 
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§ 122. И3ЪЯВИТЕЛЬНОЕ НАКЛОНЕНИЕ. 
БУДУЩЕЕ ВРЕМЯ 

В польском языке, как и в русском, имеются простые и сложные 
формы будущего времени (czas przysz ly) , что определяется видом 
глагола. 

У глаголов сов . вида значение будущего времени несут презентные 
формы, по образованию тождественные формам наст. времени глаголов 
несов. вида - так наз .  простое будущее время , напр . :  przynie5c 
«принести» - przynios�. przyniesiesz, przyniesie, przyniesiemy . . .  ; ze
psuc «испортить» - zepsuj �. zepsuj esz, zepsujemy . . .  ; zroblc «сделать» 
- zrobl� .  zroblsz, zrob l ,  zroblmy . . .  ; przeczytac «nрочитаты - prze
czytam, przeczytasz , przeczyta, przeczytamy . . .  ; zrozumiec «поняты 
zrozumiem , zrozumiesz , zrozumie и т.д. (см. §§ 1 15-1 19) , 

Глаголы весов. вида имеют сложные формы будущего времени 
и - в отличие от русского языка - двух типов . Семантически формы 
обоих типов равноправны. 

Сложные формы будущего времени n е р в о г о типа подобны 
аналогичной русской форме и состоят из личных форм будущего вре
мени глагола Ьус «быть» и инфинитива сnрягаемого глагола.  

Образец сnряжения : czytac 

1 -е л .  
2-е л. 
3-е л .  

Единственное число 

ь�� czytac 
�dziesz czytac 
�zie czytac 

Множественное число 

�ziemy czytac 
�dziecie czytac 
�� czytac 

Сложную форму будущего времени второго типа образуют те же 
личные формы будущего времени глагола Ьус «быты и родо-преди
кативные формы на -1 спрягаемого глагола (образование основы на  
- 1  см . § 120) . 

1 -е л .  
2-е л. 
3-е л.  

1 -е л.  
2-е л .  
3-е л .  

Единственное 

ь�� czytal 
b�ziesz czytal 
b�zie czytal 

число 

�d� czytala 
�ziesz czytala 
b�dziec zytala 
b�zie czytalo 

М но жественное число 

�dziemy czytali �dziemy czytaly 
b�dziecie czytali b�ziecie czytaly 
b�d� czytali �d� czytaly 

В отличие от первого типа (и соответствующих форм русского 
языка) , такие формы будущего времени передают не только раз
личие в лице и числе, но и обладают показателями категории рода 
(в ед. чисде) и категории мужского лица (во мн . числе) . Соотношение 
лично-мужских и нелично-мужских форм будущего времени с формой 
подлежащего то же, что и у форм прош. времени (см. § 1 20) . 
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§ 123. ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ФОРМ 
Г ЛА ГОЛЬ Н ОГО ЛИЦА. РЕЧЕВОЙ ЭТИКЕТ 

В своих основных значениях и функциях польские глагольные 
формы трех лиц в целом не отличаются от соответствующих русских 
форм и не затрудняют понимания польского текста . Частные раз
личия проявляются в более ограниченной сочетаемости этих форм 
с личными местоимениями (см. § 92) , в способности к развитию вто
ричных значений, а самое главное и самое значительное - в особен
ностях речевого этикета, т .е .  в способах обращения к собеседнику 
и обозначения его действия или состояния . 

1 .  Наиболее яркой чертой польского языка в области использо
вания форм лица является описательный способ называния собесед
ника (или собеседников) , я вляющегося производотелем действия и 
носителем состояния . Этот описательный способ заключается в том, 
что при официальном и полуофициальном обращении вместо формы 
2-го лица употребляется форма 3-го л .  глагола · в сочетании с сущест· 
вительным в именительном падеже в качестве подлежащего. 

При обращении к одному собеседнику в функции местоимения 
2-го л. «Вы вежливости» (ер . нем .  Sie, фр . Vous) при глаголе в 3-м 
л .  ед. ч. используются слова рап (при обращении к мужчине) и рапi 
(при обращении к женщине) , напр . :  Рап jest Polakiem? Czy pani 
rozumie ро polsku? В русском языке этим оборотам соответствуют 
формы 2-го лица мн. числа, и именно так их и следует переводить: 
«Вы - поляк?», «Вы понимаете по-русски?» .  Кроме существительных 
рап и pani в качестве замените.'lя местоимения 2-го лица могут высту
пать также и другие слова , напр . :  obywatel «гражданин», obywatelka 
«гражданка», kolega/koleianka «коллега», towarzysz/towarzyszka «то
варищ»1 и др. ,  а в сфере семейного общения - также имена родства: 
mamusia «мамочка», ciocia «тетя» ,  babcia «бабушка» и т.д. , напр . :  
Kolega si� пiе zgadza? «Вы не согласны, коллега?», Widzi mamat 
«Видите, мама ! » ,  Ciociu Aпiu,  czy ciocia tam jui byla? «Тетя Аня , 
Вы там уже были?» и т.д. 

При обращении к нескольким собеседникам в сочетании с формой 
3-го лица ми. числа глагола используются формы им. падежа мн . 
числа указанных существительных: panowie (при обращении к муж
чинам) , panie (при обращении к женщинам) или же существительное 
paбstwo (при обращении к смешанному обществу) , наnр . :  Paпowie 
s� Polakami? «Вы поляки?», Czy рапiе rozumiej�  ро  rosyjsku? сВы 
понимаете по-русски?», Paбstwo pozwol�? «Вы разрешите?» и т.д. 
В сочетании с подлежащим-существительным глагол стоит в форме 
3-го лица, лишь в обращении ко многим возможна форма 2-го лица 
мн . числа глагола (напр. ,  paбstwo pozwolicie?) , что придает речи 
более непринужденный и неофициальный характер. Все эти сочета-

1 Обращения towarzysz{towarzyszka приняты только в партнАноА среде, между 
членами партии. 
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ния также должны nереводиться на  русский язык глагольной формой 
2-го лица мн . числа. 

Широкое уnотребление указанных оnисательных форм в совре
менном nольском языке резко сужает сферу исnользования морфо
логических форм 2-го лица мн . числа с окончанием -cie/-scie. При 
обращении к одному собеседнику (см. «Вы вежливости» в русском, 
немецком, французском языках) она nрименяется очень ограниченно, 
лишь в оnределенных сферах общения - в государственном уnравле
нии,  среди членов ПОРП, в армии, милиции ,  в диалектной речи и 
т .n . ,  наnр . :  Mam пadziej �. towarzyszu sekretarzu , ze domyslacie s i� ,  
о k im m6wi� «Надеюсь, товарищ секретарь, Вы догадываетесь, о 
ком я говорю»; Zostaflcie, kapitaпie! «Останьтесь, каnитан ! »  и т.д. 
Реже, чем в русском языке, уnотребляется она и nри обращении ко 
многим собеседникам. 

Благодаря указанным особенностям,  в nольском языке всегда, 
в отличие от русского языка, оказывается непременно выраженной 
информация о составе собеседников, об их поле и числе. 

Основные глагольные формы, применяемые в значении 
второго лица 

К одному собеседнику:  
Widzisz «ВИДИШЬ» 

рап widzi «видите» 
рап i  widzi «Видите» 
widzicie «видите» 

К нескольким собеседникам: 
widzicie «видите» 
panowie widz(! «видите» 
рап iе w idz(! «видите» 
paflstwo w idzf! «видите» 
panstwo widzic ie «Видите» 

Существительные рап,  рапi ,  paflstwo выступают в функции место
имений второго лица не только в именительном nадеже (в качестве 
подлежащего при глагольной форме) , но и в косвенных падежах 
в качестве дополнения , напр . :  Dzi�kuj � panu «Спасибо Вам»; Witam 
paпif! «Приветствую Вас»;  Telefon do рапа «Вас к телефону» и т.д . ,  
и несогласованного оnределения , наnр . :  Pani c6rka/c6rka рапi «Ваша 
дочь» (к  женщине) , Рапа c6rka/c6rka рапа «Ваша дочь» (к мужчине) , 
Wi�c jak to j est рапа zdaпiem? «Так как это, по Вашему мнению» 
(к мужчине) и т.д. В функции притяжательного местоимения муж. 
рода исnользуется также nрилагательное panski - paflska propozycj a 
«Ваше предложение» (к мужчине) . В русском языке этим словам 
всегда соответствуют личные местоимения второго лица «Вы» и при
тяжательное местоимение «Ваш» ( «Ваша»,  «Ваше») . 

Обозначение собеседника с nомощью слов рап, рапi связано с 
использованием зват. форм этих существительных при обращении :  
наnр . :  kochaпa paпi l ,  рапiе profesorzel , panie Aпdrzeju l . При офи
циальных отношениях и в обращении к неизвестным лицам в той же 
функции исnользуются сочетания : Prosz� рапа! , Prosz� paп i l ,  Prosz� 
paflstwal . Функционирование слов рап ,  рапi в звательной форме при 
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обращении не имеет достаточно точных соответствий н и  в лексика
морфологической системе русского языка, ни  в его речевом этикете, 
и обычно при переводе они опускаются . Сохранение этих форм спо
собствует созданию национального колорита . 

2 .  Использование форм лица во вторичных значениях характе
ризуется некоторыми частными отличиями . 

В т о р о е л и ц о ед. числа.  Для обозначения действия обоб
щенного лица - субъекта действия - данная форма, в отличие от 
русского, употребляется в современном польском языке крайне редко 
и преимущественно лишь в пословицах , поговорках , напр . :  J ak soble 
poscielesz , tak s i� wyspisz «Как себе постелишь, так и выспишься» 
(ер . что посеешь , то и пожнешь) . Поэтому несмотря на  внешнее сход
ство (ведь польские формы, как и русские обобщенно-личные формы, 
используются без личного местоимения) практически каждая поль
ская форма 2-го лица ед. числа всегда должна восприниматься как 
форма личная , обращенная к собеседнику - она не обладает значе
нием обобщенного субъекта, что свойственно подобным формам в 
русском языке. 

Сфера использования форм т р е т ь  е г о л и ц а (как ед. ,  так 
и мн . ч . )  в польском языке несравненно шире, нежели в русском, 
так как эти формы не только имеют значение 3-го лица, но и входят 
в состав описательной формы вежливости (см. выше) . Кроме того 
форма 3-го лица может иметь и некоторые другие значения . 

В сочетании с подлежащим czlowiek форма 3-го лица ед. числа 
может приобретать в диалоге особый оттенок, а именно - значение 
обобщенно-личное, при этом в число возможных субъектов данного 
действия или состояния говорящий включает и себя , по существу, 
говорит о себе, напр . :  Со to za iycie - budzi s i�  cz lowiek о szostej , 
zasypia о dwuпastej «Что это за жизнь - просыпаешься в шесть, 
засыпаешь в двенадцать ! » ;  Alei zima и was t�ga! Duio s i�  czlowiek 
nakolata l . ро swi�tej Rusi ,  а takiego z imna w marcu rzadko doswiad
czal (S . Zeroтski) «Ну и суровая же у вас зима! Вот хоть и много 
пришлось (мне) помотаться по святой Руси, а такой холод в марте 
редко доводилось испытывать» .  Сочетаниям со словом czlowiek более 
всего соответствует в русском языке обобщенно-личная форма вто
рого лица ед. числа (см. выше) . Однако можно, особенно при форме 
прошедшего времени,  передать это значение также безличным обо
ротом либо с помощью местоимений «каждый», «все» и т.д. 

При отсутствии подлежащего форма 3-го лица мн . числа, как и 
в русском языке, уnотребляется в неопределенно-личном значении.  
Глагол в этом случае подчеркивает сам факт осуществления действия , 
оставляя не обозначенным его производителя,  напр . :  Naiwnych nie 
siej ll  <(Наивных не сеют»; Czy jui sprzedaj ll bl lety? «Что, уже nродают 
билеты?». Эти формы не позволяют ввести в предложение nодлежа
щее, чем и отличаются от обычных форм 3-го л .  мн . ч . ,  часто уnотреб
ляющихся в польском языке без личного местоимения . Ср . наnр . :  
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Przyjechali brat i siostra. Czeka
jl} па mпie па dworcu (опi). 

Bardzo si� spiesz�. Czekajl} па 
mnie па dworcu (kto8 czeka) 

«Приехали брат с сестрой. Они 
ждут меня на вокзале». 

«Я очень спешу - меня ждут на 
вокзале» (кто-то, неопределен
ное лицо) . 

Хотя указанные польские формы семантически аналогичны соот
ветствующим русским типа «Тебе звонили», стилистическая сфера 
употребления бесподлежащных форм 3-го лица мн . числа в обоих 
языках совпадает не полностью: в польском языке указанные формы 
в неопределенно-личном значении - принадлежиость преимущест
венно разговорной речи . 

§ 1 24. ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ВИДО
ВРЕМЕННЫХ ФОРМ ИЗЪЯВИТЕЛЬНОГО НАКЛОНЕНИЯ 

Значение и употребление видо-временных форм изъявительного 
наклонения в польском языке во многом совпадают с функциониро
ванием соответствующих форм в русском языке, так что затруднений 
в понимании текста обычно не возникает. Наибольшие отличия по 
сравнению с русским языком проявляют в своем употреблении формы 
совершенного вида . Эти формы обладают более широкой функцио
нальной и семантической сферой и нередко используются там, где 
в русском языке выступает глагол весовершенного вида . Ср . напр . :  
Коб ma cztery nogi , а potknie si� «Конь о четырех ногах, да споты
кается» ;  Bral mnie za r�k� i spacerowalismy soble ро ch lodпej , twardej 
glinie, ai nas matka krzykiem zagnala do l6iek ( J .  Kawalec) . «Он 
брал меня за руку, и так гуляли мы по прохладной и твердой гJшне, 
пока мать криком не загоняла нас в постелЬ» и т .д. Чаще всего такие 
расхождения наблюдаются в сложных предложениях . 

Формы н�ст. времени несов. вида могут иметь следующие прямые 
и переносные. зн'ачения : 1) актуальное настоящее, напр . :  Nie przesz
kadzaj , Ьо l i�� сНе мешай, я считаю»; Patrz, deszcz pada «Смотри,  
дождь идет»; 2)  настоящее неактуальное, которое может обозначать 
постоянное или же повторяющееся действие, напр . :  W kt6rych przy
padkach odmiany rzeczownik6w wyst�puj l} r6ine koric6wki? «В каких 
падежах склонения существительных выступают разные окончания?» ,  
а также обычное типичное действие, что свойственно общим фразам, 
напр. : Sl} ludzie, со umiej l}  i chcl} cos roblc i ludzie со nie umiej l}  (М . Dqb
rowska) «Бывают люди , которые умеют и хотят что-то делать, а бы
вают и такие, что не умеют»; 3) значение намеченного или воображае
мого будущего действия , напр . :  Wracam za dziesi� minut «Я возвра
щаюсь через десять минут»; 4) настоящее изобразительное, исполь
зуемое в живых рассказах и описаниях для бОльшей образности при 
передаче действия в прошлом, напр . :  Zarzaly konie, zagrzmiala pod
kowa, trzej to rycerze j adl} wzd luz parowa; zjechal i ,  staj l} (А . Mickie
wicz) «Заржали кони,  звякнула подкова, это три рыцаря едут по 
оврагу; сnустились, останавливаются . . .  » .  
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Аналогичное использование характерно и для форм несовершен
ного вида в русском языке. 

Формы простого будущего глаголов сов. вида имеют как сходные 
с русским языком, так и иные значения . Основным значением этих 
форм является значение конкретного единичного действия в будущем, 
напр . :  Dowiesz si � о tym wszystkim z ksi'liek w swoim czasie «В свое 
время ты узнаешь об этом из книг». Используется данная форма и 
для обозначения действия в прошлом, при описании непродолжитель
ных событий, напр . :  Zj echal i ,  staj'! ,  а pierwszy z rycerzy krzykпie 
i w tr'!bk� mosi�iщ uderzy (А . Mickiewicz) « . . .  спустились, останавли
ваются , и первый из рыцарей как крикнет и как в медный рожок 
затрубит . . .  ». Значительно шире, чем в русском языке, употребляются 
формы буд. времени глаголов сов. вида для обозначения настоящего 
неактуального, при повторяющихся действиях,  в том числе в соче
тании с наречиями типа пiekiedy «иногда», czasem «иногда» ,  zawsze 
«всегда» ,  rzadko «редко» , пigdy «никогда» и т .п . ,  напр . :  Gdy si� bardzo 
spiesz�. zawsze mi si� cos z lego przytrafi «Когда я очень спешу, со 
мной всегда что-нибудь плохое случится /случается» .  Специфическим 
является наличие в определенных контекстах модальных значений 
этих форм, напр . ,  значения потенциального действия : Zarobl 35 000 z l .  
miesi �cznie «Зарабатывает 35  000 злотых в месяц» (может заработать) . 

Формы буд. времени глаголов несов. вида (сложное будущее) 
означают действие, которое совершится в будущем, напр . :  Dzien ten 
zawsze b�d� pami�tal «Этот день я всегда буду помнить» .  

Формы прош. времени сов . и несов. вида означают действие, nро
исшедшее или происходившее до момента речи, в прошлом. Семантика 
этих форм в целом совпадает с русскими, однако и здесь сфера употреб
ления форм сов. вида несколько шире, чем в русском, напр . :  Rodzin· 
nego miasteczka nigdy wi�cej nie odwiedzi l  «Свой родной городок 
он никогда больше не посещал» (букв. «не посетил»); J eszcze nawet 
jak t� posad� strac i l ,  byl spokojny, nie p i l ,  dorywczo gdzies zarob l l  
(Z . Nalkowska) «Даже когда он  потерял это место, он  все еще оста
вался спокойным, не пил ,  где-нибудь время от времени да зарабо
тает» (букв. «заработал») . 

§ 1 25. ПОВЕЛИТЕЛЬНОЕ НАКЛОНЕНИЕ 

Значение повелительного наклонения в современном польском 
языке выражают как синтетические морфологические формы, так и 
аналит-ические формы. В совокупности все они составляют полную 
парадигму из шести форм, различающихся по лицу и числу.  

Образец спряжения :  czytac 

1 -е л.  
2-е л. 
3-е л. 

Единственное число 
niech czytam 

czytaj 
niech czyta 

М ножественное число 
czytajmy 
czytajcie 

n iech czytaj'l 
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В отличие от русского языка, синтетическими являются не только 
формы 2-го лица ед. и мн . числа, но и регулярная форма 1 -го лица 
мн . числа.  

Специального морфологического показателя - суффикса синтети
ческие формы повелит. накл . не имеют (ер . русск. бери ,  неси) . Основа, 
от которой образуются личные формы повелит. накл . ,  совпадает с 
одним из вариантов основы наст. времени и имеет в исходе согласный. 
К этой основе и присоединяются личные окончания . Форма 2-го лица 
ед. ч .  имеет нулевое окончание, в 1 -м л. мн . ч .  выс'J:Упает оконч. -my , 

во 2-м лице мн . ч . - оконч. -cie (ер . окончания форм наст. времени) . 
Выбор варианта основы зависит от типа спряжения глагола.  

Глаголы 1 и 1 1  спряжения в качестве основы повелит. накл . исполь
зуют основу 3-го лица единственного числа наст. времени (без тема
тического гласного) , к которой и прибавляются личные окончания , 
напр . :  

nie8c «нести» - niest (ер . niesie) , nie8myt , niescie l ;  pisac списать» 
- piszl (ер .  pisze) , piszmy l ,  piszciel ; pracowac сработать» - pracuj l 
(ер .  pracuje) , pracuj myt , pracujciel ; wrocic свернуться» - wroct (ер . 
wroci ) ,  wrбcmy l ,  wrбccie! ; iyczyc «желать» - iycz l (ер . iyczy) , iycz
myl , iyczciel 

Если основа наст. времени заканчивается труднопроизносимым 
стечением согласных , то в основе повелит. накл . ,  т .е .  в форме 2-го 
лиuа ед.ч .  и соответственно перед окончаниями 1 -го и 2-го л .  мн .ч . , 
наращивается суффикс - i j, напр . :  

ci�gn�c «тянуть» - ci�gnij l (ер .  ci�gnie) , ci�gnij my ! ,  ci�gnijciel ; 
wytrzec «вытереть» - wytrzyj ! (ер .  wytrze) , wytrzyj my l ,  wytrzyjcie l 

В основе форм повелит. накл . могут выступать чередования со
гласных и гласных . Конечные мягкие губные согласные основы ста
новятся твердыми,  напр . :  

lapac словить, хватать» - lapl (ер .  lapie) ,  lapmy! ,  lapcie l ;  mowic 
«ГОВОрИТЬ» - mбw\ (ер . mowi) ,  mowmy\ , mowcie\ 

Гласные корня о и �  могут чередоваться с 6 и 11• напр . :  
rob l� «делатЬ» - r6Ь I (ер . robl) ,  robmy ! ,  robciel ; stac «стояты -

stбj l (ер .  stoi) , stoj myl , stojciel ; Ьус «быты - b�dzl  (ер . b{!dzie) , b�
dzmy! , b�dzciel 

Глаголы 1 1 1  и IV спряжений образуют формы повелит. накл . от 
основ 3-го л .  множественного числа наст. времени на -aj, -ej или -dz, 
напр . :  

czytac «читатЬ» - czytaj ! (ер .  czytaj �) . czytaj myl , czytajciel ; umiec 
«уметЬ» - umiej l  (ер .  umiej �) . umiej my l ,  um iej ciel ; powiedziec «ска
затЬ» - powiedz l (ер . powiedz�) . powiedzmyl , powiedzcie! 

У глаголов этого типа чередований в формах повелит. накл . нет .  
Сложные аналитические формы повелит. нак,11 . употребляются в 

1 -м и 3-м лице ед. числа и в 3-м лице мн . числа .  Они состоят из части
цы niech (или niechaj ) и соответствующей личной формы настоящего/ 
простого будущего времени ,  напр . :  niech czytam l ,  niech czytal , niech 
czytaj� l  
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§ 126. ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ФОРМ 
ПОВЕЛИТЕЛЬНОГО НАКЛОНЕНИЯ 

Значение форм повелительного наклонения в современном поль
ском языке во многом совпадает с русским. Они выражают поже
лание говорящего, чтобы данное действие было осуществлено или не 
осуществлено, и обращенную к слушателю в связи с этим просьбу 
или приказ . Однако степень императивности форм повелит. накло· 
нения , особенно морфологических, ощущается в польском языке зна
чительно сильнее, чем в русском, так что по правилам вежливого 
речевого этикета их рекомендуется избегать как излишне резких и 
категоричных .  В силу этого они менее употребительны, нежели в 
русском, и ограничены, прежде всего, сферой фамильярно-непринуж
денного общения (между близкими родственниками, при обращении 
к детям) , напр . :  Nie srniej s i�  glosnol «Не смейся так громко ! » ;  Urnyj 
r�ce! «Вымой руки ! » ;  Chodz tul  «Иди сюда! » ; Chodzrny do kinal «да· 
вайте nойдем в кино ! » ;  Dajcie rn i  swi�ty spok6j 1 «Оставьте меня в по
кое! » или же сферой традиционных формул, напр . :  воинская команда 
spocznij l «вольно! » (букв . «отдохни») .  Оnисательные формы 3-го ли
ца повелительного накл . применяются значительно шире. 

Что касается форм лица повелит. накл . ,  то употребление форм 
1 -го лица единственного числа ограничено, они выражают пожела
ние, напр . :  Niech c i�  uca luj � l  «Дай я тебя поцелую»;  Niech tego nie 
s lysz�l  «Чтобы я этого не слышал(а) l »  (я  не хочу этого слышать) . 
Аналитические формы 3-го лица обоих чисел с частицей n iech широко 
употребляются при существительном типа pan ,  pan i ,  panstwo именно 
как вежливые формы императива, обращенные к собеседнику (на 
«Вы») , напр . :  Niech рап b�dzie laskaw «Будьте любезны» (к мужчине) ; 
Niech рапi  siadal «Садитесь, пожалуйста ! »  (к женщине) ; Niech раб· 
stwo przejd� dalej 1 «Пройдите, пожалуйста, дальше»; ер .  также при 
других словах, напр . :  Niech obywatelka пiе przesadzal «Гражданка, 
не преувеличивайте» и т .д.  Важно, однако, знать, что сочетание су
ществительных рап ,  pan i  с формой 2-го лица повелит. наклонения 
носит особую стилистическую окраску просторечной фамильярности 
и панибратства, напр . :  rn ilcz рап ! «заткнитесь ! »  (ер . пiech pan rnilczy l 
«замолчите! ») .  

Форма 1 -го лица мн . ч .  содержит призыв к совместному действию, 
всегда включающий в число действующих лиц собеседника, напр . :  
пiе przesadzaj rnyl «давайте н е  будем преувеличивать l » , chodzrnyl 
«пойдемте! » .  

§ 127. СОСЛАГАТЕЛЬНОЕ Н АКЛОНЕНИЕ 

В современном польском языке формы сослагательного наклоне
ния ,  как и в русском, базируются на  форме на -1 с родо-предикатив
ными окончаниями , а признаком сослагательного наклонения также 
является частица Ьу .  Однако отличие от русского языка состоит в 
том, что формант сослагат .  накл . ,  кроме частицы Ьу,  обязательно 
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включает показатель глагольного лица и числа.  В личных формах 
сослагат. накл . выступает тот же набор личных окончаний,  что и в 
формах прош. времени (см. § 1 20) . В формах 3-го лица личные пока
затми - нулевые. 

1 -е л. 
2-е л .  
3-е л .  

Единственное число 

-bym 
-Ьуs 
-Ьу 

Множественное число 

-bysmy 
-by5cie 
-Ьу 

Родо-предикативная форма на -1 спрягаемого глагола в ед. числе 
имеет различия по роду, а во мн . числе - по мужскому лицу и не 
отличается от форм, выступающих в составе форм прошедшего или 
сложного будущего времени (см. §§ 1 20, 1 22) . Формы сослагательного 
наклонения могут быть простыми и сложными. 

П р  о с т а я форма сослагат. наклонения образуется путем при
бавления к родо-предикативной форме на  -1 комплексного показа
теля сослагат. накл . и глагольного лица. 

Образец спряжения :  czytac 

1 -е л .  
2-е л .  
3-е л. 

Единственное число 

czytalbyrn, czytatabym 
czytatbys, czytatabys 
czytalby, czytataby, czyta-

loby 

Множественное число 

czytalibysmy, czytatybysrny 
czy tal iby5cie, czytalyby5cie 
czytaliby, czytalyby 

Как и в формах прош. времени ,  личный комплексный формант 
сослагат. накл . является подвижным и может присоединяться не толь
ко к спрягаемому глаголу (форме на -1) , но и к другим словам в пред
ложении - к союзам, наречиям, вопросительным и пр .  местоиме
ниям и т.п. и относиться к нескольким глаголам сразу, напр . :  Tak 
bym chciala wiedziec «Я бы так хотела знать» ;  Bardzo bym chciata 
wiedziee «Я бы очень хотела знать»;  Prosi l ,  iebym przyszed l i przy
ni6sl ksi4ik� сОн просил , чтобы я пришел и принес книгу».  Будучи 
энклитикой, формант сослагат. накл . не меняет места ударения в 
слове, к которому он интонационно присоединяется . Это приводит 
к тому, что ударение в глагольных формах ед. числа падает на  третий 
слог от конца слова, а в формах мн . числа даже на четвертый, напр . :  
czytalbym [ 'cytaцbym ] ,  czyta tabym [cy'taцabym ] ,  czytal ibysmy [cy
' tafibysmy ] .  В отличие от русского языка, формант сослагат. накл . 
пишется слитно с формой на  -1, с частицами, союзами, напр . :  Czytal
bym «Я бы читал» ;  naleialoby «следовало бы» ;  Czyibys tego sam nie 
m6gt zroblc? «Разве ты бы сам не мог этого сделать?»;  Pozostal ,  acz
kolwiekby wola l  wracac сОн остался , хотя и предпочел бы вернуться» .  

Кроме указанных форм в польском языке имеются с л о ж н ы е 
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формы сослагат. накл . Они состоят из формы сослагат. накл . вспомога· 
тельного глагола Ьус «бытЬ» (bylbym, bylabym и т.д. , см. выше) 
и родо-предикативной формы на -1 спрягаемого глагола, напр . :  
1 -е л .  bylbym czytal ,  by labym czytala, byl ibysmy czytal i ,  2-е л .  byl· 
bys czytal ,  bylabys czytala, bylibyscie czytal i ,  3-е л .  bylby czytal,  
by laby czytala, byliby czytal i .  

П р  и м е ч  а н н е :  В польской лингвистической традиции эти формы кередко 
тра!j:товались либо как формы прошедwего, либо как формы давнопрошедшего вре
мени сослагат. накл. (в от.Jtьчие от простых форм типа czytalbym, считающихси в 
этом случае формами наст.  времени) .  

Сослагательная частица Ьу может не только входить в состав 
личных форм сослагат. накл . ,  но и выступать при других предика
тивных словах : наречиях с модальным значением, неопределенно· 
личных формах на  -по, -to, формах на  si�. а - при опущении глаголь
ной связки - и непосредственно при падежных формах, наречиях и 
прочих словах,  напр. : Mozna Ьу d lugo nad tym dyskutowac «Можно 
бы долго это обсуждать» ; Herbaty byl  «Чаю бы! » .  

§ 128. ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ФОРМ 
СОСЛАГ А ТЕЛЬНО ГО НАКЛОНЕНИЯ 

Формы сослагательного наклонения обозначают ирреальное ги
nотетическое действие, осуществление которого представляется , од
нако, по-разному : и как действие нереальное, несуществующее, и 
как действие потенциальное, возможное, допустимое, ожидаемое и 
даже желательное. 

Форма сослагат. наклонения может обозначать действие потен· 
циальное, напр . :  Оп Ьу mi to z pewno8cil} zrob l l  сОн бы мне это навер· 
няка сделал (мог _бы сделать)» .  Обычно потенциальное действие бы· 
вает представлено как действие условное, его осуществление связано 
с выполнением определенных условий, указанных в контексте, напр . :  
Chcialbym,  zebys si� znalaz l  па moim miejscu . Zaraz inaczej bys spie· 
wa! (М. Dqbrowska) «Хотел бы я ,  чтобы ты оказался на  моем месте. 
Сразу бы запел иначе».  Формы со значением условного действия обычно 
используются в придаточных условных и уступительных предложениях,  
напр. : Chcialem ten sprz�t zostawic w spusciinie  dla dzieci ,  j e81 ibym si� 
ozen i l (А . Mickiewicz) . «Я хотел эти вещи оставить в наследство детям, 
в случае если я женюсЬ» ;  Cokolwiek bys powiedzial ,  n ie  zmienisz moje
go Sl}du о twoim post�pku (Z. Кlemensiewicz) «Что бы ты ни сказал , 
ты не изменишь моего мнения о твоем поступке»; Gdybym zachowal 
konsekwencj �. gdybym nie zlamal praw swej metody, n igdy bysmy si� 
tu nie spotkali (J. Broszkiewicz) «Если бы я был последователен и если 
бы не нарушил принципов своего метода, мы бы никогда здесь не 
встретилисЬ» .  Различение между условным реальным и условным не· 
реальным действием осуществляется в польском языке в час'fности с 
помощью союзов j esl i ,  j ezel i и союза gdyby, к которому присоединяют
ся личные окончания . 
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Вторая семантическая сфера сослагат . наклонения - выражение 
желательности данного действия , напр . :  Moie bysmy poj echal i  na  
j aki spacer (М . Dq.browska) «А, может быть, мы бы поехали прокатить
ся?»,  Zj ad labym cos «Я бы что-нибудь съела» .  Сослагат. наклоне
ние может обозначать просьбу, пожелание, побуждение к действию,  
требование, обращенное к собеседнику, т . е .  пересекается по значению 
с формами повелит. накл . ,  напр . :  Wst�pi lbys do mnie,  со? «Ты бы за
шел ко мне, а?»; Zadzwoпi lby рап jutro? «Вы бы nозвонили завтра?». 
Эти широко распространенные формы сослагат. накл .  со значением 
вежливой просьбы и пожелания передко выступают с модальными 
глаголами, отрицанием, вопросительной интонацией, что еще более 
«смягчает» nросьбу, напр . :  Czy zechcialby рап wpasc do mnie za go
dzin�? «Вы смогли бы зайти ко мне через час?» (букв. «вы бы захотели») ,  
ер . czy nie  zechcia lby рап «ВЫ бы не смогли» и т.д. В вежливой разго
ворной речи этот вариант выражения просьбы и распоряжения прео
бладает над прямым категорическим императивом форм nовелит. на
клонения (см. § 125) . 

Сложные формы сослагат. наклонения передают нереальное дей
ствие, которое могло бы состояться в прошлом, но не осуществилось, 
напр . :  Bylbym s i�  zаЬШ «Я чуть было не погиб» (но жив) ; 1 ten sa
moch6d m6gl soble spokojnie j echac . 1 bylby tak j echal ,  i j echal ,  i 
j echal ,  tylko, ie zaraz wjecha l  do sklepu (S. Orodzietiska) . «И могла 
эта машина спокойненько себе ехать . И так бы и ехала, и ехала и, 
ехала, да только сразу же въехала в магазин» ;  Chyba go nie znasz ! 
Czy оп bylby m i  kiedy dal  wtr�cic s i�  do czego (Z. Nalkowska) «Ты 
верно его не знаешь! Да разве бы он когда позволил мне во что-нибудь 
вмешиваться?» .  

В современном польском языке сложные формы сослагательного 
переальпого наклонения являются принадлежиостью письменной речи 
и употребляются довольно редко.  

Особую функцию имеет форма сослагат.  накл . в целевых и пр .  
nридаточных предложениях,  nрисоединяемых союзами с неотдели
мой частицей Ьу: аЬу ,  ieby,  aieby и союзом Ьу, напр . :  Chc�. iebys 
wiedzial  «Я хочу, чтобы ты знал» .  В этом случае показатели лица 
составляют с союзом единое целое: zebys. В предложениях такого 
тиnа формант сослагательности лишен значения потенциальности и 
вероятности действия и служит связи nредложений .  

П р и м е ч а н Jl е: Неразрывно связанные с синтакснческими условиями функцио
нирования, с союзами, Э1И формы трактуются иногда как особое - синтаксическое, 
или зависимое наклонение. 

§ 129. Н ЕОПРЕДЕJIЕННО-JIИЧНЫЕ ФОРМЫ НА -NO, -ТО, 
ИХ ЗНАЧЕНИЕ И ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА 

НА РУССКИЙ ЯЗЫК 

Наряду с личными спрягаемыми формами к nредикативным 
формам относятся особые глагольные формы с неопределенно-личным 
значением - так называемые формы на -no, -to. Формы на -no, -to 
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обозначают реальное конкретное действие человека ,  имевшее место 
в прошлом, и потому примыкают к формам прош. времени изъявит. 
накл . ,  напр . :  podpisano «кто-то подписал/подписали» ,  martwiono s i�  
«кто-то огсрчался /огорчалисы и т.д. Эти формы употребляются 
всегда без глагольной связки или других показателей времени и 
выступают в предложении в качестве простого глагольного сказуе
мого. Специфику этих форм составляет значение неопределенного 
лица, т .к .  производитель действия , которым может быть только че
ловек, не получает своего выражения в предложении - он не назван . 
Будучи цельнооформленной глагольной формой, форма на -по, -to 
является бесподлежащной всегда употребляется без личных место
имений или каких-либо других показателей субъекта действия, напр . :  
Z pocz�tku noszono m u  j e5c d o  oficyпy (М . Dq.browska) «Сначала еду 
носили ему во флигелы; Potem spгz�tni �to ze stolu «Потом убрали 
со ·стола» .  

Форма на -по, -to обычно обозначает действие не одного, а несколь
ких лиц, причем участие самого говорящего в действии исключается . 
Лишь в особых случаях ,  напр . ,  в контексте научного описания , неопре
деленно-личная форма на -по, -to позволяет видеть в говорящем субъект 
действия , напр . :  Mowiono о tym wyiej «Об этом говорилось выше/ 
об этом было сказано выше», ер .  «Об этом мы говорили выше». 

Значение неопределенного лица сближает эти формы с бесподлежащ
ными формами 3-го лица ми . числа ,  способными также передавать 
данное значение (см. § 123) , ер. русск. носили ,  убрали, говорят и т .п .  

П р и м е ч а и и е :  Некоторое семантическое сходство с польскими неопределенно
личными формами на -no, -to проявляют современные русские безлично-предикатив
ные причастия на -но,  -то , употребляющиеся в односоставных предложениях типа 
решено наступать , установлено, что . . . (ер. решили наступать , установили, 
ttтo . • •  ) ,  в том числе и выступающие при отрицании с формой род. падежа, напр . •  

н е  дано ниt(Q!ШХ распоряжений , н е  сказано лишнего слова и т. д .  Однако в отли
чие от регулярности польских форм , эти русские образования и лексически, и функ
ционально ограничены. 

Глагольные формы на -по, -to обладают всеми лексико-граммати
ческими свойствами данного глагола, в частности сохраняют глаголь
ное управление, напр . :  Nie zastanawiano si� j ednak nad tym «Над 
этим, однако, не задумывалпсы (ер . zastanawiac s i� nad czym) ; Z 
nikim tak nie post�piono «Ни с кем так не обошлись (ер . post�pic 
z kim) , включая и управление вин . nадежом, напр . ,  wybudowano 
szkol�  i szpital (вин . п . )  «построили школу и больницу» .  

Неопределенно-личные формы на  -по, -to в современном польском 
языке могут использоваться не только в значении изъявит. наклоне
ния , но и принимать значение сослагательного. В сочетании с части
цей Ьу, а также при союзах типа аЬу, ieby и т .д. эти формы обозна
чают действие предполагаемое или ожидаемое, напр . :  J akie ty moiesz 
wzi�c pienil!dze z kasy? Przeciei za to uwi�ziono Ьу cieble (J. Iwasz
lгiewicz) «Как же ты можешь взять деньги из кассы? Ведь за это тебя 
5ы посадили  в тюрьму» ;  Czeka l  bez zniecierpl iwienia ,  ieby zroblono 
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z n im ,  со trzeba (Z. Nalkowska) «Он ждал без признаков нетерпения , 
nока с ним сделали все, что положено» .  

Наибольшее распространение формы на  -по, -to получили в науч
ной и публицистической речи, менее - в разговорной . 

Неопределенно-личные формы на -по, -to регулярно образуются 
почти от каждого глагола,  обозначающего действие человека.  Их 
имеют не только глаголы переходные, напр . :  czytano (czytac «читать») , 
но  и глаголы непереходные, напр . :  wracano (wracac «возвращаться ») , 
в том числе и возвратные, которые при этом не теряют своей возврат
ности, напр . :  smiano s i�  (smiac s i� «смеяться») , zastanawiaпo s i�  
(zastaпawiac s i� «думать, размышлять») . 

Формы на -по, -to не имеют ограничений по виду и могут быть 
образованы как от основ сов. , так и несов. вида, напр . :  roblono 
zroblono (roblc «делать» - zroblc «сделать») ; Nie пazwano mпie «Po
boznym» ani «Dobrym».  Nie пazywal mnie nikt «Sprawiedl iwym» .  Юеdу 
пazywano mnie «Okrutпym»,  kaza lem sciпac (J . Broszkiewicz) . «Меня не 
назвали ни  «Благочестивым», ни  «добрым».  Никто не называл меня 
«Справедливым».  Когда же меня называли «Жестоким» ,  я велел 
рубИТЬ ГОЛОВЫ» ,  

Данные формы образуются с помощью суффиксов -по, -to, а также 
их расширенных вариантов -опо, -�to, напр . :  sprzedano - sprzedac 
«продаты, widziano - widziec «видеты, zgublono - zgublc «поте
рятЬ»,  zacz�to - zacz�c «начаты, osi�gni�to - osi�gn�c «достичы . 
В зависимости от типа спряжения они связаны либо с основой инфи
нитива, либо с основой настоящего времени .  Выбор суффикса и тип 
основы аналогичны образованию страдательных причастий (см . § 1 34) . 
Формы на -по, -to от непереходных глаголов образуются по этой 
же модели .  Однако, нельзя не заметить, что несмотря на внешнее 
сходство и общее происхождение, современные глагольные формы 
на -по, -to и в семантическом и в формальном отношении принци
пиально отличаются от них . Основное различие заключается в том, 
что фqрмы на -по, -to имеют значения не страдательного, а действи
тельного залога, о чем, кстати, однозначно свидетельствует наличие 
при них прямого дополнения в вин . падеже или сохранение возврат
ности . Если страдательные причастин содержат суффикс причастия 
-п- или -t- (-оп-, -�t-) и отдельно - окончания рода, числа и падежа,  
то  в данных формах суффикс -по, -to (-опо, -�to) выступает как единая 
целостная морфема - показатель значения неопределенного лица 
прош. времени изъявит. наклонения действит. залога . 

Аналогично отличаются по своему образованию, значению и 
функционированию польские формы на  -по, -to и от русских кратких 
страдат. причастий сред. рода с оконч. -о, несмотря на передко полное 
внешнее совпадение. Если в русском языке подписано (соглашение) -
это форма страдат. залога , согласующаяся с подлежащим, исключаю
щая прямое дополнение и допускающая связку в прош.  и буд. времени ,  
то  польское podpisano (porozumienie - вин . п . )  - неизмеинемая фор-
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ма действит. залога , не допускающая ни  подлежащего, н и  связки, 
но способная сочетаться с вин . п .  прямого дополнения . 

П р и м е ч а н и е: В польских грамматических описаниях неопределенно-личные 
формы на -по, -to не имеют пока устойчивой позиции. Традиционно их рассматри
вали преимущественно в синтаксическом плане как особую форму неличного глаголь
ного сказуемого, иногда их именовали неизменяемыми наречными формами страда1ель
ного причасткя (imieslбw Ыеrпу przyslбwkowy) , что имеет лишь историческое обо
снование. В последнее время можно заметить стремление к морфологической трак
товке и описанию этих образований.  

Особенности перевода на русский язык. Своеобразие строения и 
значения польских неопределенно-личных форм на  -по, -to проявляет
ся в возможностях различного их перевода на русский язык. Выбор 
соответствующего русского эквивалента зависит от многих факторов 
- от вида глагола, его переходности, от наличия прямого дополнения 
или обстоятельств, от стиля высказывания и т .д. Обычно формы н а  
-по, -to переводятся теми эквивалентными русскими формами, кото
рые, обозначая действие или состояние, не соотносят его с каким
либо определенным субъектом, т .е .  бесподлежащными формами 3-го 
лица мн . числа прош.  времени типа говорили, с.меялись,  носили, ут
вердили и т .п .  Именно так переводятся формы на  -по, -to непереход
ных глаголов несов . и сов . вида, напр . :  Wracano gromadпie па pod
wieczorek (М . Dq.browska) «К вечернему чаю возвращались все вмес
те» ;  Zaczynano m6wic о obojgu ze z losl iwymi  usmieszkami (L. Krиcz
kowski) «Об обоих уже начинали поговаривать с ехидными улыбоч
ками»; Nazajutrz nie tylko m6wiono о tym, lecz i p isano (Т. Dolfga
Mostowicz) . «На другой день об этом не только говорили, но и писали» .  
Ср . также Nazajutrz nie m6wiono rzecz prosta о niczym iпnym (М . Dq.b
rowska) «На другой день ,  разумеется , ни  о чем другом не говорили» .  

Формам переходных глаголов, особенно сов . вида, кроме указан
ной русской формы, семантически могут соответствовать страдатель
ные конструкции.  При наличии прямого дополнения в русском пе
реводе может использоваться личная nассивная конструкция , напр . :  
Podj �to uchwal�  о zwolaпiu zj azdu «Было принято решение о созыве 
съезда»;  Wielu boczпych u l iczek w por� пiе odsпiezoпo «Многие боко
вые улочки не были вовремя очищены от снега».  При отсутствии 
прямого дополнения таким эквивалентом может быть безлично-пре
дикативная форма страдательного причастия , напр . :  Zgublono 
Znalezioпo «Потеряно-найдено» (рубрика в газете) ; Udowodпiono, 
ze. . .  «Было доказано, что . . .  » ;  Ustalono ponadto. . .  «Кроме того было 
установлено . . .  »; Postanowiono ich zaprosic па kolacj � (М . Dq.browska) 
«Решено было пригласить их на ужин» .  

§ 1 30.  ГЛАГОЛЬНЫЕ ФОРМЫ НА Sl�, ИХ ЗНАЧЕНИЕ, 
УПОТРЕБЛЕНИЕ И ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА 

НА РУССКИЙ ЯЗЫК 

Другой специфической предикативной глагольной формой, не 
имеющей значения определенного лица, является форма с невоз-
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вратным компонентом si� .  которая образуется от любых невозвратных 
глаголов как переходных, так и непереходных, напр . :  Takich rzeczy 
s i�  n ie  zapomina «Таких вещей не забывают»; U nas j ezdzi s i�  praw4 
stron4 «У нас ездят по правой стороне».  Чаще всего в этой форме 
выступают глаголы, обозначающие активную деятельность человека, 
но  возможны формы и от глаголов состояния , напр . :  Niekiedy lysiej e  
s i �  j u i  w m lodosci «Иногда лысеют уже в молодости» . 

При образовании глагольной формы на s i� используется обычная 
предикативная спрягаемая форма 3-го лица ед. числа (сред. рода) 
в сочетании с частицей si� .  Глагольная форма на  s i�  может употреб
ляться во всех временах изъявительного наклонения (реже - сосла
гательного) . Глагольные формы на si�. как и другие формы глаголь
ной парадигмы, сохраняют без изменения лексическое значение гла
гола и его видовую принадлежность. Они образуются от глаголов 
обоих видов, напр . :  nakr�ca si� (несов. вид) - nakr�i s i�  (сов. вид) , 
buduje si� - zbuduje s i�  и т.д. 

Основной особенностью глагольных форм на si� является их 
регулярное обобщенно-личное (преимущественно) или же неопре
деленно-личное значение. Они обозначают, что действие может быть 
осуществлено любым субъектом (каждым, всяким) , либо - реже -
связано с каким-либо неопределенным субъектом или субъектами .  
Е сnр€ки формальным показателям 3-го л .  ед. числа,  эти формы пре
имущественно обозначают действие не одного, а многих лиц и могут 
включать в их число и говорящего и собеседника, напр . :  Prac� ocenia  
s i�  wed lug rezul tat6w «Труд оценивают по его результатам» ;  Do lasu 
szlo s i�  prosto, potem na prawo «К лесу надо было идти прямо, потом 
направо» и т .д. 

Глагольные формы на si� принадлежат к действительному залогу: 
частица s i�  не  придает невозвратному глаголу значения страдатель
ности и не превращает переходный глагол в глагол непереходный. 
Глагольная форма на  s i�  сохраняет исходный тип управления , в 
том числе и управление вин . падежом, напр. :  Stare zegary (вин. п .) 
nakr�ca si � raz na tydzien «Старые часы (вин . п .) заводЯт /надо за
водить раз в неделю»; Do ryby podaj e  si� Ьialy sos (вин . п .) «К рыбе 
подают белый соус» и т.д. Наличие при глагольной форме одновре
менно и формы вин . падежа и частицы si� подтверЖдает принадлеж
иость данной формы к действительному залогу. Этим данные формы 
отличаются , напр . ,  от внешнеподобных омонимичных русских форм 
страдательного залога с постфиксом -ся, ер. ,  напр . :  
Tam s i �  buduje (ед.  ч . )  nowe domy (вин . п .  ми . ч . ) ;  
Tam s i�  buduje (ед.  ч . )  now4 szkol�  (вин . п .  ед. ч . ) ;  
Там строятся (мн . ч .) новые дома (им.  п .  ми . ч . ) ;  
Там строится (ед. ч .)  новая школа (им.  п .  ед. ч . ) .  

Неопределенно- и обобщенно-личные формы невозвратных гла
голов в сочетании с бывшей формой возвратного местоимения в той 
или иной степени свойственны всем славянским языкам, напр . :  болг.  
Так се  не говори «Так не говорят»; чеш. Z Brna se  j ede do Prahy pfes 

196 



Тfebovu «Из Брно в Прагу едут через Тржебову», но мало продук
тивны и очень ограничены в русском, ер.  недаром. говорится, что . . .  
и т .п .  Однако только в польском языке можно образовать такие формы 
на s i{!  от прямопереходных глаголов, что и составляет его специфику 
среди прочих славянских языков . 

Употребление форм на si�. Обобщенно-личные и неопределенно
личные формы на s i{!  выступают в предложении в качестве простого 
глагольного сказуемого односоставных предложений.  Глагольные 
формы на si {! используются во всех стилях языка . Некоторые из них, 
особенно в официально-канцелярском стиле, приобрели статус ус
тойчивых клише, напр . :  podaj e s i{!  do wiadomosci ,  ze . . .  «доводится 
до сведения , что . . .  »; przewiduje s i� .  ze . . •  «nредусматривается , что . . .  » .  

Характер значения (неопределенно-личного или же  обобщенно
личного) зависит, прежде всего, от видо-временного значения гла
гольной формы, а также от некоторых общих условий контекста. 

Наиболее распространены о б о б щ е н н о-л и ч н ы е формы на 
si� глаголов весов . вида со значением настоящего неактуального. 
Они обозначают действие обычное, общепринятое, повторяющееся . 
Субъектом данного действия может быть практически каждый,  напр . :  
Mysl i  j ego Ь iega ly samopas, t o  tu,  to tam , j ak bywa, gdy s i{!  czuwa 
przy chorym «Мысли его сновали беспорядочно, то туда, то сюда, 
как это бывает, когда бодрствуешь у постели больного».  Особенно 
широко употребляются глагольные формы на s i{!  с таким значением 
в обобщающих формулировках , общих суждениях и т.д. , напр . :  
Przebacza si {!, p6ki s i{!  kocha «Пока любят /любишь, прощают /про
щаешЬ»; W Iecie j ezdzi si{! паd morze, w zimie - w g6ry «Летом обыч
но ездят на море, зимой - в горы». В некоторых случаях глагольная 
форма на si{! может иметь различные модальные оттенки, напр . :  Pa
m i{!tajcie - zamiata si{! przy okпach i drzwiach zamkпi{!tych , Ьу 
przeci�g пiе rozпosi l kurzu (J . Kamyczek) «Помните - подметать 
надо при закрытых окнах и двери,  чтобы сквозняк не поднимал пыли»;  
W pokoju chorego s i{!  пiе pal i «В комнате больного не курят» (не сле
дует курить) . 

Н е о п р е д е л е н н о-л и ч н о е значение могут иметь гла
гольные формы на si{! ,  выражающие конкретное действие, в основном 
- в  настоящем времени ,  напр . :  E lemeпty, z kt6rych w zagraпiczпych 
firmach moпtuje si{! zeraбskie wozy «Элементы, из которых в загра
ничных фирмах монтируют жераньские автомашины»; Naj pierw па 
dпie ryta jest bruzda, w пi� kladzie si{! kabel , а пast{!pпie zasypuje s i{!  
(Zycie Warszawy) «Сначала на  дне проводят борозду, в нее кладут 
кабель,  а потом засыпают». Возможны формы и в прош. времени, 
напр . :  W obu domach ceп i lo s i{!  prac{!, szaпowalo si {! starszych i prze
praszaj �co calowalo upuszczoпy па ziemi{!  kawalek chleba (lycie War
szawy) «В обоих домах ценили труд, уважали старших и ,  есл" роняли 
на '  землю кусок хлеба, то целовали его, прося прощения» , или же 
в будущем, напр . :  Traktor , kt6ry gdy s i{!  пakr{!ci ,  sam j edzie (J .  Ka
walec) «Трактор, который, когда его заведешь, сам едет», а также 
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форма сослагат. наклонения , напр . :  Poszloby s i�  do kiпa, а tu deszcz 
pada «Можно было бы пойти в кино, а тут дождь идет» . 

Субъект действия не указан , но, в отличие от неопределенно
личных форм на -по, -to, форма на si � не  исключает участия в дейст
вии и лица говорящего, ер .  Przeczytano to i owo 1 przeczytal i «Кое-что 
читали»;  Przeczytalo si� to i owo «Кое-что и мы читали».  В отдельных 
контекстах возможна фактическая идентификация говорящего и 
субъекта действия , напр . :  А m6wi lo s i� l  «А я говорила! » ;  J eszcze dzis 
razem przenocujemy w hotelu ,  а jutro kolo poludnia to juz si� wpro
wadzi (S. 'leromski) «Еще сегодня все вместе переночуем в гостинице, 
а завтра около двенадцати - уж и въедем» .  

П р  и м е ч  а и и е :  Рассмотрение глагольной формы с иевозвратиой частицей s i�  
в качестве самостоятельного 3Jiемента г лагольной nарадигмы не имеет nока длитель
ной традиции, так как обычно эти формы рассматриваются лишь в синтаксическом 
асnекте, а именно - как синтаксическая конструкция в составе сказуемого одно
составных безличных nредложений. 

Способы перевода на русский язык. Неопределенно-личные и 
обобщенно-личные формы на s i�  очень редко имеют в русском языке 
формально-грамматические эквиваленты, напр . :  О tym si� juz  m6wi lo 
сОб этом уже говорилосы. Однако семантически близкими соот
ветствиями могут служить : 

1 )  Неопределенно-личная и обобщенно-личная форма 3-го лица 
мн . ч . ,  напр . :  Tu m6wi si� ро rosyjsku «Здесь говорят по-русски» ;  
Uprasza s i �  о n iepalenie «Просят не курить»; Pani  Cecyl ia  prowadzi la  
zycie samotne, gosci nie zapraszalo s i� nigdy (Z . Nalkowska) «Пани 
Цецилия жила одиноко, гостей в ее дом никогда не приглашали» ;  

2)  обобщенно-личная форма 2-го лица ед. ч . ,  напр . :  Кiedy s i�  
patrzy z tej g6ry, nie dostrzega si� ludzi «Когда смотришь с этой горы 
- разглядеть людей почти не можешь»; Naj lepszym lekarstwem j est 
lublc to, со s i� rob l ,  lublc zycie «Самое Л}чшее лекарство - это лю
бить то, что делаешь, любить жизнь» ;  

3) инфинитив, напр. : J ak si� pierze rzeczy welniaпe «Как стирать 
шерстяные вещи» ;  

4 )  страдательная форма глагола с постфиксом -ся (если польская 
глагольная форма на si� образована от переходиого глагола несов. 
вида) , напр . :  Oczekuje s i� przyj azdu gosci «Ожидается приезд гостей» ;  
J ak  si� robl f i lmy  «Как делаются фильмы»; Buduje s i �  nowe domy 
«Строятся новые дома»; 

5) безлично-предикативная форма краткого страдательного при
частин (прежде всего, как эквивалент глагольной формы на si� от 
переходиого глагола сов . вида) , напр . :  p lanuje s i� wykonac «намечено 
выполнить»; stwierdza si� ,  ze . . . «установлено, что . . .  » и т.д. 

§ 1 3 1 .  ПОЛЬСКИЕ ПРИЧАСТНЫЕ ФОРМЫ 

Польская глагольная система располагает, по сравнению с рус
ким языком, меньшим числом причастных форм. 
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Имеется лишь одна форма действительного причастия - с  еуфф. 
-�с-: czytaj�cy, так как форма, аналогичная русскому причастию 
прош. времени на -вш, -ш- типа читавший, прочитавший,  отсутствует. 
Страдательное причастие также представлено тоJ:tько одной формой 
- с суфф. -n- или -t- :  czytany, umyty. Прйчастных форм, аналогич
ных русским страдательным причастиям наст. времени типа читае.мый, 
носи.мый, в современном польском языке нет. Сравните формаль
ное соотношение русских и польских причастий: 

читавший (несов. в.)  
прочитавший (сов . в . )  
читающий (несов в . )  
читанный (несов . в . )  
прочитанный (сов. в . )  
читаемый (несов. в . )  

czytaj Qcy 
czytany 
przeczytaпy 

Возможности образования причастий находятся в прямой зависи· 
мости от переходиости и вида глагола.  

П р и м е ч а н и е: Существуют также нерегулярные образования с суфф. -1- от 
некоторых непереходных глаголов сов . вида, обозначающие признак предмета по 
изменению его состояния в пpoWJioм, что семантически могло бы соответствовать 
значению действ . причастий прош. времени, напр . :  osiwialy ojciec споседевшиА отеЦ» 
(osiwiee споседеть») ,  zaistпiala sytuacja свозИIIкшая ситуация» (zaistпiee свозникнуть») 
и т. д. Однако нерегулярность и лексическаи- ограниченность этих форм не позво
ляют включить их в общую парадигму г лаrола, равно как и адъективярованные 
причасткя типа zgпily сгнилой» . 

Польская лингвистическая традиция причисляет все образования с суфф. -1-,  
включая и основы на -1 , к действительным причастним прош. времени (imieslбw 
czyпny przeszly) . Однако такая трактовка по существу имеет лишь историческое 
обоснование. 

§ 1 32. ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ ПРИЧАСТИЯ 

Единственную регулярную форму действительного причастия 
(imiesl6w czynny odmienny) - форму с суффиксом -�с- - образуют 
только глаголы несов. вида (переходные и непереходные) . Суффикс -�с
присоединяется к основе наст. времени ,  выступающей в 3-м лице ми . ч . ,  
форма принимает родовые окончания , в им. п .  ед. числа:  муж. р . 
оконч. -у, жен . ·р . - оконч.  -а, сред. р . - оконч. -е, в им . n .  ми . 
числа:  лично-муж. ф .  - оконч. -у, нелично-муж. ф .  - оконч.  -е, 
напр . : piszQcy , -а, .-.е - pisac списать» ,  ер .  (oni) piszQ ; niosQcy ,  
--а ,  -е - niesc «нести» ,  ер .  (oni) niosQ;  chodzQcy, --а ,  -е - chodzic 
«ходить» ,  ер . (oni) chodz�; pracuj�cy, --а ,  --е - pracowac «работать» ,  
ер .  (oni) pracuj Q ,  czytaj�cy , --а ,  --е - czytac считаты, ер . (oni)  
czytaj � .  Действительные причастия склоняются по типу приJiага
тельных (см . § 7 1 ) .  

В предложении действительные причастия служат определением, 
напр . ,  czasow'nik rz�dz�cy narz�dnikiem «глагол , управляющий тво
рительным падежом» ,  всегда согласуясь с определяемым словом, в 
том числе и в функции предикативного определения , напр . :  Dyrek
tor zasta l  go (вин . п . )  bowiem spaceruj�cego (вин . п.)  w zamysleniu ро 
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Ьiurze i spiewaj�cego piosenk� (М. Zientarowa) «Потому что директор 
застал его, когда он в задумчивости прохаживался по конторе и на
певал песенку» (ер . застал его проха живающимся) . 

Следует обратить внимание на то, что эта единственная в польском 
языке форма действительного причастин может переводиться на рус
ский язык действительным причастнем как настоящего, так и прошед
шего времени,  напр . :  Antek i Zygmunt stoj �cy przy wyjsciu z p iwnicy 
spojrzel i na sieble  «Стоявшие/стоящие у входа в подвал Аптек и 
Зигмунт переглянулись»,  

§ 1 33. ДЕЕПРИЧАСТИЯ 

Современный польский язык имеет две формы деепричастий, ко
торые комплексно противопоставляясь друг другу по виду и време
ни ,  различаются и суффиксами, и типом основы (ер .  русск.  яз . ) .  

Деепричастие от глаголов несов, вида образуется с помощью суф
фикса ·llC, который присоединяется к основе 3-го лица мн , числа наст. 
времени (т.е .  аналогично типу образования действительных прича
стий,  см, § 132) , напр , :  nios�c - nie5c «нести» ,  ер, (опi) пios�; pracu
j �c - pracowac «работать», ер, (опi) pracuj � ;  czytaj �c - czytac «чи
татЬ»,  ер . (опi) czytaj � ;  widz�c - widziec «видетЬ» ,  ер . (оп i) widz� . По 
сравнению с русским, деепричастия несов . вида в польском языке 
отличаются бОльшей регулярностью, Они образуются практически 
от всех глаголов, лексические или какие-либо иные ограничения не
многочисленны, в результате чего в польском языке встречается много 
деепричастных форм, отсутствующих в русском языке, напр . :  pisz�c 
- pisac «ПИСаТЬ»; pij �C - pic «ПИТЬ» ;  blegщc - Ьiес «бежатЬ»; spie
waj �c - spiewac «nетЬ»; jedz�c - jesc «естЬ» ; mog�c - m6c «мочь» 
и т.д. 

Второй тип деепричастий свойствен , напротив, лишь глаголам сов . 
вида и образуется с помощью суффикса -wszy/-lszy. Суффикс -wszy 
присоединяется к основам инфинитива на гласный : -а(с) , -е(с) (глас
ный е 'меняется в деепричастии на а) ,  -у(с), -u(c), -ll(c), -i(c), напр . :  
przeczytawszy - przeczytac - «nрочитатЬ» ;  zrozumiawszy - zrozu
miec «nонятЬ»;  zwr6ciwszy si� - zwr6cic s i�  «обратиться» ;  wzil!
wszy - WZi/!C «ВЗЯТЬ»;  wyci!!gП�Wszy - wycil!gП�C «ВЫТЯНУТЬ» ,  В 
отличие от русского языка ,  этот суффикс никогда не сокращается , 
т .е .  образований, подобных русским написав, нет, 

С суффиксом -lszy образуют деепричастие глаголы с инфинитивами 
на согласный. Суффикс -lszy (в произношении [sy ]) присоединяется 
к конечному согласному производящей инфинитивной основы этих 
глаголов, а именно к варианту, который выступает в основе на  -1 
в форме 3-го лица ед. ч, муж. рода прош. времени,  напр . :  przyпi6slszy 
- przyпie5c «nринести» ,  ер ,  (оп) przyпi6s l ;  wypieklszy - wypiec 
«выпечЬ»,  ер . (оп) wypiekl ;  wydar lszy - wydrzec «выдратЬ» ,  ер . 
(оп) wydar l .  
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Как и в русском языке, грамматическая категория времени высту
пает в деепричастиях иначе, чем в "предикативных спрягаемых формах. 
Деепричастие является специализированной формой передачи не 
абсолютного, а относительного времени .  Время обозначаемого дее
причастием действия соотносится не с моментом речи, а со временем 
обозначенным глаголом-сказуемым, и тип соотношения обусловлен 
видовой принадлежиостью деепричастия . Деепричастие несов. вида 
- деепричастие о д н о в р е м е н н о с т и - означает действие, осу
ществляемое одновременно с основным действием, напр . :  Wracaj1.1c 
z kina spotkal koleg� «Возвращаясь из кино, он встретил приятеля» ;  
Id1.1c ul ic1.1 mozna bylo zobaczyc ruiny «Проходя по улице, можно было 
заметить развалины» и т.д. Деепричастие совершенного вида (деепри
частие п р  е д ш е с т  в о в а н и я) обычно означает действие, пред
шествующее основному, напр . :  Pusci l  j 1.1  przodem , ро czym sam wy
szedl i zatrzasщwszy drzwi za sob1.1, dwukrotnie przekr�i l klucz w 
zamku (L. Kruczkowski) «Он пропустил ее вперед, потом вышел сам и ,  
захлопнув за  собой дверь,  дважды повернул ключ в замке», 

Кроме собственно временнь1х отношений между действиями, дее
причастные обороты могут передавать в предложении и другие зна
чения . Они могут также обозначать причину основного действия, напр . :  
Tego dnia wszyscy, czuj1.1c juz Ьliskie zakonczenie wojny, zaloiyl i  hel
my «В этот день все, чувствуя приближение конца войны, надели 
каски», или уступку, напр . :  Wszyscy jednak widzowie, nie rozumiej1.1c 
siOw ani zdan, zrozumiel i  sens dramatu «Однако все зрители,  не пони
мая ни  единого слова или предложения,  поняли самый смысл драмы», 
или условие действия , напр . :  Pracujl}c wytrwale i systematycznie, 
zdl!iysz wykonac robot� w wyznaczonym terminie «Работая настойчи
во и систематически, ты успеешь выполнить свою работу в назначен
ный срок» и т.д. Однако, в целом, деепричастные обороты менее свой
ственны польскому языку , чем русскому, так как в этой же функции 
широко выступают_ глагольные имена (см. § 136) . 

На русский язык польские деепричастия переводятся также дее
причастиями или личными формами глаголов, напр . :  Rozmawiala 
cz�sto sama z sob1.1 nie mog1.1c zasn1.1c «Когда она не могла уснуть, то 
часто разговаривала сама с собоЙ»; Во my bawilismy si�, czyta
jS!c i pisz11c mi�dzy wierszami (S. Grodzieriska) «Потому что для нас это 
было развлечение - читать и писать между строчками» (ер . за
бавлялись, читая то, что подразу.мевалось .между строчка.ми). 

П р н м е ч а н н е: В польской лингвистике деепричастия терминалогически описы
ваются как неизменяющееся причастне (imie.<�l6w nieodmienпy), или же как нареч
ные причасткя (imies16w przysl6wkowy) . 

§ 134. СТРАДАТЕЛЬНЫЕ ПРИЧАСТИЯ 

В польском языке имеется , как было сказано, только одна форма 
страдательного причастин (imiesl6w Ьierny) , которая является един
ственным средством выражения страдательного залога. Возможность 
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Образование страдательных 

Инфsнвтив 

Производящая 1 
-а� •еС -i� 

основа Суфф. 

инфинитива ·П· wybrany zapomniany 
-t- podarty pity 

наст. времени ·ОП· noszony (3-е лицо мн. ч. 
noszq) 

-�t-

образования страдательного причастия является признаком только 
переходных глаголов (см . § 105) . В отличие от русских, польские стра· 
дательные причастия , независимо от функции в предложении, бывают 
только местоименными, краткие причастные формы отсутствуют 
(ер . русск. шполненный план- план tJЫnолнен, польск. wykonany 
plan - plan zostal wykonany) . 

Страдательные причастия регулярно образуются от глаголов как 
несовершенного, так и совершенного вида, в отличие от русского языка, 
где возможность образования страдат. причастuй прош. времени на 
-н-, -т- от основ несов. вида ограничена .  Таким образом, если в 
русском языке страдат. причастия , хотя и нерегулярно, могут раз
граничиваться и по времени (ер . читанный- читае.мый) и по виду 
(ер . читанный- прочитанный, обученный- обучае.мый), :го в поль
ском языке - только по виду: czytany - przeczytany, nauczony -
nauczany. 

В завис!fмости от типа спряжения глагола, в частности от типа 
инфинитива, формы страдат. причастия могут быть связаны как с 
основой наст. времени,  так и с основой инфинитива . Страдательные 
причастия образуются с помощью суффиксов -n-, -t- или их расширен
ных вариантов -оп-, -�t-, к которым присоединяются родовые окон
чания ; в им. п .  ед. числа: муж. р .  оконч. - -у, жен . р. - оконч.  
-а, сред, род - оконч. -е, во мн . числе: лично-муж. ф. - оконч. - i ,  
нелично-муж. ф,  - оконч. -е. .. 

Стр�Jдат. причастия с суффиксом -n- с предшествующим гласным 
-а связщ1ы с инфинитивами двух типов - либо а} с инфинитивом на  
-ас, напр .: sprzedany, -а, -е (sprzedac «nродать») ; czytany, -а, 
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Таблица .N'e 2 1  

причастиi 

-ус -uc -Qc -rщс 
-sc 
-zc ·С 

myty zepsuty wzit;ty 1 
tworzony niesiony plecz�ny 
(3-е ЛИЦО (3-е лицо (3-е лицо ед. ч. 

мн. ч. ед. "· piecze) 
tworzQ) 

zamknit;ty 
(3-е лицо 

niesie) 

ед. ч. 
zamknie) 

.-.е (czytac считаты) ; budowany, .-.а, .-.е (budowac сстроиты) , либо 
б) с инфинитивом на -еС (чередование гласных е: а), напр , :  rozu
miany, .-а, .-е (rozumiec спонимать»); zapowiedziany, .-.а, .-.е (za· 
powiedziec «nредупредить, заранее сообщить о чем-то») , 

Суффикс -оп- характерен для причастий, образованных от гла
голов 11 спряжения с инфинитивами на -ic/-yc, и присоединяется к 
основе наст, времени ,  выстуnающей в форме 3-ra л .  множественного 
числа, напр, : noszony, -а, -е - nosic сноситЬ», ер .  (oni) nosz� ;  
prowadzony, .-.а, .-.е - prowadzic свести», ер.  (oni) prowadz� ; za
p lacony, .-.а, !"е - zap lacic сзаплатиты, ер . (oni) zaplac� . 

П р  и м е ч  а н и е: Принадлежиость основы страдат. причастин к основе нr.ст. 
времени или к основе инфинитива во многом оnределяется трактовкой чередований 
согласных в основе, nринятой в национальной лингвистической трад��ции. Русская 
лингвистическая традиция обычно соотносит основу страдат. nричастий с основой 
инфинитива, хотя при этом отмечает сходство чередований в основе с чередованиями 
в формах наст. времени (просить - прошенный, ер. прошg-просишь). 

Этот же суффикс -оп- выступает в страдат, nричастиях от глаголов 
с инфинитивами на -sc, -ic и -с, но в этом случае nрисоединяется 
к другому варианту основы наст. времени - к основе формы 3-го л .  
единственного числа, напр,: niesiony, .-.а, .-.е - niesc снести», е р .  (оп) 
niesie; wieziony, .-.а, .-.е - wiezc свезти», ер.  (on) wiezie; pleciony,  
.-.а, .-.е - ple5C сплести», ер.  (оп) plecie; rozwiedziony, -а, -е 
rozwiezc «развести», ер .  (оп) rozwiedzie; pieczony, .-.а, .-.е - piec 
«nечы, ер .  (on) piecze; strzeiony,  -а, -е - strzec «стеречы, ер .  
(оп) strzeie. 
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nр и м е ч  а н и е: Необходимо иметь в виду, что чередования корневых соглас
ных в ряде случаев приводят к внешнему подобию основ страдательных причастий, 
связан�ых с разными типами инфинитива, напр., страдат. причасткя с согласным 
-cz-: р1есzопу- piec �печь:о � pozyczoпy- pozyczyc «дать, взять взаймы, одол
жить»; с согласным -z-: strzezony- strzec «стеречь:о и wozony- wozic свозить» а 
также zwyci�zony- zwyci�zyc «nобедить»; с согласным -sz-: proszony- pro�ic 
спросить» и zaprбszony- zapr6szyc «запорошить, засорить:о и т. д. 

С помощью суффикса -t- образуют страдат. причастия те глаголы, 
инфинитивная основа которых оканчивается на корневые гласные 
-i, -у, -u, -�. напр . :  pity,  --а, --е (pic «питы) ; myty, --а, --е (myc 
«мыты) ; zepsuty, --а, --е (zepsuc «испортить») ; с чередованием �: �· 
напр . :  wzi �ty, --а, --е (wzii!C «взять») ; zacz�ty, --а, --е (zacZ/!C «на
чаты) . 

Расширенный вариант этого суффикса -�t- применяется для гла
голов с инфинитивом на -п�с: Суффикс присоединяется к основе наст. 
времени па -ii-, также выступающей в форме 3-го л .  ед. числа, напр . :  
zaczerpni�ty, --а, --е - zaczerpщc «зачерпнуты, ер . (оп) zaczerpпie; 
zamkпi�ty, --а, --е - zamkщc «закрыты, ер .  (оп) zamkпie. 

Если же суффикс -t- присоединяется к основе на -ar-, то инфини
тив заканчивается па -rzec, напр,: podarty, --а, --е - podrzec «пор
вать , разорватЬ», ер . причастную основу на -1: podar l .  

Страдательные причастия склоняются по типу склонения при
лагательных . В лично-мужской форме им. п. мн . числа перед оконч .  
-i  происходит чередование конечных согласных основы п :  fi, t : с, 
напр . :  пauczany «обучаемый» - пauczaпi ,  badany «исследуемый» 
- badan i ,  umyty «вымытый» - umyci , podarty - podarci и т .д .  
В этой же форме гласный о в суффиксе -оп- чередуется с гласным е, 
напр . :  zaproszoпy (gosc) - zaproszeni (goscie) , во всех прочих формах 
сохраняется -оп-, напр . :  нелично-мужская форма zaproszone kole
zanki , род. п. мн . ч. zaproszonych (gosci , kole:ianek) и т .д. 

Страдательные причастия являются базой пассивных предика
тивных конструкций,  а также могут выступать и в качестве опреде
ления существительного. 

§ 135. АКТИВНАЯ И ПА ССИВНАЯ КОНСТРУКЦИИ. 
ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ФОРМ СТРАДАТЕЛЬНОГО ПРИЧАСТИЯ 

Противопоставление акт�вной и пассивной предикативных кон
струкций в польском языке (в отличие от русского) не зависит от 
видовой принадлежности глагола и всегда однотипно. 

Активная конструкция представлена морфологической спрягае
мой формой действительного залога, пассивная же конструкция 
составлена из страдат. причастия на -п-, -t- (-оп-, �t-) и формы вспо
могательного глагола Ьус «бытЬ» или zostac «стаrы, напр . :  (on) bu
duje (dom) - (dom) jest budowany;  (on) zbudowal (dom) - (dom) 
zosta l  zbudowany, byl zbudowany, ер . русск .  он строит (до.м)- (до.м) 
строится, он построил (до.м)- (до.м) был построен. 
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В пассивной конструкции спрягаемая форма вспомогательного 
глагола является носителем значения наклонения , времени ,  лица, 
числа, отчасти вида, а в прош. времени - также рода илИ мужского 
лица . Форма страдат. причастия несет значение залога, вида, числа,  
рода или мужского лица, ер., напр,: 

dom jest budowaпy 
dom byt budowany 
dom b�dzie budowany 
dom zostal zbudowany 
dom zostaп ie zbudowany 
dom zostalby zbudowany 

«дом строится» 
«дом строился» 
«ДОМ будет СТрОИТЬСЯ» 
«дом был построен» 
«дом будет построен» 
«дом был бы построен» 

Чаще всего употребляются формы 3-го лица наст. и прош. време· 
ни изъявит. наклонения , но возможны и др . формы, включая 
инфинитивные страдательные формы: напр . :  Referat musi Ьус 
przedstawiony do podpisu «Доклад должен быть представлен на 
ПОДПИСЬ». 

Возможным, хотя и не обязательным компонентом пассивной 
конструкции является обозначение суfъекта действия . В отличие 
от русского, в польском языке есть возможность формально разгра· 
ничить обозначение активного и пассивного производителя действия . 
Активный производитель действия , прежде всего человек, передается 
предложно-падежным сочетанием przez +вин . п . ,  напр . :  Dom j est 
budowany przez robotnik6w «Дом строится рабочими»; Zagadnienie 
j est badane przez wielu uczonych «Вопрос изучается многими учены· 
ми» и т.д, Пассивный же виновник указанного в причастин состоя· 
ния , обычно неодушевленный предмет, чаще всего выражается формой 
твор . падежа, напр,: Oczy matki zamgloпe niewymowщ mitosci�  i 
lzami (S. Zeromski) «Глаза матери ,  затуманившиеся невыразимой 
любовью и слезами»; Domek przyttoczony ci �zarem zwisaj �cych nad 
nim l iSci (Szewczyk) «домик, придавленный тяжестью свисающих над 
ним листьев», 

Выбор вспомогательного глагола Ьус или zostac зависит, прежде 
всего, от видовой принадлежности страдат, причастия , хотя эта за
висимость и не носит абсолютного характера .  Страдат, причастиЯ 
несов, вида образуют пассивную конструкцию только с глаголом Ьус 
и, как правило, имеют значение действия , реже - результативного 
состояния . Грамматически этим пассивным конструкциям соответ
ствует в русском языке страдательная форма глагола несов. вида 
с постфиксом -ся, напр . :  Program j est opracowywany «Программа раз
рабатывается»; Zaj �cia  b�d� prowadzone w kazdy poniedziatek «Заня
тия будут проводиться по понедельникам»; Nigdy jednak nie jest to 
objektywne stwierdzenie, ie czynnosc j akas jest, byta lub b�dzie real i
zowana (А. Kowalska) «Однако это никогда не бывает объективной 
констатацией того факта, что какое-то действие осуществляется , осу· 
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ществлялось или будет осуществляться». Однако грамматические 
соответствия между родственными языками не всегда являются тек
стовыми или узуально-ситуативными,  поэтому в ряде случаев поль
ские пассивные конструкции с причастнем несов. вида могут быть 
переведены на русский язык иначе. Так, если объектом является че
ловек, то пассивная конструкция может быть переведена формой рус
ского действит. залога, напр.: Dziecko j est myte przez matk� mydlem 
«Мать моет ребенка мылом» .  Нередко необходимость такого измене
ния обусловлена различиями в глагольном управлении или другими 
ограничениями в образовании страдательных форм русского глагола.  
Напр,: Spiewaczka byla oklaskiwaпa przez puЬl icznosc «Публика на
градила певицу аплодисментами» (ер. oklaskiwac kogo, со «аплоди
ровать кому-л.», oklaskiwany - «тот, кому аплодируют») . Т асу fachow
cy s� poszukiwani przez wszystkie przedsi�Ьiorstwa «Таких специа
листов ищут все предприятия» (poszukiwaпy «тот, которого ищут») ; 
Nie zeby szedl zwyczajnie, krokami przechodnia ,  lecz byl ро prostu 
niesiony (L. Kruczkowski) «Не то, чтобы он шел нормально ногами, 
как пешеход, но его прямо-таки неслю> (букв. «был несен»), 

Страдательные причастия сов . вида выступают преимущественно 
со вспомогательным глаголом zostac. Основное значение этой пассив
ной конструкции - само действие с оттенком результата, напр . :  
Wprowadzoпa zostanie automatyczna l�cznosc «Будет введена авто
матическая связь»; Om6wione zostaly wazniej sze proЬlemy mi�dzyna
rodowe «Были обсуждены важнейшие международные проблемы» .  
В русском языке этим конструкциям грамматически соответствует 
либо аналитическая пассивная конструкция с кратким страдат. при
частнем и глаголом «быть» (примеры см . выше) , либо страдательная 
форма глагола, напр.: Pr6ba zostala uwienczona sukcesem «Попытка 
увенчалась успехом»; W sceneri i  retro odtworzona zostaj e  historia 
kradzie:iy stulecia «В декорациях ретро воссоздается история кражи 
века» . В зависимости от условий контекста польская пассивная кон
струкция может быть иноrда переведена также русскими спрягае
мыми формами действит, залога, напр , :  Obawial  s i�. czy jego spisek 
nie zosta l  wykryty (Т. Dolrga-Mostowicz) «Он опасался , не был ли 
раскрыт его заговор/не раскрыли ли его заговор» ;  Henryk zostal 
polozony na czystym szpitalnym l6zku (S. Dygat) «Генрика положи
ли на чистую больничную койку». 

Страдательные причастин сов. вида могут также сочетаться с 
глаголом Ьус, однако в этом случае часто возникает дополнительное 
значение состояния, являющегося результатом осуществленного ра
нее действия, напр . :  Byl ogolony, wymyty i odziany w пiedzielne 
ubranie (J. Kawalec) «Он был выбрит, вымыт и одет по-воскресному»; 
1 chodzi tak, j akby zwi�zana byla sznureczkiem (Z. Herbert) «И ходит 
она так, как будто связана веревочками»; Rozumiem tw� ide�. Nie 
jest pozbawiona cech prawdopodoblenstwa (J. Broszkiewicz) «Я пони
маю твою идею. Она не лишена черт правдоподобия» . 

Употребление пассивных конструкций в польском Языке огра-
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ничено - они широко используются только в публицистическом, науч· 
ном, официальном стилях речи и значительно реже выступают 
в художественно-беллетристической и разговорной речи. 

В атрибутивной функции оппозиция заJюговых форм представлена 
в польском языке иначе, чем в предикативной . Здесь существует 
лишь противопоставление страдательного причастия несов. вида 
действительному причастию на -�tc- : buduji!CY (dom, fabryk� - вин. п . )  
-: budowaпy (dom , fabryka - им . п.) .  Глаголы сов . вида, ввиду от
сутствия действительного причастия сов . вида, такого противостоя
ния лишены вовсе (ер . русск . построивший- построенный). 

Функционирование польских страдат. причастий в качестве опреде
ления в целом не отличается от русскqго языка, ер . Usiadt na wskaza
nym przez nauczycielk� krzesetku (S. Zeromski) «Он сел на указанный 
учительницей стульчик»; 1 sien, ktбra miala trzy mate, n igdy nie otwierane 
okna w trzech scianach (J. Kawalec) «И прихожая , в трех стенах ко
торой было три маленьких, никогда не открывавшихся окна» .  Отли
чия заключаются лишь в области формальной - в невозможности 
образования в русском языке того или иного страдательного причас
тия , прежде всего, страдательных nричастий несов. вида, напр . :  
Trzymaпy przez Nikodema album «альбом, который держал Ника
дем»; Twoja twarz raz widziana i zapami �taпa (S. Grodzieriska) «Твое 
лицо, раз виденное и запомнившееся 1 которое раз видели и запом
нили», Noc nie przespana «Ночь без сна (бессонная 1 когда не спал)». 
В этих случаях при переводе возникает необходимость nрибегпуть 
к формам активного залога, к придаточным предложениям и т .п .  

Польские страдательные причастия широко употребляются так
же в функции предикативного определеJ:�ия : Starszy syn Teofi l  zmarl 
nagle w lesie ukl!szony przez imij� (S. Zeroтski) «Старший сын Тео
фил умер внезапно, укушенный в лесу ядовитой змеей», В русском 
языке им обычно соответствуют либо страдат. причастия (см. выше) , 
либо деепричастные обороты или придаточные предложения , напр . :  
Spytalam zdumiona «Удивленная 1 удивившись, я спросила»; Kie
rowca prowadzi w6z ostro, . .  Zatrzymany bez sprzeciwu placi mandat 
«Водитель ведет машину очень резко. Будучи задержанным 1 когда 
его задержали, без возражения платит штраф». 

§ 136. ГJIAГOJibHOE ИМЯ НА -NIE, -CIE 

Глагольное имя (odslownik) ,  иначе, субстантивная форма глагола 
(rzeczownikowa forma czasownika) ,  по своим грамматическим свойствам 
является промежуточным классом между глаголом и существительным 
(ер .  причастия , деепричастия) : и глагольные и субстантивныесвойства 
выступают в глагольных именах не в полном объе�е. 

Глагольные имена образуются с помощью суффиксов -пiе, напр . :  
czytanie ( czytac «читать»), и -cie, напr.: picie (pic «пить») , przyj �cie 
(przyji!C «принятЬ») или же их расширенных вариантов -enie, напр. : 
zrozumienie (zrozumiec «понятЬ») , mowienie (m6wic «говоритЬ») и 
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"'fCie, напр . :  zasпi �cie (zasnf!c «заснуть»), dzwigni�cie (dzwigщc 
«поднять с трудом») и т .д. В качестве производящей основы исполь-

, 
зуется основа инфинитива либо основа наст. времени (в зависи
мости от типа глагола) . Здесь действуют те же закономерности соот
ношения основы и суффикса, что и при образовании страдат. прича
стий (см. § 134) и форм на -no, -to (см . § 129). 

По сравнению с аналогичными русскими образованиями типа 
нагнетание, сваривание, констатирование и т .п . ,  польские глаголь
ные имена на -nie, -cie обладают значительно большим числом устой
чивых и регулярных глагольных черт. Их использование отнюдь 
не ограничено сферой книжно-письменного языка и его научным и 
публицистическим стилями, но они достаточно часто употребляются 
в художественно-беллетристической и разговорной речи. 

Глагольное имя на -nie- -cie может быть включено в систему гла· 
гольных форм, так как ему присущ ряд устойчивых и регулярных 
глагольных черт. 

1) Семантика глагольного имени является глагольной. Сохраняя 
лексическое значение исходного глагола, оно обозначает действие 
как процесс, безотносительно к субъекту действия и времени его со
вершения , т .е. несет чисто глагольное понятие в субстантивирован
ной форме, напр . :  Patrzyl d lugo, а kiedy samo patrzenie zacz�lo 
grozic uczuciem ograniczenia  i niedosytu zaczf!l wal�sac s i�  ро pokoju 
(S. Dygat) «Он долго смотрел, а когда само это занятие (букв. «смот
рение») уже грозило перейти в чувство неудовлетворенности, стал 
слоняться по комнате»; А1е skoro raz zdecydowalem si� па p isanie, 
doprawdy nie umiem, ot tak, paru zdan skreslic (S. Dygat) «Но раз 
уж я решился писать, то по правде говоря , не получается у меня 
вот так , запросто, черкнуть несколько слов».  По своей процессуаль
ной семантике глагольные имена близки инфинитиву и в польской 
системе глагольных форм и функций занимают позицию, зарезерви
рованную в русском языке для инфинитива (см. выше) . 

2) Значение процессуальности в этой глагольно-именной форме 
связано с сохранением ряда глаrольных грамматических свойств и 
категорий, присущих исходному глаголу. 

Глагольные имена от возвратных глаголов нередко сохраняют 
возвратную частицу si� и значение возвратности, напр. : uczenie 
(uczyc сучить») - uczenie si� (uczyc si� сучиться») (ер . русск . учение 
- самообучение) . Otwierala si � przed nim moZl iwosc przeksztalcenia 
swego blura w powazne towarzystwo akcyjne (Sl. JP) «Перед ним откры
валась возможность преобразовать свою контору в солидное акцио
нерное общество»; Rozw6j j �zyka nastf!pic moze w drodze przeksztal
cenia si� dawnego s lownictwa typu rzemieslniczego w slownictwo ma
jf!ce cechy terminologii  naukowej (Poradnik ifzykowy) «Развитие языка 
может осуществляться таким образом, что лексика, ранее бытовав
шая в сфере ремесла,  преобразуется в лексику, обладающую черта
ми научной терминологии» (ер . przeksztalcic (bluro) - przeksztalcic 
si �  «преобразовать - преобразоваться») . Глагольное имя , будучи 
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образовано от глагола с отрицанием, может сохранить это отрицание 
в качестве приставки ,  напр.: Najci�cze grzechy, to пadmierпa szyb· 
kosc, jazda lew11 stroп11 , пiestosowaпie si� do zпak6w drogowych (Ки• 
rier Polski) «Самые частые нарушения - это превышение скорости, 
заезд на левую сторону ,  несоблюдение дорожных знаков»; Pani Niпa 
zas пawet przepraszala go za пieuprzedzenie о tym (Т. Dol�ga•Mosto
wicz) сА пани Нина даже просила у него прощения , что его об эtом 
не предупредили» и т.д. Х арактерной чертой польского глагольного 
имени является наличие последовательного противопоставления по 
виду, напр.: umocпienie (umocnic «укрепитЬ») - umacпianie (umac• 
n iac «укреплятЬ») , ер.  русск. укрепление; пauczaпie (пauczac собу· 
чать») - nauczenie (пauczyc «обучитЬ») , ер. русск. обучение; wnik· 
ni�ie (wnikпl!c «вникнутЬ») - wnikaпie (wnikac1' «вникать») , напр.: 
Wi{!ksza cz�sc chor6b zakaznych przeпoszona jest przez zetkni{!cie si� 
z osobпikiem chorym , iпne zas mog11 Ьус przeпoszoпe bez bezposrednie· 
ego stykania si� z chorym . «Большая часть инфекционных заболеваний 
nереносится в результате общения с больным, прочие же могут быть 
nеренесены и без неnосредственного контакта с больным»,  ер . zetk
пi{!cie si {! (zetkп11c si{! «столкнуться , соприкоснуться» ,  сов. вид) -
stykaпie s i{! (stykac si{! «сталкиваться , соприкасаться»,  несов. вид) . 

Хотя формальные противопоставления по залогу у процессуаль
ных глагольных имен отсутствуют, тем не менее они могут соче
таться с показате.11лми субъекта действия. Субъект действия может 
быть передан формой род. п., напр . :  Nade wszystko zas dra:i.nilo go 
zachowanie s i{!  matki (L. Krиczkowski) сНо больше всего его раздра· 
жало поведение матери», а может быть обозначен также и типичной 
формой субъекта пассивных конструкций, напр . :  Goscie . . . intereso
wali si {! udzialem Sej mu w przygotowywaniu plan6w narodowych а 
tak:i.e sprawowaпiem przezeil funkcj i koпtrolnych (lycie Warszawy) 
сГости . . •  интересовались, как участвует Сейм в разработке государ
ственных планов, а также как он осуществляет свои контрольные 
функции» (букв. «осуществление им контрольных функций») . Ср. 
русск. исследование советскими учеными космоса. 

3) Образование глагольных имен характеризуется высокой сте
пенью регулярности: практически все глаголы со значением действия 
образуют форму глагольного имени. 

Наряду с регулярными собственно-глагольными свойствами гла
гольные имена обладают также рядом формальных черт, связываю
щих их с существительными. Глагольные имена склоняются по па· 
дежам, как существительные среднего рода мягкой разновидности, 
и согласуются с определяющими их словами, однако формы мно
жественного числа отсутствуют, 

Процессуальная семантика глагольных имен на -nie, -cie отгра
ничивает их от конкретных отглагольных существительных с анало
гичными суффиксами , возникших либо в результате конкретизации 
этих процессуальных имен , либо в результате параллельного сло
вообразования , напр.: zbleranie/zebranie material6w ссобираьие, 
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сбор материалов» - zebranie partyjne «nартийное собрание» ;  Ale nie 
pytalam syna о nic. Marys byl zreszt� z natury skryty i pytanie nic 
Ьу nie pomoglo (Kurier Polski) «Но я ни о чем не сnрашивала сына. 
Впрочем, Марысь был по натуре скрытный, и спрашивание ничего 
бы не дало» - odpowiedzi па pytania  «ответы на вопросы». И в се
мантическом, и в формальном отношении они принципиально отли
чаются друг от друга. Вместе с тем, среди прочих польских отглаголь
ных существительных со значением процесса, напр., бессуффиксаль
ных существительных типа ch6w «выращивание, разведение», суще
ствительных с суфф. -cja, -zja типа deformacj a «деформация, деформи
рование»,  глагольные имена на -nie, -cie выделяются именно своей 
регулярностью образования и стабильностью глагольных черт. 

Указанные особенности глагольных имен на -nie, -cle и позволяют 
видеть в них часть словоизменительной системы глагола, отмечен
ную пекоторой морфологической и функциональной обособленностью. 

П р  и м еч а и и е: Трактовка образований на -nie, -cie как субстантивной формы 
глагола- глагольного имени- не является в польской лингвистике общепринятой. 
Нередко зти формы рассматриваются как отглагольные имена существительные. 

§ 137. О СОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ГЛАГОЛЬНЫХ ИМЕН 
НА -NIE, -CIE И ИХ ПЕРЕВОД НА РУССКИЙ ЯЗЫК 

Х арактер синтаксического использования глагольных имен в 
предложении (способность определяться прилагательными, выпол
нение ими субстантивных функций подлежащего и дополнения, со
четаемость с предлогами и т.д.) в целом совпадает с аналогичными 
чертами обычных существительных, хотя имеются и некоторые раз
личия , обусловленные их глагольными свойствами. 

Глагольные имена, как правило, сохраняют основное управление 
исходного глагола для передачи объектных значений, напр.: kiero
wanie kim, czym (ер. kierowac kim, czym «руководить кем-л., чем-л.»); 
ewentualnosc oienienia si � z ni11 «возможность жениться на ней» (ер .  
oienic si� z k im «жениться на ком-л.») ; Walenie splaszczonym kijem 
w kauczukowy kr11iek to glupie (S. Dygat) «Колотить сплющенной 
палкой по каучуковому кружку - просто глупо» (ер. walic  czym w 
со «бить, колотиты). Исключение составляют лишь переходные 
глаголы, у которых форма вин. п. прямого дополнения заменяется 
на форму родительного, напр.: zasloni�ie twarzy (род. п.) , ер. za
slonic twarz (вин. п.) «закрыть лицо»; Oswiadczyli sw11 gotowosc wy
chowania  osieroconego malca (L. Kruczkowski) «Они выразили готов
ность воспитать осиротевшего мальчугана». 

Глагольное имя , как и существительное, может оnределяться 
качественными и относительными прилагательными, местоимениями 
и т.п,, напр,: То ci11gle pami�tanie о swoim wieku to nie j est dobre 
(J. Szaniawski) «Так постоянно помнить о своем возрасте - это не
хорошо»; То s� spory moil iwe do takiego lub innego rozstrzygni�ia 
(М. Dqbrowska) «Это споры, которые можно разрешить так или ина-
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че» и т.д. Глагольные имена могут, однако, иметь при себе различные 
обстоятельства и даже определяться качественным наречием, что объе
диняет их с орочими глагольными формами, напр.: Konspiracja po
lega па chodzeniu cicho «В конспирации главное- уметь ходить 
тихо»; Miala dar rz/ldzenia slu:ibll cicho i skutecznie (Z. Nalkowska) 
сУ нее был дар управлять прислугой, не повышая голоса (тихо), 
И С ТОЛКОМ». 

В предложении глагольное имя может выступать в качестве под· 
лежащего, напр. : Zalatwienie j ednego kl ienta trwa 20 minut сОбслу
живание одного клиента длится 20 минут»; Uszcz�sliwialo j/l zasiada
nie do stolu (М. Dqbrowska) «Садиться за стол было для нее счастьем» 
и т.д. Реже выступает глагольное имя в функции сказуемого, напр,: 
ZЬli:ianie si � do tego miasta :tna Ьус zЬli:ianiem si� j akby do lasu albo 
sadu (J. Kawalec) «Приближение к этому городу должно создавать 
ощущение, будто приближаешься к лесу или саду» (букв. «должно 
быть приближением»). 

Широко употребляется глагольное имя в зависимой субстантивной 
позиции, в частности, в функции беспредложного и предложного до
полнения, напр.: Na drugi dzien odm6wi l kupienia Henrykowi komedi i  
Musseta,  со mu przed tym oblecal (S. Dygat) сНа другой день он от
казался купить Генрику комедию Мюссе, что раньше обещал еде
латы; А mala J6zia cwiczyla si � zazwyczaj w gnieceniu klusek . . .  albo 
nawet w obleraniu kartofl i  (S. Zeromski) сА маленькая Юзя обычно 
упражнялась в замешивании клецек или даже в чист1се картошки». 

Часто глагольное имя выступает в качестве несогласованного 
определения, напр.: latwosc m6wienia do puЬl icznosci слегкость об
щения с публикой»; ten tydzien pisania l istu сэта неделя, когда он 
писал письмо»; 1 :iadnych glupich mysli о wieszaniu s i�  czy tam topie
niu (М. Dqbrowska) «И никаких глупы'х мыслей о том, чтобы повесить
ся или там утопиться». 

Глагольные имена выступают также в составе собственно обстоя
тельственных конструкций, напр.: Za kt6ryms podejsciem do okna 
pani Barbarze wydalo si�.  :ie rozpoznaje wsr6d wiatru tony harmonii  
(М . Dqbrowska) «В очередной раз подойдя к окну, пани Барбара 
расслышала сквозь ветер, как ей показалось, звуки гармошки»; 
Natomiast podczas rozczytywania si� w przypisywanych mu talentac'h 
zatroskala go inna mysl (Т. Dol�ga-Mostowicz) с Но пока он с упое
нием читал о приписываемых ему талантах, его беспокоила одна 
МЫСЛЬ». 

Падежные и предложно-падежные конструкции с глагольными 
именами на -nie, -cie в целом совпадают с аналогичными конструкция
ми существительных (см. выше). Однако иногда конструкции с гла
гольным именем отличаются семантическим своеобразием или даже 
формальной неповторимостью. Таковы, например, приименные и пре
дикативные конструкции с модальным значением возможности/не· 
возможности или же необходимости действия. Слово, к кqторому от
носится глагольное имя, называет объект данного действия, напр.: 
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sprawa do zalatwienia сдело, которое можно/нужно уладить» ;  Opory 
nie do przezwyci{!zenia «Сопротивление, которое невозможно прео
долеты; Jest jeszcze takZe wiele do zroblenia w usprawnieniu komuni
kacj i miejskiej (Trybuna Lиdu) «Многое еще нужно сделать для усо· 
вершенствования городского транспорта» ;  Ten zart byl ostatecznie 
do przyj {!cia сВ конце концов, эту шутку можно было бы принять» 
и т .д. Приглагольные и приименные конструкции с предлогом do и 
глагольным именем передают также целевые отношения . В русском 
языке им обычно соответствуют сочетания с инфинитивом , напр,: Nie 
ma czasu ni sily do krzQtania si{! kolo sieble (М. Dqbrowska) сУ нее 
нет ни  времени ,  ни сил заботиться о себе», либо предложно-падежные 
определительно-целевые сочетания , напр. :  komisj a do badania «комис
сия по изучению»,  либо придаточные предложения со значением 
цели ,  напр . :  podac szczeniakowi r{!k{! do obgryzienia «nротянуть щен
ку руку, чтобы тот ее погрыз» .  

Значение цели имеет и предлог dla +глагольное имя , напр . :  
dla zablcia czasu «чтобы убить время»,  dla upewnienia si{! «чтобы удо
стовериться » ;  Przeciez naumyslnie napisal do niej kartk{!, Ьу miec 
pretekst dla podania swego adresu (S. Dygat) «Ведь он нарочно написал 
ей открытку,  чтобы иметь предлог сообщить ей свой адрес». 

Конструкция bez +род. падеж глагольного имени означает от
сутствие дополнительного сопровождающего действия , т .е .  высту· 
пает в значении и функции отрицательного деепричастного оборота, 
напр . :  bez zaj Qkni{!cia «не запинаясь, без запинки», bez zapytania 
сбез спроса, не спросив»; Wyjechal za granic{! bez pozegnania i bez 
zwr6cenia pokainych d lug6w (S. Dygat) сОн уехал за границу, не  
простившись и не заплатив довольно больших долгов».  

Способы перевода глагольных имен на русский язык могут быть 
различными. Наиболее распространенными являются : 

а) русское отглагольное имя существительное на -ние, особенно 
в общественно-публицистической,  научной литературе и в специаль
ных текстах, напр . :  Nasze wezwanie о umacnianie pokoju ,  о rozbroje
nie, о zapobleganie konfliktom zbrojnym сНаш призыв к укреплению 
мира, к разоружению, к предотвращению угрозы вооруженных кон
фликтов» ;  

б)  прочие отглагольные имена, напр . :  W miesi11c ро wprowadzeniu 
si{! urodzila swoje pierwsze dziecko (Z. Nalkowska) сЧерез месяц после 
переезда сюда она родила своего первенца» ;  

в )  инфинитив, напр . :  Pozostanie w mieszkaniu , wysluchiwanie<.. 
uszczypliwych uwag рапа Walentego Barcika . . . , а zwlaszcza przygll!
danie si{! ich jedzeniu bylo ponad jego si ly (Т. Dolega-Mostowicz) «Оста
ваться в квартире, выслушивать колкие замечания пана Валентия 
Барцика . . .  , а особенно смотреть, как они едят,  было выше его сил»;  

г) прочие предикативные глагольные формы, напр . :  Troszczono 
si{! о jej picie, j edzenie, spanie сТам заботились о том, что она ест и 
пьет, где спит» ; 

д) деепричастие, напр . :  Przy pozegnaniu um6wili si{! . . .  сПрощаясь, 
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они договорились ... »; Matka ро owdowieniu byla w zupelnej Ьiedzie 
«Овдовев, мать жила в крайней нуж.це:.. 

§ 138. ЗНАЧЕНИЕ И Ф'ИIКЦНИ ГЛАГОJIА MIEC 
И СПОСО&Ы ЕГО ПЕРЕВОДА НА РУССКИА ЯЗЫК 

В современном польском языке глагол mtec симеты об.ладает 
широким кругом разнородных значений и функций. Многие из них 
не свойственны его русскому лексическому соответствию «иметь:. , 
что может ,создавать определенные трудности при переводе. 

1) В качестве п о л н о з н а м е н а т е л ь н о г о слова глагол 
miee выступает с винительным падежом прямого дополнения и имеет 
значение «иметь , мадеть , об.ладаты. В качестве прямого дополне
ния употребляются существительные любой семантики, напр . :  Mam 
noz сУ меня есть нож:.; Czy masz siostr�? сУ тебя есть сестра?:., Ма
ту do pani  pro8b� сУ нас к вам просьба:.; Wyraz ma koncowk� сС.лово 
имеет окончание:. и т .п .  Широко используется глагол miee nри ко
личественных обозначениях, напр . :  ma trzydzie5ci lat сему (ей) трид
цать лет:., kilometr ma 1000 metrow св километре 1000 метров:. . На
ряду с вин . падежом глагол miec может также упрамять и другими 
предложно-падежными сочетаниями, напр . :  miee со przeciwko komu 
«иметь что-л . против кого-л .» ,  miec na kogo, na со симеть возможность 
расходовать деньги на кого-л. ,  на что-л . »  и т.д. Свободным, нефразео
логическим сочетаниям с глаголом miee в русском языке в целом 
соответствуют различные обороты с общим значением притяжатель
ности: су кого что есть:., «кто что имеет:. и т.п .  Сходное значение не
сет глагол miec в предикативной функции в сочетании с наречиями, 
напр . :  mam czysto су меня чисто:. ; mam Ьl isko do metra смне близко 
до метро». 

В ряде случаев сочетания с глаголом miec, в том числе и с возврат
ной частицей si�. имеют характ�р фразеологической связанности, 
напр. :  miec powodzenie симеть успех, пользоваться успехом», miee 
zal do kogo «сердиться на кого-л . » ;  А tak si� ma do В, jak С do D сА 
относится к В, как С относится к D:., а также популярная формула 
приветствия : Jak si� masz? сКак поживаешь? 1 Как дела?:., Jak si� 
Pani/Pan ma? «Как поживаете?» и т.д. 

2) В сочетании с инфинитивом полнозначного глагола глагол 
miec функционирует как глагол м о д а л ь н ы  й - такое сказуе
мое характеризует данное действие как предусмотренное, намеренное, 
обязательное, необ'ходимое или же неминуемое вплоть до категори
чески императивного, напр . :  Do kogo mam si� zwrocic? «К кому мне 
обратиться?»; Staпie si� со ma si� stac сС.лучится то, что должно 
случиться» ;  Masz tu czekacl сТы должна ждать здесь 1 жди здесь! » ;  Ale 
tak p lakala i prosBa, ze ustl}pB i пawet powiedzia l ,  j ak ma isc (Z. Nal
kowska) сНо она так плакала и просила,  что он уступил и даже ска
зал, куда ей идти» .  Всем этим сочетаниям в русском языке соответ-
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ствуют модальные слова нужно, надо, должен, npeдcnwum, инфини
тивные предложения и прочие покаэатели модальности . 

Значение модального глагола, оттенки вносимой им модификации 
глагольного действия определяются как общим контекстом, условиями 
высказывания , так и факторами грамматическими . Формы наст. или 
буд. времени глагола miee с инфинитивом сов. вида обращают дей
ствие в непосредственное будущее (иногда эту форму квалифицируют 
как «предполагаемый футурум») , напр . :  Wolski ma zaraz zroblc sпia
danie, ale to potrwa z godzin� (J. lwaszkiewisz) «Вольский сейчас должен 
сделать завтрак, но это продлится с часок»; Owszem,  wiem, со mam 
roblc. Teraz, j ak zjemy kolacj �.  mam p6jsc spac, а jutro mam skori
czyc buraki (М . Dqbrowska) «Конечно, я знаю, что мне делать. Сейчас , 
как мы поужинаем, я пойду спать, а завтра закончу со свеклой» .  
Форма прош.  времени может обозначать, что действие, выраженное 
инфинитивом, хотя и было запланировано, но ввиду какого-то пре
пятствия не состоялось, напр . :  Paristwo szli tak ро ciemku . Akurat 
mialam па schodach lampk� wywiesic (М . Dqbrowska) «Вы так и шли 
в темноте. А я как раз собиралась фонарь повесить» (но еще не пове
сила). Форма прош. времени может иметь значение «будущего в про
шедшем»,  т .е .  обозначать действие, состоявшееся после другого дей
ствия и представлепное с перспективы этого действия как будущее, 
ожидаемое, напр . :  Smierc sz la rzeczywiscie i byla jui Ыisko, ale mialo 
j �  j eszcze poprzedzic cierpienie (S. Szmaglewska) «Смерть действитель
но приближалась и была уже рядом, но до нее еще будут страдания» .  

Модальное значение характерно также для глагола miec в соче
тании с предлогом do и формой род. п . глагольных существительных, 
образованных от переходных глаголов, напр . :  Mam ci cos do powie
dzenia «51 должна 1 хочу 1 мне надо тебе что-то сказать» .  В этих 
сочетаниях глаrол miee означает возможность/необходимость осу
ществления действия , названного глагольным именем, напр,: Miala 
do wykoпaпia czyn prosty (S.  ieromski) «Ей предстояло совершить 
одно простое дело»; Niestety mial nam tylko trzy miej sca do odst�pienia 
(Sl JP) «К сожалению, он мог уступить нам только три места» .  

3 )  В современном польском языке глагол miec может употреблять
ся в сочетании со страдат. причастиями сов. вида и с дополнением
существительным или местоимением, напр . :  Mam juz wszystkie Ьile
ty wysprzedane «51 уже продала все билеты 1 все билеты у меня 
уже nроданы» . Эта конструкция обозначает результат недавнего дей
ствия , что сближает ее со значением nерфекта, а функцию глагола 
miec - с функцией вспомогательного глагола.  Напр . :  Hotel mial  
zap lacony z g6ry «Гостиницу он оплатил заранее» (ер .  «гостиница у 
него была оплачена заранее») ; Ма cztery klasy skoriczone, troch� mu
zyki (М . Dqbrowska) «Она окончила четыре класса, и еще немного 
занималась музыкой»;  Tutaj mial  um6wione z Czechlickim ostateczne 
spotkanie (Z. Nalkowska) «Он договорился с Чехлицким, что их за
ключительная встреча состоится эдесЬ» (ер . «У них с Чехлицким было 
договорено») и т .д. 
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4) Особую сложность для понимания и перевода могут представ
лять собой некоторые отрицательные конструкщш с глаголом miee: 

а) Форма 3-го лица ед. ч. наст. времени с отрицанием nie ma cze
go, выступающая в качестве сказуемого безличного предложения, 
входит в систему противопоставлений с утвердительной личной фор· 
мой глагола,  обозначающего существование, наличие jest «есть» :  
наст. вр.  jest ksi1:1zka ..._ nie  ma ksi1:1zki «есть книга» - «нет книги»,  
прош. вр.  byl syn - nie bylo syna «был сын - не было сына», буд. вр. 
b�dzie bllet - nie b�dzie blletu «будет билет - не будет билета» ,  
напр . :  Tak, dziecka n ie  ma . . .  Mialo Ьус, ale nie ma (L. Kruczkowski) 
«да, ребенка нет.  Должен был быть, но нет»; Nie bylo i nie ma w na
szym miescie wi�kszej inwestycj i .  «Не было и нет в нашем городе бо· 
лее крупной стройки» .  

б) Второй тип регулярной оппозиции утвердительных и отрица· 
тельных конструкций с глаголом miec включает относительные ме
стоимения и инфинитив; семантически эти конструкции являются 
одной из моделей местоименно-глагольной номинации:  mam со czy
tac «мне 1 у меня есть что читать» - nie mam со czytac «мне нечего 
читать» ;  mam gdzie nocowac «мне есть где ночевать» - nie mam gdzie 
nocowac «мне негде ночеваты, и т .п .  В польском языке эти конструк
ции составляют регулярные парадигмы по лицу, напр . :  mani - nie 
mam со czytac, masz - nie masz со czytac, ma - nie ma со czytac,  
mamy - nie mamy со czytac и т.д. , и по времени, напр . :  mam - nie 
mam со czytac, mialam - nie mia lam со czytac и т.д. В зависимости 
от глагольного управления относительное местоимение может быть 
представлено в различных формах, напр . :  nie mamy со czytac «нам 
нечего читаты, nie mamy о czym m6wic «нам не о чем говориты, 
nie mamy kiedy isc снам некогда идти» и т.д. 

Утвердительные и отрицательные формации по-разному переда-
ются в русском языке. Для утвердительного варианта в русском языке 
имеется сходная модель: кому-л . 1 у кого-л, есть+ относительное 
местоимение+ инфинитив, напр . :  Alez masz szcz�scie, ze ту jednak 
mamy со roblc «Но тебе везет, что нам 1 что у нас все же есть чем за
няться»; Czy pani ma о czym z nim rozmawiac? «Вам есть о чем с ним 
говорить?» . Отрицательный вариант передается в русском языке 
неопределенным местоимением типа некого, неко.му, не с ке.м и 
т .п, в сочетании с инфинитивом . Субъект действия передается да
тельным падежом или же конструкцией предлог у+ род. п., напр . :  
Anna nie m a  z kim p6jsc do kina «Анне н е  с кем пойти в кино»; Dok1:1d? 
Ja nie mam dok1:1d p6jsc (S. Dygat) «Куда? Мне некуда пойти» ;  Nie 
chc�.  Nie wezm�. 1 tak nie b�d� miala z czego oddac (Т. Dol�ga-Mosto
wicz) «Не хочу . Не возьму.  И так мне нечем будет отдаваты и т .д. 
Таким образом, польские отрицательные конструкции с глаголом 
miec и русские неопределенные местоимения дают ряды соответствий:  
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nie mam kogo, czego + инф. 
nie masz do kogo, do czego + 

инф. 
nie ma о kim, о czym + инф. 

nie mam gdzie + Юlф. 
nie masz kiedy + инф. 
nie mamy dok11d + инф. 

смне некого, нечего + инф.» 
стебе не к кому, не к чему+ 

инф.» 
сему /ей не о ком, не о чем + 

ннф .» 
смне негде+ ннф.» 
стебе некогда+ ннф.» 
снам некуда+ннф.»  и т . д. 

С личными формами 3-го л .  ед. ч. (on/ona nie ma о czym m6wic 
сему/ей не о чем говоритЬ») внешне совпадают безличные образова
ния наст. времени пiе ma + инфинитив. В русском языке им соот
ветствуют обороты без дат. субъекта, напр. : Nie poj ad�. Ьо nie ma ро 
со tam jechac «Я не поеду - незачем туда ехаты (ер . nie mam ро 
со смне незачем») ; Со roblmy? - Nie ma со czekac. Trzeba wejsc. 
сИ что теперь будем делать? - Нечего ждать. Надо войти» .  В прош. 
и буд. времени (и nри утверждении) в этой безличной конструкции 
выступают формы глагола Ьус (см. выше 4), напр . :  Zawsze jest gdzie 
si� zabawic (М. Dqbrowska) с Всегда есть где развлечься»;  Nie bylo 
juz czego temu przeciwstawic (Z. Nalkowska) сНечего было этому про
тивопоставитЬ». 

в) Третий тип отрицательной конструкции с глаголом miee свя
зан с указанным выше сочетанием, состоящим из прямого дополне
ния , предлога do + род. п .  глагольного имени,  напр. :  Mam ci cos 
do powiedzenia «Я должна 1 хочу тебе что-то сказаты; Nie mam ci 
пiс do powiedzenia «Мне нечего тебе сказать» . В отличяе от утверди
тельной конструкции, отррцательная лишена модального значения, 
а место прямого дополнения занимает отрицательное местоимение 
nic, которое также переводится на русский язык местоимением не
чего: напр. :  Nie mam nic do roboty «Мне нечего делать»; Tu nie ma 
nic do ukrywania (Z. Nalkowska) «Здесь нечего скрывать»; Moglo si �  
zdawac, ze nie miala nic do ukrycia (Z. Nalkowska) сМогло показаться, 
что ей нечего было скрыватЬ» и т .д. 

§ 139. ИСТОРИЧЕСКИй КОММЕНТ АРИЙ 

На протяжении истории польского языка наиболее значительные 
изменения, как и в русском, произошли в глагольных формах. Основ
ными тенденциями в развитии польского глагола в сопоставлении с 
древнейшими эпохами были: 1) упрощение системы времен изъяви
тельного наклонения и изменения в системе личных окончаний гла
гольных спрягаемых форм; 2) изменения в склоняемых глагольных 
формах (утрата рчда причастных форм, формирование деепричастий, 
глагольного имени); 3) изменения в сфере грамматических категорий 
глагола. 

1 . Спрягаемые формы. Снетема глагольных времен. Развитие 
подсистемы форм н а с т о я щ е г о времени изъявительного на-
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клонения , как и в русском языке, привело к утрате древних типов 
формообразования , соответствующих тематическим классам, и к 
перегруппировке глаголов в новые типы спряжения . Унаследован
ные глагольные классы с тематическими показателями о/е, jo/je, 
no/ne, как и в русском языке, объединились в 1 спряжение на -е, 
четвертый класс с тематическим гласным i образовал 11 спряжение 
на  -i/-y. Часть глаголов третьего класса, а именно глаголы на -aje 
(тематический признак jo/je ) ,  получившие после выпадения интер
вокального j и стяжения гласных новую основу на -а (см. § 27) , обо
собилась в самостоятельное новое 111 спряжение типа czytam, являю
щееся польской инновацией (ер . сохранившуюся нестяжеиную ос· 
нову с j в форме 3-го л. мн . ч. czytajl! и в др . производных формах 
czytaj и т.д.) . Немногочисленная группа нетематических глаголов типа 
wiem, dam,  утратив некоторые, свойственные им специфические окон
чания (ер . *dasi, *vesi и т.д.) , приняла личные окончания от темати· 
ческих глаголов. Часть нетематических глаголов включилась в па
радигму глаголов тематических (см. глаголы miec - mam, dac
dam), другие же составили свое собственное - IV спряжение на  -е, 
(см.  wiedziec - wiem, jesc - jem) . Несмотря на эту перестройку, 
польские глаголы в формах наст. времени в целом отражают свою 
принадлежиость к давним глагольным классам, что находит подтвер
ждение в соответствиях с русскими глаголами и в сходном их распре· 
делении по типам спряжения (ер .  nios� - niesiesz «несу - несешь», 
pisz� - piszesz «пишу - пишешь», krzykn� - krzykniesz «крикну -
крикнешь»,  nosц - nosisz «ношу - носишь» и т.д.) . 

Наиболее значительными отличиями являются : 
1) становление указанных выше 111 и IV типов спряжения; 2) рас

ширение у некоторых глаголов основы на согласный за счет соглас· 
ного n, напр. :  pasc - padn�. padniesz, прош. время padt , ер. русск. 
упасть- упаду, упал, Ыес - blegn�. blegniesz , прош.  время blegl, 
ер. русск. бежать (прост. бечь)- бегу, бежишь, 3-е л .  мн . ч .  бегут и 
др.; 3) широкое развитие в польском языке (по аналогии с глаголами 
типа ukrywac «укрывать») глаголов с новым суффиксом - -ywa, 
в частности со значением многократности действия ,  напр . :  zabudo· 
wac - zabudowywac «застроить - застраивать», и вытеснение ин
финитивами на -ywac старых образований на -owac при сохранении 
прежних форм наст. времени , напр. :  opisywac - opisuj �. opisujesz 
(ер. дрпольск . opisowac «описывать») , pokazywac - - pokazuj �. po
kazujesz (ер. дрпольск. pokazowac «показывать») . 

Изменения в л и ч н ы х о к о н ч а н и я х настоящего времени 
3атронули большинство форм. В 1-м л .  ед. ч .  окончание нетематичес· 
сих глаголов -m распространилось на тематические глаголы со стя· 
кенной основой, стало приметой 111 и IV спряжения (ер . czytam , 
ozumiem) . В 3-м лице ед. и мн . числа праславянские оконч . *-Н утра
·ились и в польской письменности не отмечались (ер. спорадические 
.ррусск. формы типа напише, боуде, поиду) .  Единственное исключение 
-форма jest (дрпольск . jesc) от глагола Ьус. В 1 -м лице мн . ч .  под 
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влиянием и по аналогии с личным местоимением 1 -го лица ми . ч .  my 
распространилось оконч. -my (ер . аналогичное окончание в стел. и 
дррусск. языках) . Остальные личные окончания �. -sz, -cie являются 
фонетическим продолжением на польской почве окончаний прасла· 
вянской эпохи (см. *·9,  * -sr, * -te) .  

П р  и м е ч  а н и е. Развитие словоизменительной системы польского глагола при· 
вело к иному, чем в праславянском языке, соотношению между основой и оконча· 
нием, что дает возможность по-разному трактовать тематические гласные -е, -1,  -а 
(см. § 1 10) . 

Наибольшие изменения произошли в подсистеме п р о ш е д
ш и х  времен изъявит. наклонения . Тенденция к упрощению этой 
системы, к сокращению числа форм существовала уже в дописьмен
ную эпоху польского языка (ер .  аналогичные тенденции в русск. яз . ) ,  
так что формы аориста и имперфекта в памятниках письменности 
практически не сохранились (их зафиксировано не более 30) . Совре
менные польские формы прош. времени (см. § 120) , как и русские, 
восходят к аналитическим формам перфекта, состоявшим из именной 
формы действит. причастия прош. времени на -1 и личных форм вспо
могательного глагола Ьус в наст, времени (ер. дрпольск. nosB j e5m , 
nosB jes, nosi l je5c, nosi l i  jesmy и т.д.) ,  но в истории польского языка 
исходные перфектные формы подверглись иным изменениям.  Если 
в 3-м лице ед. и ми . ч. формы вспомогательного глагола утратились 
(ер. в русском языке - для всех личных форм) , то в 1 -м и во 2-м лицах 
ед. и ми . ч. они сохранились, Однако в силу фонетического упроще
ния и сокращения превратились в морфему - личное окончание фор
мы прош. времени:  -m, -5, -Smy, -scie. В результате возник новый по 
сравнению с формами наст. времени набор показателей глагольного 
лица, которые со временем значительно расширили сферу своего не· 
пользования и проникли в формы сослагат. наклонения , в парадигму 
наст. времени глагола Ьус: j estem, j este5, jeste5my. Происхождение 
этих окончаний из самостоятельных форм вспомогательного глагола 
проявляется в том, что и в современном языке их отличает подвиж· 
ность, неприкрепленность к форме спрягаемого глагола. Резко со
кратилось употребление сохранившихся форм давнопрошедшего вре
мени (см. § 12 1 ) . 

Изменения в формах б у д у щ е г о времени связаны с семанти
ческим развитием презентных форм. В зависимости от видовой при
надлежности глагола они превратились в формы наст. или простого 
буд. времени (ер . русск . ) .  Формы сложного буд. времени уже в древ
непольском языке представлены двумя типами - с инфинитивом и 
с причастнем на -1 без различия в значении (ер .  так называемое пред· 
будущее, или условное будущее с причастнем на -л в дррусск. языке: 
боудеть стал'Ъ ) .  

Важнейшим формальным изменением в формах п о в е л и т е л ь
н о г о наклонения является утрата суффикса nовелит. наклонения 
-i во всех типах глаголов, что было связано с закреплением ударения 
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на предпоследнем слоге (ер . русск. будь, но неси, проси, польск. 
bQdi, nie8, pros) , 

Аналитические формы с о с л а г а т е л ь  н о г о наклонения ,  со
стоявшие ранее из причастин на -1 и аориста вспомогательного гла
гола Ьус: bych, Ьу, Ьу, bychom, byscie, bychQ, в отличие от русского 
языка, сохранили исходное различие форм по лицам, но заменили сами 
формальные показатели,  приняв личные окончания , свойственные 
новым формам прош. времени: -m, -5, -smy, -scie. Эrи показатми 
nрисоединялись к аористной форме 2-го и З·rо лица Ьу, которая, та
ким образом, превратилась в комплексный показатель сослага т . на
клонения и лица. 

2 .  Большие изменения произошли в сфере склоняемых при
частных форм, которых в древнепольском языке было 5 типов: 
действит, причастин наст. времени на --;1-a,c/-t;c, прош. времени на  
- t  и на -w/-szy/-wszy, страдат. причастин на -om и на -п, -t. Часть 
nричастных образований в истории польского языка исчезла, а часть 
изменила свое значение и функционирование. Как и в русском 
языке, система причастных форм функционально «расщепилась» ,  
вследствие чего возник разряд неизменяемых деепричастий,  Из формы 
вин . п. ед. ч. муж, рода действит. причастин наст, времени на -а,с 
образовалось неизмеинемое деепричастие на -а,с. Наряду с этой формой 
в истории польского языка в деепричастной функции отмечались 
образования на -t; типа czyn i {!  (бывшая форма им. п. ед. ч. муж. ро
да, ер .  дррусск . неса, совр . неся, зная, нося) и форма на ·t;cy/-a,cy 
(бывшая форма им, пад. ед. ч .  жен . рода , ер.  русск, сидючи, глядючи) , 
впоследствии вышедшие из употребления . 

Склоняемые формы действит. причастин прош. времени исчезли 
в польском языке еще до памятников письменности, а сохраннвшнеся 
несклоннемые деепричастные формы с суффиксом -wszy представляют 
собой давние формы им. пад. ед. ч. жен . рода этого причастин (суф· 
фикс -lszy является графическим расширением исходного суффикса 
-szy, ер. дрпольск. пiosszy, совр . ni6slszy) , Формы на -wszy/ -lszy вы
теснили из употребления отмечавшуюся в древнепольском языке 
форму на -w типа polozyw, zebraw, spadw (т.е, форму им. пад. ед, ч .  
муж. рода, ер .  русск. поло жив, собрав) . Страдательные причастин 
наст. времени исчезли еще в дописьменный период. 

Страдательные причастин прош. времени на  -п, -t, в отличие от 
русского языка, утратили именное склонение н значительно укре· 
пили свои позиции в глагольной системе, став единственным вырази
телем страдательного залога, В то же время одна нз форм страдат. 
причастий - именная форма им, -вин . падежа ед. ч .  сред. рода с 
оконч. -о - утратила указанные грамматические значения н в ре
зультате функционального н морфологического переосмысления пре
вратилась в неопределенно-личную форму на -по, -to, приобрела зна
t�ение действит. залога (см. § 129) . Данная модель образования и фун
щионирования распространилась также на глаголы непереходные 
-1 возвратные (ер . русск . Советов тысячу надавано полезных (И. А .  Кры.· 
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лов) ; в русских говорах, особенно северных: Не уехано еще в Литер, 
эдесь живет (Арх. по А .  Б .  Шапиро) ,  К н.шt ха живано, у н.ас лошадь 
куплено = .мw купили и т .д. ) .  

Таким образом, тенденция к сокращению числа глагольных форм, 
к общему упрощению глагольной системы охватила в польском языке 
большое число форм: аорист, имперфект, действит. прпчастие прош. 
времени, страдат. причастие наст. времени, краткие формы страдат. 
причастий прош. времени,  супин - и проявилась очень рано, пре
имущественно до времени первых сохранившихся памятников пись
менности. 

3 .  Изменения в сфере rрамматических явлений охватывают: 1) воз
никновение, развитие и упрочение категории вида - совершенного и 
несовершенного, их семантическую и формальную дифференциацию ; 
2) утрату форм категории двойственного числа; 3) развитие форм для 
передачи возникшей именной категории - категории мужского лица; 
4) формализацию категории залога; 5) установление семантической 
и формальной противопоставленности форм со значением действия 
определенного, неопределенного и обобщенного лица, что проявилось 
в выделении форм на -по, -to и форм на si�. 

§ 140. СJI)'ЖЕ6НЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ 

К служебным частям речи в польском языке относятся предлоги , 
союзы и частицы. 

П р е д л о г и польского языка можно подразделить на предлоги 
первичные типа dla «для», do «до, к», przed «nеред, пред», za «за» 
и т.д. и предлоги вторичные типа pod wzgl �dem «с точки зрения , в 
отношении», dzi�ki «благодаря»,  obok «рядом с» и т.д. 

Первичные предлоги , являющиеся по происхождению общесла
вянскими, в значительной степени сходны с русскими и по значению 
и по функционированию. Их отличает очень широкая семантика, 
Среди первичных предлогов, кроме указанного выше типа простых 
предлогов, можно отметить также сложные предлоги типа spod «из
под». В отличие от русского языка, польские сложные предлоги 
составляют более полную систему, служащую для обозначения на
хождения предмета в пространстве и направления его движения , 
напр . :  ропаd rzekQ «над рекой», ропаd g6rami «высоко над горами ,  
выше гор», poza rzekQ «за рекой», poza domem «вне дома», popod 
lodem «nодо льдом», widziec poprzez mgl� «видеть сквозь туман» 
и т .п .  (ер . русск . диал . и устар. по-за лесо.м, по-н.ад берего.м, по-н.ад 
пой.мой) . Направление движения с указанием исходного местополо
жения передается не только предлогами spod и zza (ер . русск . из-под 
и из-за) , но и zпad, напр . ,  isc zпad rzeki «идти с реки, от реки 
(побывав предварительно у реки)», spomi�dzy , напр . :  wyj sc spomi�dzy 
g�stych drzew «выйти из густых зарослей деревьев (после пребываниf 
среди густых деревьев)» и т.д. 
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Вторичные предлоги, как и в русском языке, являются результа
том переосмысления форм других частей речи, прежде всего предлож· 
но-падежных сочетаний и наречий, напр . :  wzdluz свдолы, podczas 
сво время»,  Ьl isko сблизко от» и т.д. Некоторые из них сходны с ана
логичными русскими образованиями (см. выше) , другие же таких 
этимологических лексических соответствий не имеют, напр . :  skut
kiem св результате», wobec спо отношению к чему, в отношении чего» 
и т.д. Вторичные предлоги , семантически более частные, являются 
узкоспециализированными. Эrот разряд предлогов постоянно попол
няется . 

Предлоги различаются по сочетаемости с падежными формами. 
Некоторые из них могут соединяться лишь с одним каким-либо па
дежом, напр . :  bez + род. n .  «без», od + род. п. «ОТ», w czasie + 
род. п «Во время » и т.д. , другие же - с  двумя и даже тремя падеж
ными формами,  напр . :  za + род. п , ,  za + вин . п .  и za + твор . п .  
«за».  В целом сочетаемость первичных предлогов с падежами,  равно 
как и их семантика, совпадает с аналогичными общеславян�кими 
предлогами русского языка, хотя случаи весовпадения возможны, 
напр . ,  польский предлог ро выступает преимущественно с формами 
местного падежа, русский предлог по - дательного, ер . ро ul icach 
по улицам и т .д. 

Сходства и отличия значений предлогов в составе предложно
падежных конструкций были рассмотрены выше, при описании функ
ционирования падежных форм (см . §§ 60, 62-66) . 

С о ю з ы .  Функционально-семантическая классификация союзов 
разграничивает сочинительные и подчинительные союзы. 

Сочинительные союзы связывают между собой как слова, так и 
предложения , находящиеся друг с другом в отношениях равноправия , 
и могут быть, в свою очередь, разделены на  несколько групп.  Обычно 
выделяются союзы с о е д и н и т е л ь н ы е: i «И» ,  а «И, а», oraz 
«а также, и» и т.д. ; п р  о т и в и т е л ь н ы  е: ale «но», jednak 
«однако», natomiast «же, зато» и т.д. , р а з  д е л и т е л ь н ы  е:  
albo «или», b�dz «или, либо» и т.д. ; п о  я с н и т е л ь н ы  е: czyl i  
сили, то естЬ» и т.д. ; р е з у л ь т а т и в н ы е: Wi{!c «итак, следо· 
вательно», zatem «таким образом, тем самым» и т.д. 

Подчинительные союзы выражают подчинительную связь в слож
ном предложении и присоединяют придаточные предложения с раз
личными подчинительными значениями. Так, многозначный союз ze 
счто» может выступать в придаточном изъяснительном предложении, 
напр . :  Dobrze, zes przyszedl «Хорошо, что ты пришел»,  придаточном 
предложении степени,  напр . :  Tak mnie bol i ,  ze spac nie mog{! «Так 
мне больно, что спать не могу», в определительном придаточном,  
напр . :  Uderzyl wiatr z tak� si l�, ze az chojary przygi{!ly si{! do ziemi 
еВетер ударил с такой силой, что даже старые ели' пригнулись к 
земле», в придаточном причины, напр. :  Na lowy zjezdzal tu, ze bory 
Ыisko «На охоту он приезжал сюда, раз здесь лес неподалеку»; nри• 
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даточном следствия , напр . :  PrzywaШo go drzewo w lesie, ie ledwo 
na р61 zywy powr6ci l  do domu «Придавило его в лесу дерево, так что 
еле живой домой вернулся» и т.д. Наиболее специализированными 
являются союзы со значением причины (напр . :  Ьо «nотому что») , 
условия (напр. : jezel i «если») ,  уступки (напр . :  choc «хотя») . 

Подчинительные связи предложений могут быть выражены не 
только с помощью союзов, но и союзных слов, в качестве которых 
выступают вопросительно-относительные местоимения , напр . :  Nie 
wiem, w kt6rej kasie sprzedaj 1.1 Ьilety «Я не знаю, в какой кассе про
дают билеты». С другой стороны, подчинительные союзы могут высту
пать в простом предложении и присоединять не предложения , а слова 
и словосочетания, напр . :  со значением уступки : stary choc jeszcze 
krzepki gospodarz «старый, хотя еще крепкий хозяин» или со значе· 
нием причины: P6ino, Ьо nad ranem rozeszli  si� goscie «Гости разашлись 
поздно, уже под утро». 

Ч а с т и ц ы включают служебные слова с разными функциями и 
значениями и с разной степенью семантической, фонетической и 
даже орфографической самостоятельности . К разряду частиц тра
диционно в польском языке причисляют: 

1) частицы-морфемы, имеющие грамматическое значение и слу
жащие для образования форм слов. Такова частица Ьу - показатель 
сослагательного наклонения и Ьу - неотделимый компонент союзов 
zeby, аЬу и т.д. (см. §§ 127, 128) . Такова частица пiech - показатель 
повелительного наклонения в описательных формах (см. § 125) . Та
ковы частица nl- - компонент отрицательных местоимений, напр . :  
nikogo, nigdzie и компоненты неопределенных местоимений -s, -kol
wiek, lada, Щdi: ktos, ktokolwiek, l ada kto, kto b�.Idi; 

2) усилительные частицы типа по, ze/z, cl, to, przeclei, напр . :  
Weicie n o  si� do robotyl «Начните же, наконец, работать!» ;  Zr6Ьiel 
«Сделай же! » и т.д. ; 

З) отрицательная частица nie, напр . :  Nic nie rozumiem «Я ничего 
не понимаю»; 

4) вопросительные частицы типа czy ели», аiЬо «разве», czyzby 
«разве» и т.д . ,  напр . :  Czy on tak powiedzial? «Так ли он сказал?», 
Albo mi  to m6wiono? «Разве мне об этом говорили?» и т.п.  

П р и м е ч  а и и е: Польская лингвистическая традиция в разряде частиц иногда 
рассматривала также слова иных лексико-rрамматических кл�Jссов, напр. ,  вводные 
слова с модальным значением типа moze сможет быты, chyba спожалуй», oczywiScie 
«Конечно:. и др. 

§ 141.  КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О ПОЛЬСКОМ СИНТАКСИСЕ 

Синтаксические закономерности построения словосочетания и 
предложения в польском языке во многом совпадают или близки 
соответствующим особенностям русского языка. 

Связь слов в предложении осуществляется посредством союзоЕ 
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(сочинительная связь) , посредством предлогов и в формах слов 
через управление, согласование и примыкание (подчинительная 
связь) , а также с помощью интонации и порядка слов. · 

По своей структуре польские предложения могут быть как просты
ми, так и сложными, части сложных предложений соединяются сою· 
вами, союзными словами или же только интонацией. 

Простые предложения могут быть двукомпонентными и одно· 
компонентными, со спрягаемой формой глагола в предикативной 
основе и без спрягаемой глагольной формы, личные и безличные 
(см. ниже) . Среди сложных предложений обычно выделяют предло
жения сложносочиненные и сложноподчиненные. 

Соответствие русских и польских 
простых предложений1 

1 . N1 - Vt 
Лес шумит. Пришло несколь
ко человек. Прошло с полчаса. 
Что делаешь? - Читаю. 

2. V, as - lпf 
Запрещается шуметь. Следует 
подождать. Хочется узнать. 

З. N2 (пeg) - Vt зs 
Воды убывает. Времени не 
хватает. 
Несчастья не случилось. 
см. N!! 18. 

4. Nt - NI/5 
Брат - учитель. Брат был 
учителем. Эта девушка как 
сказка. 

5. N1 - Adj,/5 поли. 
Ребенок послушный. Ребенок 
был послушный/послушным. 

6. N1 - Adj1 кратк. 
Ребенок послушен. Будь готов. 

7. N1 - Part1 кратк. 
Учитель уважаем. Дом вос
становлен. 

Dziecko czyta. Przyszlo kilka 
оsбЬ. Мiп�о z рбl godziпy. 
Со roblsz? - Czytam. 
Nies�cie пiе zaszto. 

Wypada zadzwoпic. Nalezy za
czekac. Godzi si� пapisac. 

Wody ubywa. Czasu brakuje. 
Przy�dzie ochotпikбw. 

Nie ma czasu. Nie bylo zludzen. 
Nie �zie egzamiпбw. 
N1 cop - N,15 
Czas to pieпi11dz. Matka jest ak
torkli· Dziewczyпa jak lап ia. 

N1 сор Adj<l/5) 
Dziecko jest grzeczпe. Jaпek byl 
grzeczпy. 
То пiemozliwe. Bylo jasпe, ie . . .  
Jest to ро prostu пiemoiliwe. 

BQdi zdrбw. Jestem gotбw. 

N1- Part1 
Dom zostal zbudowaпy. 

1 Структr.рные схемы русских простых пред.пожений дaiOТCJI по сРусскоА rрам· 
матнке:t, т. 1 • .М. , 1980. 
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8. N1 - N2 • • • Adv 
Отец на работе. Друзья ря· 
дом. Этот ящик нз дерева. 
Она далеко. 

9. N1 - lnf 
Задача - учиться. 

10. N1 - Adv-o 
Ложь - (это) непроститель
но. Дача - это дорого. 

1 1 . lnf - Nt/5 
Трудиться - доблесть. 
Слушать ее - наслаждение. 

1 2. lnf сор Inf 
Сомневаться значит искать 

1 3. Inf - Adv.o (N2 ••• ) 
Кататься весело. В сорок лет 
nодружиться трудно. 

14 .  Praed - Inf 
Можно ехать. Нельзя оста
ваться. 
Пора ехать. 

Приказана наступать. 
1 5. Pr�� (neg) -N4/N2 

Надо пропуск. Видно следы. 
Не видно следы/следов. 

16. Praed part. -но, -то - N1 
Наготовлено запасов. Подтвер

ждения не получено. 
17. Advquan (N1 quan) - N1 

Много цветов. Масса гостей. 
18. НЕТ N2 

Нет времени. Не было сом
нений 

19. НИ N2 
Ни звука. 

20. НИЧЕГО/НИКОГО N1 
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Jest w pracy. Dach byt ze stomy. 
Byl stusznego wzrostu. Jest daleko. 

N1 сор Inf 
Jedyna przyjemno5c to popatrzee 
па swiat. 

Inf сор Nt/5 
lsc za postwem to nakaz chwil i . 
Zyc na przelomie epok nie jest 
rzeczl! mH�!. 

Zyc to pracowac 

Inf сор Adv.o, -е 

Czytac jest pozytecznie. Zyc w 
tych warunkach nie jest latwo. 
Inf сор Adj l sn 
Jakie to smieszne mбwic о doЬ
rej wol i kogo8, kto ... 

Mozna utoщc. Warto to zbadac. 
Trzeba to zroblc. 
Czas wracac. Wstyd powiedziec. 
Szkoda bylo gadac. 

Praed - N2 
Trzeba chleba. Szkoda czasu. 
Trzeba trafu, zeby ... 

Duio kwiatбw. 

см . .N'!! 3. 



Никого знакомых. Ничего 
нового. 

2 1 .  НИКАКОГО N НИ ЕДИНОГО а 

ни одного 
Никакой надежды. 

22. Pron neg lnf 
Некому работать. Не о чем 
спорить. Некуда идти. 

23. Vt Зs 
�ает. Знобит. Ilовеяло 
весцой. 
Как работалось? 

24. Vrз pl 
Стучат. Зовут. 

25. N1 
Тишина. Ссора. 

26. N2 
Народу! Цветов! 

27. N2/N4 
Чаю! Врача! 

28. Adjpl кратк. 
Ему рады. В школе удивлены. 

29. lnf 
Молчать ! 
Цвести садам. 
Здесь не пройти 

30. Praed. 
Холодно. Грустно. , 

3 1 . Praed part. -но, -то 
Натоптано. Закрыто. 

Nic nowego. 

Pron lnf 
Nie ma/nie bylo 
Nie ma kto/komu pracowac. 

Вlyska si�. We wsi zawrzalo. 

Spieszy mi si�. 

ZamykajQ bramy. 

Cisza. Godzina jedenasta. 

Ratunkul 

Milczecl Wracac do domul 

Nie oddzielic serca mej ziemi od 
wielkiego serca swiata. 

Jest jui pбzno. Bardzo mi milo. 

Vt -по, -to 
Powiedziano mi о tym. Tam zbu
dowano szkol�. 
Vt si� 
Zabrania si� palenia. Pracowalo 
si� do pбznej nocy 

При значительном сходстве синтаксических систем nольского и 
русского языков наблюдаются и некоторые, иногда довольно су
щественные различия . Наряду с однотиnными - формально и се· 
мантически - синтаксическими nостроениями могут выступать и 
сnецифические лишь для одного языка конструкции и модели (см. 
§§ 60-66, 129 ,  130) . Большей частью эти расхождения обуслов· 
лены своеобразием и неповторимостью морфологических форм, вхо
дящих в состав предикативной основы nредложения (ер . ,  напр. ,  
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польские формы на -по, -to и русские предикативно-причастные �ормы на -но, -то, формирующие соответственно неопределенно
mtчиые и безличные предложения) . Однако наибольшие различия 
при сопоставлении с русским языком обнаруживаются не в формаль· 
ной, а в функциональной сфере. Нередко специфика языка обуслов
пивается разным значением формально совпадающих конструкций ,  
чаще же  это своеобразие опирается на неодинаковое пексическое 
наполнение, различия в степени распространенности, частотности и 
стилистическом использовании внешне идентичных моделей. 

В целом наиболее специфические по сравнению с русским языком 
черты польского синтаксиса связаны со следующими синтаксическими 
областями: 1) состав именного составного сказуемого; 2) односостав
ные, в частности безличные предложения ; 3) строение неопределенно
личных предложений; 4) построение страдательных конструкций; 
5) _ограниченное употребление инфинитива и широкое использование 
конструкций с глагольным именем; 6) порядок слов, прежде всего 
местоположение согласованного определения . 

П р н м е ч  а н н е: Необходимо подчеркнуть, что польская сн11111Хснческая тpaди
IUIII весьма значительно отличается от русской, что проявляется в весовпадении 
применяемых терминов н понитнй, в р33JiнчноА трактовке сходных или даже тожде
ственных имений, в раЗJIНчной их классификации. Так, польские лингвисты обычно 
различаюr предложении, базнрующиеси на личной соригаемой глагольной форме 
(zdanie спред.ложенне») н nред.11ожении без данного злемента (r6wnowainik zdania 
сзквНВ3Jiент предложенни:t, НJIИ oznajmienie ссообщенне»). 1( !m>му второму типу 
относит как ореДJiоженни' с опущенной связкой типа ojciec chory сотец болеН:t, так 
и дееnричастные н причастные обороты . Неодннаково трактуются иногда в nоль
ских н русских трудах , посвященных синтаксису, функции модаJiьных Предикативов 
типа trzeЬa снужна:t, предикативных наречий , инфинитива и т. д. 

Способы выражения главных и второстепенных членов предло
жения в польском языке весьма разнообразны и в целом незначительно 
отличаются от русских синтаксических возможностей . 

П о д л е ж а щ е е двусоставного предложения , как и в русском 
языке, может быть выражено существительным, числительным, место
имением, субстантивированным прилагательным и причастнем - в 
именительном падеже и любым другим субстантивированным словом, 
включая неизменяющиеся слова и морфемы, напр . :  M6j ojciec byt  
пauczycielem сМой отец был учителем:., Kto b�dzie pierwszy u mety? 
«Кто будет первым на финише?:.; Pi�ciu czeka па jedпego сПятеро 
ждут одного:.; -Nie swi�i gamki lepi�I сНе боги горшки обжигают:.; 
Dzis mija,  jutro пadchodzi «Сегодняшний день проходит, наступает 
завтрашний» (букв. сегодня проходит, наступает завтра) ; "Za" jest 
przyimkiem с"За" является предлогом:. и т.п. Употребление личных 
местоимений, особенно 1 -го и 2-го лица, в именительном падеже в 
качестве подлежащего в польском языке ограничено · и  подчиняется 
особым правилам (см. § 92) . 

В роли подлежащего возможны также 
а) сочетания существительного в форме именительного падежа с 

творительным, соединенные предлогами z се:., razem z свместе с», 
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напр . :  Рап Wojski  z Tadeuszem idl} pod las drogl} «Пан Войский с 
Тадеушем идут по дороге к лесу» ;  б) различные количественные и 
неопределенно-количественные сочетания с формой существительного,  
напр . :  Na sal� weszlo dw6ch aktor6w «В зал вошли два актера»; 
Troch� soku si� rozlalo «Немного соку разлилось» .  

П р и м е ч а н и е: В nольских синтаксических работах выделяется еще несколько 
тиnов именного nодлежащего в косвенных naJteжax, наnр. ,  в форме роJ(Ительноrо 
nадежа при глаголах уменьшения и увеличения тиnа Wody ubywa сВоды убывает/ 
вода убывает», а также в форме род. nадежа с nредлогом в nредложениях типа 
Wielki dziwak byl z tego chlopaka (S. Jodlowski) сБольшим чудаком был этот па
рень» (ер. русск. Какой из· него отец?!) и др. 

В качестве подлежащего может также выступать инфинитив
в этом случае в качестве сказуемого используется либо существитель ,  
ное, напр . :  Wa:iпiejszl} rzeczl} jest pomyslec о zimie, kt6ra пadchodzi 
(М . Dqbrowska) «Гораздо важнее подумать о зиме, которая не за 
горами», либо наречие, напр . :  Spac w пamiocie j est zdrowo «Спать 
в палатке - здорово» ,  либо же инфинитив, напр . :  Dotkщc jl} zbrojщ 
r�kll byloby j l}  zablc (А. Mickiewicz) «Коснуться ее  вооруженной ру
кой значило бы убить ее» . 

В функции с к а з у е м о г о в польском предложении могут 
выступать как глагольные, так и неглагольные формы. Глагольные 
сказуемые представлены личными формами глагола во всех накло
нениях и временах , напр . :  J edeп wiatr w polu wia l ,  drugi wiatr w 
sadzie gral  (J. Tuwim) «Один ветер в поле веял,  другой ветер в саду 
играл»; Ту chyba s it! myl isz сТы, пожалуй, ошибаешься» ;  Zamiast 
l ekcj i ch lopiec ch�tпie poszedlby do kiпa «Вместо уроков мальчик 
охотно пошел бы в кино» и т.д. В исключительных случаях,  как и в 
русском, инфинитив может быть использован в качестве сказуемого 
в двухсоставных личных предложениях ,  напр . :  Zaby пu:ie skakac do 
wody (Z. Кlemensiewicz) «А лягушки ну скакать в воду» .  

Больше всего от русского языка отличаются формы и структура 
составного именного сказуемого. В качестве связочных глаголов 
составного именного сказуемого в польском языке выступают глаголы 
Ьус сбыты, stac s i�  «статЬ» ,  stawac sit! «становиться» ,  roblc s it! сде
латься , становиться» ,  wydawac s i�  сказаться» и т.д. В отличие от 
русского языка, связка в форме настоящего времени опускается очень 
редко. В качестве именной присвязочной части выступают: 

1 )  существительные, местоимения-существительные, преимущест
венно в форме твор . падежа, напр . :  Warszawa jest stolicl} Polski «Вар
шава является столицей Польши»;  J а пiе j estem tob11  «Я - не ты» ;  
Теп dzien пaprawd� teraz jest dпiem wypoczynku (Z . Nalkowska) «Те
перь этот день - действительно день отдыха».  Форма именительного 
падежа возможна лишь в ограниченных случаях ,  напр. , всегда 
при связочных словах to, oto: Wiedza to pot�ga «Знание - сила». 
Характерным является отсутствие связки в наст. времени при ска
зуемом в твор . падеже, что возможно в сентенциях ,  заголовках, 
напр . :  Potrzeba matkl} wynalazk6w «Нужда - мать изобретений»; 
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2) прилагательные, причастия , в том числе и формы страдатель
ного залога, родовые местоимения , количественные числительные 
порядковые числительные. В отличие от русского языка, все родовы� 
склоняемые формы в составе именного сказуемого имеют, как правило, 
форму им. п . ,  напр . :  Ingu l nie byl szeroki , ale gl�boki i przezroczysty 
(J. lwaszkiewicz) «Ингул не был широким, но был глубоким и проз
р�чным» .  Ten dom byl nasz «Этот дом был наш»; R yszard zawsze b�dzie 
pterwszy «Ришард всегда будет первым»;  Dwa razy dwa jest cztery 
«Дважды два четыре» ; St6l byl nakryty «Стол был накрыт»; 

3) формы косвенных падежей существительных, прежде всего 
предложно-падежные сочетания , напр . :  Та zabawka j est ze slomy 
«Эта игрушка из соломы»; Okna byly bez szyb «Окна были без стекол» ;  
Ona jest juz ро p i �cdziesilltce «Ей  было уже больше пятидесяти» ;  
Czlowiek to byl  nieduiego wzrostu , ale postawy nadzwyczaj godnej 
(М . Dqbrowska) «Человек этот был невысокого роста, но держался 
с необыкновенным достоинством» ;  

4)  наречие, напр . :  Ojciec jest daleko «Отец далеко» . 
При существительном-подлежащем сказуемое также может быть 

выражено инфинитивом, напр . :  J edyna przyjemnosc to stanllc pod 
bramll i popatrzec па swiat (Р. Gojawiczynska) «Единственное удо
вольствие - это встать у ворот и посмотреть на мир» .  При инфи
нитиве-подлежащем в качестве сказуемого могут выступать наре
чия, напр , :  Podr6zowac jest przyjemnie «Путешествовать приятно»; 
существительные, напр . :  Uczyc si � па same pi/ltki nie jest rzecz/l latw/l 
«Учиться на одни пятерки - нелегкое дело»; редко - инфинитив, 
напр . :  Zyc - to pracowac «Жить - значит трудиться » .  

Порядок слов. Как и русский, польский язык характеризует
ся свободным и ,  как правило, грамматически не закрепленным по
рядком слов . Однако порядок слов в польском языке не является и 
произвольным: существуют определенные правила следования слов 
в высказывании, в целом более жесткие, чем в русском . 

Порядок слов в польском предложении зависит: 
1) щ. связи слов между собой: слова - члены словосочетаний и 

других синтаксических объединений, напр . ,  группы подлежащего 
и группы сказуемого, тяготеют друг к другу и «территориально»; 

2) от роли и значимости слова в общем высказывании, включая 
его синтаксическую функцию; 

3) от категориальных и лексических особенностей словоформы; 
4) от просадической характеристики слова и всей фразы (см . ,  

напр . ,  расположение энклитик) ; 
5) от стилистической окраски речи и некоторых других факторов. 
Особые правила словорасположения обусловлены, естественно, 

коммуникативной организацией предложения - актуальным члене
нием . 

Наибольшее внимание привлекает местоположение польских оп
ределений - здесь отличия от русского языка проявляются наиболее 
отчетливо .  Согласованное определение в польском языке может на-
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ходиться как перед определяемым словом, так и после него. После 
определяемого слова располагаются слова, дающие видовое, квали
фицирующее определение предмету, выделяющие данный предмет 
среди прочих подобны'Х именно на основании этого признака . Такими 
определениями являются , прежде всего, относительные прилагатель
ные, иногда порядковые числительные, напр . :  j �zyk polski «польский 
язык», Zwi�zek Radziecki «Советский Союз» ,  Uniwersytet Warszawski 
«Варшавский Университет», godzina druga ро poludniu «два часа 
дня» ,  Boleslaw Chrobry «Болеслав Храбрый» (ер . русск . номенкла
турные наименования типа блузка дш.tская, крупа .манная, до.ма сбор
но-щитовые и т .п . ) .  

После определяемого слова могут находиться так»ее и качествен
ные прилагательные, если они выступают в функции предикативного 
определения , напр . :  Ojciec przyszedl zm�czony «Отец пришел уста
лым» или же в случае их особого выделения и подчеркивания , напр . ,  
при противопоставлении, при перечислении,  напр . :  Т о  przeciei czlo
wiek dobry, ale slaby «Ведь это хороший человек, но слабый» .  После 
существительного стоят также обычно прилагательные и причастия , 
имеющие при себе распространяющие слова, напр . :  czlowiek zdolny 
do wszystkiego «человек способный на все», sztuka ро raz pierwszy 
wystawiana «nьеса ,  поставленная впервые».  

Перед определяемым словом стоят согласованные определения , 
называющие один из возможных признаков - цвет, форму , материал , 
вес, оценку и т .п . ,  т .е .  признак не квалифицирующий,  а лишь харак
теризующий предмет или явление. В этой позиции обычно находятся 
прилагательные (преимущественно качественные) , причастия , ука
зательные и притя»еательные местоимения , напр . :  stary m�i «старый 
му»е», m6j pok6j «моя комната»,  powzi�ta decyzj a «принятое решение» 
и т.д. Перед определяемым словом может выступать и квалифици
рующее определение, но при условии наличия несогласованного 
определения ,  которое будет занимать при этом слове постпозицию , 
напр . :  Komunistyczna Partia Zwi�zku Radzieckiego «Коммунисти
ческая партия Советского Союза», ер . partia komunistyczna «ком
мунистическая партия » .  

В некоторых традиционных сочетаниях квалификационное опре
деление выступает перед определяемым словом, напр . :  Polskie R ad io 
«Польское радио» . 

Местополо»еение определения - перед определяемым словом или 
»ее после него - мо»еет быть связано с семантическими различиями , 
напр . :  aktor komiczny «комический актер» (амплуа) - komiczny aktor 
«комический актер» (смешной, забавный, комичный) ; spiewaj �ce 
ptaki «ПОЮЩИе ПТИЦЫ» - ptaki Spiewaj �ce «певчие ПТИЦЫ» .  

Несогласованные определения , а так»ее прило»еение распола
гаются после определяемого слова, напр . :  dom oj ca «дом отца» ,  pasta 
1do z�b6w «зубная паста»,  rzeka Wisla «река Висла» и т.д. Препозиция 
несогласованного определения возмо»ена в поэтическом языке, напр . : 

. А  w waszych wierszach rzadkie j est poezj i l ato (К . 1 .  Galczynski) «А 
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в ваших стихах редко поэзии лето»; также перед определяемым 
словом стоят формы род. п .  слов рап, рапi , напр . :  А , to рапа cбrka? сА, 
это Ваша дочь?» . 

Уточняющие и вводные слова типа prawie «почти» ,  tylko «только», 
пareszcie «наконец» и т .п . ,  как правило, стоят перед словом, к кото
рому они по существу относятся , напр . :  Prawie dwa lata nalezal do 
naszej organizacj i «Почти два года он состоял в нашей организации» 
(ер .  Przez dwa lata prawie пalezal «В течение двух лет почти принад
лежал . . .  ») . 

Энклитики (энклитические формы личных местоимений, см. §§ 9 1-
92, частица Ьу с личными окончаниями, личные окончания прош. 
времени ,  усилительные частицы по, ze и т .п . )  никогда не выносятся 
в начало предложения и обычно присоединяются к первому ударен
ному слову в предложении,  напр . :  Со ci si� sta lo? «Что с тобой слу
чилось?» ;  Dobrze s i�  stalo, ze. . .  «Хорошо так случилось, что . . .  » 
и т.д. 

В сложном предложении следует обратить внимание на располо
жение союзов. Для некоторых союзов, например , zas «однако, же» ,  
bowiem «так как» характерна позиция второго слова в предложении,  
напр . :  Emi l  zywo iпteresowal s i�  sztuk11 wsp61czesщ, mial  bowiem 
wielu przyj aci6 1 wsr6d artyst6w «Эмиль живо интересовался совре
менным искусством, так как среди художников у него было много дру
зей» .  В то же время местоимения kt6ry «который», j aki «какой»,  
выступающие в качестве союзного слова (с предлогом или без пред
лога) , всегда находятся в н ачале придаточного предложения , напр . :  
j �zyk polski ,  kt6rego gramatyka «польский язык, грамматика ко
торого . . .  » . 



ЛЕКСИКА 

§ 142. ПРОИСХО.ЖДЕНИЕ И СОСТАВ ПОЛЬСКОЙ ЛЕКСИКИ 

Современный польский литературный язык, имеющий дпитепьную 
письменную и литературную традицию, характеризуется богатством 
лексического состава, развитой полисемией и фразеопогией, разно
образием лексических стилистических средств. 

Лексика попьского языка, как и всякого современного высоко
развитого языка, неоднородна по своему происхождению. Основу 
попьского корнеслова составляют слова общеславянского происхож
дения , часть из них восходит к еще бопее древним индоевропейским 
корням.  По подсчетам известного попьского лингвиста Т. Лера
Сплавннского, в современном попьском литературном языке сохра
нилось бопее 1700 слов праславянского языка без существенных 
изменений. Среди них слова, обозначающие понятия родства: ojciec, 
matka, sуп, siostra, dziad, bab(k)a, brat ,  wпuk и т.п . ,  слова, касаю
щиеся мертвой и живой природы, географические и метеоропогические 
названия : ziemia, g6ra, woda, kamiefl, rzeka, 16d, Ь loto, deszcz, sпieg, 
grad, burza, czas, dziefl, пос и т.п . ;  наименования растений и живот
ных :  owies, :iyto, proso, lеп, ryba, komar , mucha, wilk, lis, paj�k ,  
d�b. j aЬ lko, dyпia, w�:i и т .п . ;  слова, обозначающие части чеЛове
ческого тела: glowa, r�ka, czolo, broda, rami�.  lokiee, g�ba, bok, 
serce, :iebro, wlos и т .п . ;  слова,  выражающие отвлеченные понятия 
и общие понятия о мире: duch, mysl , pami�c. gпiew, wiara, prawda,  
:iycie, smierc и т .п . ;  определения различных физических свойств и 
психических черт: chudy, t lusty, wysoki , пiski , chromy, lysy, zdrowy, 
maly, dobry, z ly, m�dry, glupi ,  sk,py, czarпy,  z61ty, krzywy и т.п . ;  
обозначения явлений и предметов хозяйственной и общественной жиз
ни  человека:  gromada, r6d , plemi�.  s�d .  w6dz, wojsko, wojna и т .п .  

Слова праславянского происхождения , составляя основной лек
сический и семантический фонд современного попьского литератур
ного языка, отличаются и высокой частотностью в тексте (каждое 
восьмое слово) . Сами же корни праславянского происхождения встре
чаются еще чаще, так как на  их основе базируются многочисленные 
собственно попьские словообразовательные формации,  возникшие на  
протяжении последующего развития языка (ер. ,  напр . ,  brat - bratпi 
«братский», braterski сбратский:t, bratac «создавать братские отно
шения» ,  brataпek ссын брата, племянник», brataпica «племянница», 
bratowa сжена брата, невестка», braterstwo «братство» и т.д. Попь
ская лексика общеславянского происхождения существенно измени
лась и обогатИJiась в семантическом отношении,  распределилась по 
разным стилистически�ункционапьным оферам. 
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Сравнение общеславянского пласта ПОJiьской и русской лексики 
показывает глубокое этимОJiогическое, корневое и семантическое 
родство этих языков (см. выше) . Вместе с тем, при любом сопоставле
нии - словаря или же текста - вередко обнаруживаются значитель
ные расхождения в значениях (как прямых номинативных, так и 
переносных) у этимОJiогически,  а иногда и фонетнчески близких 
общеславянских слов, различия в их сочетаемости и фразеологической 
связанности, в стилистической окраске. Это так называемые смежъязы
ковые омонимы». Их внешнее сходство при ПОJiном или даже частич
ном семантическом расхождении может ввести в заблуждение носите
лей других славянских языков и затруднить пОJiное и правильное 
понимание текста. Слово gruby (ер . русск. «грубый») имеет, прежде 
всего, значение «rолстый»: gruba ksiQ:ika столстая книга» , в то время 
как этимОJiогическим соответствием к слову толсtпЬlй является пОJiь
ское мово t lusty «жирный»:  t luste mi�o «жирное мясо», t lusta pie
czeft сжиррое жаркое», т .к.  pieczen значит «жаркое», а русское слово 
печень переводится WQtroba (ер . русск. утроба) . Различна и сочетае
мость сходных слов, напр . :  twardy sen скрепкий сон» (ер .  твердый) , 
mocna herbata «крепкJJй чай» (ер . .мощный) и т,д. , " их стилистическая 
окраска, ер. напр . ,  нейтральные польские слова oczy, usta и их рус
ские стилистически окрашенные соответствия очи, уста. 

Наряду с общеславянским и собственно пОJiьским лексическими 
пластами в лексJJке пОJiьского языка с разной степенью наглядности 
обнаруживаются слова, заимствованные из других языков - клас
сических, западноевропейских, славянских . 

Заимствования из классических языков представлены в польском 
языке прежде всего латинизмами, греческие слова попадали в поль
ский язык, как правило, через посредство латыни .  Влияние латин
ского языка на ПОJiьский отмечалось на протяжении почти всей исто
рии ПОJiьского языка и оставило заметный след в польской лексике, 
Особенностью латинскрх заимствований следует признать не только 
их относительную многочисленность, но и широту их испОJiьзования , 
их проникновение в различные сферы пОJiьской лексики, за ИСКJlюче
нием собственно художественной.  Бесспорно, бОJiьшая часть латин
ских заимствований - принадлежиость терминОJiогии и научной но
менклатуры, но немало латинизмов есть и в общенародном литера .. 
турном языке, напр . :  herbata «чай», szkola «ШKOJia», I iceum «лицей , 
средняя шкОJiа», atrameпt «чернила», decydowac «решать», propozycj a 
«предложение» , regula справило», dyspozycj a «распоряжение» и т.д. 
Значительная часть лат�:�нских корней представлена в международной 
терминологии .  

Латинские слова проникали в польский язык преимущественно 
через письменность, а в ранние эпохи вередко при посредстве немец
кого или чешского языка, напр . :  poganin «язычник» - ер . дрпольск. 
pogan, чеш. pohan, лат. paganus «сельский житель»; klasztor «мо
настырь» - ер. чеш. kla ster ,  срверхнем. klostar, лат. claustrum «за
крытое помещение» и т .д. 
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Отдельные группы латинских заимствований обладают словооб
разовательными приметами и особенностями словоизменения , напр . ,  
слова н а  -um типа muzeum, на - ent типа instrument (им.  п .  мн . ч. 
устар. instrumenta) . 

· 

Заимствования из западноевропейских ЯЗРIКОВ - немецкого, ита
льянского, французского, анr лийского - были связаны с отдель
ными nериодами в жизни польского народа. Наиболее много
численные и многообразные немецкие заимствования отличаются 
значительной морфологической и фонетической полонизацией, так 
как большинство из них пришло в польский язык в древне- и средне
nольский nериод и в непосредственном устном общении. Основные 
сферы их употребления - городское хозяйство и управление, тор
говля , военное дело, быт и ремесло, промышленность и экономика, 
напр . :  p lac «площадь» ,  ratusz «ратуша»,  rynek «рынок»,  handel «тор· 
говля», obszar «территория», kuchnia «кухня», huta «плавильня, 
металлургический завод», ponczocha «чулок»,  koszt «стоимость» и т.д. 
В более позднее время - X I X  и Х Х  вв. - немецкое лексическое 
влияние проявлялось, прежде всего, в кальках немецких сложных 
слов и словосочетаний, напр . :  czasopismo «журнал ,  периодическое 
издание» (ер. Zeitschrift), swiatopoglQd «мировоззрение» (ер . Welt
anschauung) , parostatek «пароход» (ер .  Dampfschiff) , podczas gdy 
«В ТО время КаК» (ер .  wahrend als) И Т.Д. 

Итальянские заимствования связаны, прежде всего, с периодом 
Возрождения и охватывают в основном области культуры, искус
ства, ар·хитектуры, кулинарии, напр . :  bankiet «банкет», fontanna 
«фонтан» , parapet «подоконник», batuta «дирижерская nалочка», 
marcypan «марципан»  и т.д. 

Активное воздействие французской лексики на польскую нача
лось в конце XVI I I  века и отмечено в различных семантических 
областях, напр . :  bandai «бинт», bllet «билет», kariera «карьера», 
depesza «телеграмма» и т.д. 

Английские слова приходят в польский язык сравнительно позд
но, в X I X  веке, но в настоящее время именно английские слова за
нимают среди новейших заимствований первое место - это слова из 
области науки и техники , организации производства ,  международ
ной политики,  спорта и т.п . ,  напр . :  eskalacj a «эскалация» ,  marketiпg 
«маркетинг», weekeпd «уикенд», bestsel ler «бестселлер» и др . 

В отличие от русского языка, слова тюркского происхождения 
в польском языке немногочисленны, и в основном попали они сюда 
через русское и шире - восточнославянское посредничество, напри
мер , польск . balagaп «балаган». 

Славянское влияние на польскую лексику представлено преиму
щественно заимствованиями из чешского и русского языков . 

Большинство чешских заимствований относится к периоду ранней 
польской письменности X IV-XV вв . ,  когда воздействие чешского 
языка и чешской письменности было особенно сильно. Следует от-· 
метить, что заимствования из родственных языков не всегда являются 
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самостоятельными лексемами, но вередко заимствованной является 
лишь огласовка в этимологически тождественном слове или только 
значение (семантическая калька) . Таковы в ряде случаев заимство
вания из чешского языка, напр. :  wladac свладеть» (о чешском про
нехождении свИдетельствует неполногласное la, ер . дрпольск. wlo
dac); masarz смясник» (ер . чеш. maso без носового гласного, польск. 
mi�o смясо»); smiertelny ссмертепьный» (твердый t вместо польского 
с), serce ссердце» (ер .  дрnольск. sierce) и т.д. 

Взаимодействие восточнославянской и польской лексики просле
живается во все периоды истории соседствующих народов. Лексика 
польского языка воспринимала слова из украинского и белорусского 
языков (так называемые ruskie заимствования) и из русского языка. 
В современном польском языке можно выделить несколько семан
тических и функционально-стилистичесюrх типов русизмов. Прежде 
всего - это общепринятые слова, вошедшие в литературный поль
ский язык, большинство из которых означает русские и советские 
реалии, напр. :  czeremcha «черемуха», czajnik счайник», dacza 
сдача», rubel срубль», samowar ссамовар», powiestka сповестка», 
kolchoz сколхоз», и др. Другую несравненно более многочисленную 
группу русских заимствований составляют слова и обороты, являю
щиеся преимущественно семантическими и фразеологическими каль
ками, напр. :  Кraj Rad еСтрана Советов, СССР», pi�iolatka спяти
летка». Несмотря на широкое употребление в современном языке, 
многие русизмы не всегда принимаются литературной нормой, напр . :  
wiodQcy сведущий», rok temu wstecz сгод тому назад», cieпki стон
кий» и т.д. Иногда русский язык выступает в качестве посредника 
nри заимствовании из других языков, напр . :  kombajn скомбайн»,  
kolektywizacja «коллективизация», konwejer сконвейер» и др . Раз
говорной польской речи свойственно также окказиональное исполь
зование русских слов и выражений в стилистическцх цепях для пе
редачи непринужденности, иронии, иногда насмешки, напр . :  p6jsc 
w odstawk� сстать ненужным, пойти в отставку», pieszkom спешком», 
naczalstwo сначальство» и т.д. 

Взаимодействие польской и русской лексики знает и обратное 
направление - польские заимствования в русском языке, напр. :  
вензель, скарб, рьШван, сбруя, oгg.AfJм, вирши, поединок, tcypmк.a и 
т.д. Во многих случаях польский язык выступал в качестве языка 
посредника при заимствованиях в русский язык из западНоевропей
ских языков, напр. :  аптек.а, вахта, имбирь,  tсапитан, к.арета, му
ЭЬU«l, мушкет, политик.а и т.д. 

Как и в других европейских языках, в польском широко ис
nользуется интернациональная лексика, восходящая к корням клас
сических языков, напр . :  rewolucja ,  fi lologia, Ьiologia, telefoп, tele
wizja, komunizm ,  в том числе и многочисленные производвые 
слова, напр. :  rewolucyjny ,  komuпistyczny, filologiczny и т.д. 



ПРИЛОЖЕН НЕ 

ВВОДНО-ФОНЕТИЧЕСКИЙ КУРС 

Особенности польского алфавита 

Для обозначения звуков польский язык использует буквы латин
ского алфавита, который был расширен за счет постоянных дву
буквенных знаков - диграфов и букв с диакритическими надстроч
ными и подстрочными знаками, например , косой черточкой, точкой 
и т .п .  В особую буквенную единицу диграфы в польском алфавите 
обычно не выделяются , так что слова, начинающиеся с диграфа, рас
полагаются в словаре в соответствии с последовательностью первой 
и второй букв. Буквы с диакритическими знаками следуют в алфа
вите после основной буквы. 

Кроме отдельных букв и диграфов в польской графике широко 
nрименяются буквенные сочетания , которые также способны пере
давать отдельные звуки, но лишь в определенных графических nо
зициях,  т.е .  перед теми или иными буквами .  Из этого следует, что 
соотнесениость буквы и звука зависит (и притом значительно больше, 
чем в русском языке) от соседства других букв, а одна и та же буква 
в различных сочетаниях может читаться по-разному. Так, например, 
буква с в зависимости от последующей буквы - в сочетаниях ch, 
cz, ci или перед остальными гласными и согласными и на конце слова 
- означает четыре разных звука (см. ниже) . Иногда звуковое соот
ветствие буквы (правило чтения) зависит от происхождения слова: 
в исконно польских словах и в словах заимствованных одни и те же 
сочетания букв могут обозначать разные звуки и читаться неодинако
во. 

Твердые согласные 

Твердые согласные т [т ] ,  р [р ] ,  Ь [Ь ] ,  f [f ] ,  w [v ] ,  t [t ] ,  d [d ] ,  
s [ s  ] ,  z [ z  ] ,  г [ r  ] , n [ n  ] ,  k [k ] ,  g [g ] по  своему произношению не 
отличаются от соответствующих русских (м ] , [n ) , [б ] , [ф ] ,  (в ] ,  
[т ) , [д ] , (с ] , (з ] , [р ] , (н ] , [к ) , [г ] (взрывного) . Буква-диграф ch 
и буква h обозначают один и тот же заднеязычный щелевой глухой 
согласный [х ], сходный по произношению с русским [х ] .  

В позиции перед г л у х  и м согласным и н а  конце слова перед 
паузой звонкие согласные, парные по глухости-звонкости, например, 
Ь, w, d, z, g и др . ,  как и в русском языке, оглушаются (см. § 17) .  В 
отличие от русского языка, в позиции п о  с л е глухих согласных 
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l:!Место звонкого [v ] nроизносится глухой (f ] (ер ,  русск . твердый, 
свет, см. § 17). 

Ударение. Ударные и безударные гласные 

Польскому языку свойственно фиксированное динамическое уда
рение. Как и в русском, ударенный слог выделяется силой звучания , 
но ударение всегда nадает на  предnоследний слог слова. При изме
нении количества слогов в слове (например, при словоизменении) 
ударение сохраняется на втором слоге от конца (см . § 6) . 

Резкое отличие польской речи от русской составляет отсутствие 
качественной редукции безударных гласных (аканья) : ударные и 
безударные гласные не различаются по тембру, количественные же 
различия незначительны.  Перенесение навыков редукции безударных 
гласных в nольскую речь создает тиnичный русский акцент. 

Наибольшие артикуляционные и акустические отличия по сравне
нию с русскими гласными имеют nольские звуки [о ] и [у ] . Особого 
внимания заслуживает освоение nроизношения носовых гласных 
(см. ниже) . 

Неносовые гласные 

Аа. Буква а обозначает неносовой гласный [а ] , сходный по nро
изношению с русским ударным [а ] (см. § 9) . 

ЗАДАНИЯ 

J. Прочитайте, обращая особое внимание на безударные rласные: 

1 .  Аdат brat Waпda kапара «диван» 
рап тatka «мать» пazwa «название» stara «старая» 

Marta Agata zпапа «известная» 

2. Arab 
arabska 

staw «пруд» 
zabawka «игрушка» 

sad «фруктовый сад» 
zagadka «загадка» 

3 .  twarda [ 'tfarda ] , тartwa [ 'тartfa ] , kwas [ 'kfas ] «кислота» 
2. ПрочитаАте, переведнте: 

1 .  stara тatka, zпапа пazwa, stara zabawka, twarda kапара 
2. 1) brat Аdата - Аdат та brata; 2) sad brata - Brat та sad . 
3 .  1 )  Agata zпа рапа Аdата. 2) Barbara zпа brata рапа Аdата. 

3) Zпат рапа Аdата.  4) Мат brata, brat та tат sad . 
4 .  1) Zпа рап рапа Аdата? - Tak, zпат Аdата.  2) Zпат рапа. 

Ма рап brata? - Tak, тат. - Zпат рапа brata1• 

1 Приименная форма род. п.  слова pan , имеющая притяжательное значение ,  
стоит перед определяемым словом. 
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3. Определите, какие nольские грамматические формы и синтаксические кон· 
струкции nредставлены в nриведеиных выше с.повосочетаииях и предложениях. 

4. Сравните nольские и русские с.пова; 

dramat муж. р . - драма жен. р . ;  

5. Переведите н а  nольский язык: 

rada «совет» - рада. 

1 )  Старая мать папа Адама .  2) Игрушка брата . 3) Совет брата . 
4) У Агаты есть брат. 5) У матери Адама есть там сад. б) У папа Ада
ма есть брат? - Да, есть . - Вы (обращаясь к муfJIСЧине) знаете брата 
папа Адама? - Да, знаю. 

Оо. Буква о обозначает гласный [о ] ,  который отличается от рус
ского ударного [о ] . При произнесении польского [о] язык менее при
поднят, но больше продвинут вперед, к тому же польский гласный 
менее лабиализован , в частности , в начальной стадии артикуляции, 
так как отсутствует характерный для русского звука у-образный 
приступ (см. § 9) . 

����----� [)(\ 
1 1 1 1 

1 1 
1 1 , _ _, 
r -, 
1 1 
1 1 
'" - J  

Профиль польского [о] Профиль русского [о) 

ЗАДАНИ .Я 
1. Прочитайте, обращая винмание на безударные звуки: 

Odra Moskwa osoba оkпо 
kot forma Dorota aktor 
kto woda soЬota aktorka 

оп kocha, ona kocha - kocham 

nowa 
dobra 
kochana 
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2. Сравните польские н русские с.пова: 

program муж. р . - «программа» жен . р . ;  droga «дорога» - droga 
«дорогая» ;  пarodowa «национальная» - народная. 

3. ПрочитаАте, переведите. Определите, какие польские rрамматнческие явле
ния представлены в этих словосочетаниях и предложениях: 

1 .  поwа dobra droga, dobra aktorka Dorota Barska . 
2 .  1 )  Kto to? - То рап doktor Romaп Nowak. Doktor Nowak ma 

brata . Aktor Bogdaп Nowak to brat doktora Nowaka. 2)  То droga do 
Krakowa. 3) То dom рапа Nowaka. 4) Zпam to оkпо - to оkпо doktora. 

3 .  Droga mamol Косhапа mamol Kocham Romaпal - Dorotkol 
Kto to рап Romaп? - То doktor,  brat aktora Bogdaпa Nowaka, zпam 
go od dawna, kocham go. 

4. 1) Kogo рап tam zпа? - Zпam doktora Nowaka. 2) Ма рап 
doktor kota? - Tak, ma. 7) Kto tam? - Doktor Nowak. - А, to рап.  

5 .  То rada doktora - То Rada Narodowa Krakowa. 
4. Ответьте на вопросы: 

1) Kogo Dorota zпа od dawna? 2) Kogo kocha Dorota? 3) Kto to 
рап Bogdaп? 4) Kto kocha aktora Nowaka? 

5. Переведите на польский язык: 

1) Эrо новая Москва. 2) Дорота Барская - хорошая актриса.  
3)  Эrо старая дорога в Краков. 4)  У меня есть кошка. 5)  Эrо хороший 
совет, Дорота! 6) У Вас (к мужчине) есть программа? 

Uu. Буква u обозначает гласный [u J , совпадающий по произно
шению с ударным русским [у ] (см. § 9) . 

ЗАДАНИЕ 

ПрочитаАте, переведите: 

1. Urbaп uwaga but trudпa 
Daпuta tu пauka druga 
Ср-. :  польск. uroda «красота» - русск. урод, уродливый. 
2. trudпa droga, trudпa пauka, druga osoba, druga пatura, martwa 

пatura 
06. Буква 6 обозначает тот же звук [u ] .  

ЗАДАНИ.Я 

1. ПрочитаАте, переведите: 

1 . gбra mпбstwo samochбd ktбra 
chбr taksбwka utwбr krбtka 

2. kt 6tka forma, druga g6ra, krбtka droga do Krakowa 
3. 1) Uwaga\ Tu Krakбwl 2) Gustaw ma samochбd. 3) То samochбd 

Gustawa, а to taksбwka. 4) Danuta ma wnuka. 
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4 .  1 )  То pan domu. 2) То Dom Aktora. 3) То ch6r aktorбw. 4) То 
zabawka wnukбw. 5) Tu mnбstwo much . 

2. ОnреАелнте, какие rрамматнческне явлении преАстаапенw а вwшепрн• 
ае)l.еннwх сповосочетанних н nреАnQженних. 

3. ПереаеАнте на nо.nы:кнА иэwк: 

1) Это новое такси. 2) Это Совет актеров. 3) Драма «Трудный 
nуть актера» - это nроизведение nапа Густава. 4) У актера Новака 
есть много nрограмм. 

Ее. Буква е, в том числе и в начале слова, обозначает звук [е ] ,  
который образуется в той же передней зоне, что и русский ударный [е ] 
и по произношению в целом совпадает с ним. Перед этим звуком 
произносятся как мягкие, так и твердые согласные, но, в отличие от 
русского языка, сама буква е еще не обозначает мягкости предшест· 
вующего согласного, которая передается особо (см. ниже) . 

Ср. :  польск. student [de ] - русск. студент [д'е ] .  

ЗАдАНИЯ 
1. ПрочнтаАте, обращая аннманне на таерАWе cor.nacнwe н беэуАарвwе rлас

нwе; nереаеАНте: 

1 .  Ewa 
epoka 
metro 

gazeta 
muzeum 
poeta 

Веаtа 
teatr 
herbata 

Teresa 
wtorek 
fonem 

stare 
senne 
nowe 

Ср. :  nольск. temat муж. р .  - русск. стема» жен . р . ;  nольск. 
metoda жен . р . - русск. «метод» муж. р . ;  nольск. muzeum сред. р .  
- русск. смузей» муж. р .  

2.  1 )  student Edward, studentka Ewa, senna Teresa; 2 )  stare srebro, 
nowe metro, nowe muzeum, Muzeum Narodowe; 3) mn6stwo gazet , 
ch6r studentek, muzeum zabawek 
3. ten teatr ta apteka to muzeum 

ten poeta ta poetka 

4. 1 )  Marek Bednarek to brat profesora Zenona Bednarka. Od dawna 
znam Marka. 2) Moskwa ma teraz nowe muzeum.  Znam to nowe muzeum. 
3) Znam te okna, to okna Stefana. 

5.  1) Teresa ma nowego kota. 2) Zna pan adres nowego teatru? -
Tak, znam ten adres. 3) Zna pan tego nowego profesora? - Tak, znam 
od dawna. 

2.  Опрцuнте, какие nо.nы:кие rрамматнчесхие ивлени11 пре)l.ставленw а nри· 
еценнwх awwe с.nовосочетаииих н nре�ожениих. 

3. ПереаеАите на IIO.IIЬCXHA 11эwх: 

1) Это газета студентов. 2) Это старый известный метод. 3) У этого 
nоэта много тем. 4) Тут у меня адрес нового студента Ромека Бед· 
нарека. 5) Вы (tc мужчине) знаете этот старый музей? 
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Dobrego ро trochu . Хорошенького поне.м.ножку. 
Уу. Буква у во всех позициях обозначает звук [у ] ,  который от

личается от русского [ы ] по ряду и по подъему .  При произнесении 
польского [у ] язык более продвинут в переднюю зону, т.е. по ряду 
близок к гласному [е ] а по подъему представляет собой артикуля
цию, промежуточную между [и ] и [е ] .  Так же, как и русский [ы ] ,  
польский звук [у ] является звуком нелабиализованным (см. § 9) . 

Пр офиль польского [у) 

1. ПрочнтаАте, переведите: 

ty Zygmunt 
syn Edyta 
system trybuna 

ЗАДАНИЯ 

wyraz 
wystawa 
kuzyn 

Профиль русского (ы] 

radny 
krewny 
nowy 

suchy 
syty 
chytry 

Ср . :  польск. system муж. р . - русск. «система» жен . р . ;  польск,  
pyta «спрашивает» - русск. пытает. 

2. Прочитайте н переведите следующие словосочетания н предложения. Опре
делите, какие польские грамматические формы н конструкции в них представлены. 

1 .  1 )  numer gazety ,  syn Teresy, kuzyn Krystyny,  muzeum poety; 
2) nowy wyraz, dobry syn, chytry kot , syty stary tygrys; 3) pusty dom 
Edyty, nowy dom Ewy, stary kot Barbary , nowy system naukowy; 
4) ten znany profesor - ta znana poetka - to znane muzeum . 

2 .  1 )  Ktбry to student pyta о nowy wyraz? - Ten. 2) Ktбra to 
studentka? - Та . 3)  Ktбre to оkпо Ewy? - То. 

3. 1) Kuzyn to krewny, kuzynka to krewna . 2) То znany radпy 
profesor Bedпarek . - А to kto? - То radna Edyta Nowakowa. 

4. 1) Tatry to gбry. 2) Karpaty to stare gбry. 3) То nowe systemy 
naukowe. 
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5 .  1 )  Zпam sупа Krystyпy Zygmuпta .  Edyta zпа kuzyпa Krystyпy 
Fryderyka . Zпamy krewпych Krystyny .  2) Zпamy adresy tych studeп
tбw. 3) Мату w muzeum поwе wystawy . 4) Pytamy krewnego о поwу 
adres. 5) Kocha рап gбry? - Kogo рап pyta? l 

3. Переведите на nольский язык: 

1) Это новые научные программы. 2) Я знаю эту новую систему. 
3) Мы знаем этого студента, у него трудная тема. 4) У нас есть новые 
научные методы. 5) Кого спрашивает Эдита? 6) Мы любим старые 
горы. 7) Вы (к мужчине) знаете сына Марты? 

Мягкие согласные. Неносовые гласные (продолжение) 

В позиции перед согласной и на конце слова буква i обозначает 
гласный [ i  ] ,  совпадающий по произношению с рус�ким [и ] (см . §§ 8,9). 
Перед гласным [ i ] согласные всегда мягкие, что специально не обо· 
значается . 

Мягкие [ k '  ] , [g ' ] , [х ' ] , [ 1 ' ] не  отличаются по произношению от 
соответствующих русских звуков . Мягкий [п ' ] является звуком 
среднеязычным, при его артикуляции и передняя ,  и средняя части 
языка прилегают к твердому небу . Мягкие губные [р '  ] , [Ь ' ] , [m '  ] ,  
особенно щелевые [v '  ] ,  [ f ' ] обладают по сравнению с русскими более 
интенсивной и напряженной губной артикуляцией. 

1. ПрочитаАте, nереведите: 

1 . Ireпa chirurg 
iппу drugi 
ich wysoki 
kiпo Ьl iski 

ЗАДАНИ .Я 

пiski 
ostatпi 
l ist 
p ismo 

egzamiп 
пazwisko 
komuпista 
listopad 

рапi 
gospodyпi  
Moпika 
l i tera 

Ср . :  польск . l ist «письмо» - русск . лист; польск . l istopad «ноябрь» 
- русск. листопад.  
2 .  kupi robl mбwi stoi 

kupimy roblmy mбwimy stoimy 
zaimek 
Ьoisko 

3 . пiska рапi Moпika i wysoki рап Fel iks, drugi rok, iппа l itera , 
ostatпi egzamiп,  ostatпi krбtki l i st .  

4 .  1 )  Рапi Moпika to  matka рапi Aliпy i рапi Ireпy. То ich matka . 
2) Wiktor to drugi sуп рапi Moпiki . L ipski to пazwisko Wiktora . 3) То 
kiпo «Femiпa» .  «Femiпa» to  пazwa kiпa . 

5. 1 )  Kto tam stoi obok studeпtki Haliпy? - Та пiska рапi? То 
kuzyпka z Pragi . - А tеп пiski рап? - То ich Ьl iski krewпy .  2) Kto 
tu stoi? - Му tu stoi my. Stoi my tu ,  obok muzeum.  3) Kto tu mбwi 
ро l i tewsku? 4) Kto robl поwу program? - Nikt za паs пiе zrob l .  

6 .  1 )  Kto kup i p isma? - Fel iks kupi p ismo «Komuпista» i pismo 
«Nowe drogr» . 2)  То wybбr pism poety.  3)  То ostatпi l ist matki do sупа . 
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7 .  1 )  Pani Monikoi' Droga pani Monikol Mam l ist do pani i do рапа 
Fel iksa l - То l ist od syna. 2) Witam рапа! Witamy рапа ! - Kogo 
pani wita? 

2. Определите, какие новые rрамматические яменик предстамены в прнве
дениwх выше словосочетаниях н пред.nожениях. 

3. Переведите на по.nьскиА язык: 

1) Эго nисьмо от nани Моники. 2) Эго nоследний номер журнала 
«Коммунист» . 3) Вы (обращаясь к женщине) знаете «Письмо nоэта 
к матери»? 4) Вы (к .мужчине) знаете журнал «Хозяйка»? 5) Я знаю 
фамилию Феликса . 6) У нас экзамены.  7) Эгот высокий дом стоит 
около кино. 8) Мы говорим по-литовски . 

Dobra psu i mucha. С паршивой овцы хоть шерсти клок. 
Od wбdki rozum kr6tki . Вино с раэу.мо.м не ладит. 

В других графических позициях ,  а именно перед гласной, буква i 
выполняет совсем иную функцию: она является лишь графическим 
показателем мягкости предшествующего согласного и не читается . 
Таким образом, в позиции перед гласными мягкие согласные обозна· 
чаются с помощью сочетания соответствующей буквы с буквой i ,  
напр . :  

kie [k 'e] ,  gie [g ' e] . . .  
nie [n 'e] , nia [n 'a ] ,  nio [n 'o] , ni6 [n 'u] . . .  
b ie  [Ь 'е], bia [Ь 'а ] , b io  [Ь 'о] , bi6 [b 'u ] , b i u  [b ' u] 
p ie  [р 'е], pia [р 'а ] , p io  [р 'о] , pi6 [p 'u] , p iu  [p 'u ] . . .  
mie [m 'e] , mia [m 'a ] ,  mio [m ' o] , mi6 [m 'u ] ,  miu [m 'u] 
wie [v 'e] , wia [v 'a] , wio [v 'o ] , wi6 [v 'u] , wiu [v 'u] 

1. ПрочитаАте, переведите : 

1 .  kiedy nie 
sukienka- nieЬo 
niskie n ieЬieski 
drugie kuchnia 

ЗАДАНИЯ 

pies 
Piotr 
piбro 
Ьiurko 

koЬieta 
oЬiad 
miasto 
m iбd 

gwiazda 
zdrowie 
wiosna 
wiek 

Ср. :  nольск. zdanie «предложение» (грам.) - русск. здание. 
2. rozumiem rozmawiam odpowiadam wiem 

rozumie rozmawia odpowiada wie 

3 . 1) nowa gwiazda, Ьiedna Beata,  wody wiosny, portret Piotra, 
trudne pytanie, opowiadanie Wandy; miasto Мadryt ; 2) Gdynia to 
miasto portowe. 
4. stary pies 

nieЬieski Ьeret 
drugi wiek 
ostatni oblad 
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stara koЬieta 
nieЬieska sukienka 
druga wiosna 
ostatnia piosenka 

stare miasto 
nieЬieskie pi6ro 
drugie okienko 
ostatnie pytanie 



5. 1 )  Pani Hania ma syna Piotrka . Piotrek to syn �ani Hani . 2) То 
okienko kuchni . 3) То Ministerstwo Ochrony Zdrow1a . 

6. 1 )  Pytam Piotra . Piotr nie odpowiada na pytanie. Piotr nie ro
zumie ро serbsku.  2) Та pani nie mбwi ani ро litewsku, ani ро serbsku.  
3)  Rozmawiamy ро norwesku. Mбwimy о piosenkach. 

7 .  1)  Kto tu rozmawia? - Tu nikt z nikim nie rozmawia .  2) Юеdу 
to zrob lmy? - Nigdy. 3) Кiedy mamy oblad? - Nie wiem i nikt nie 
wie. 

8. Wiem, kto teraz odpowiada na pytania, znam tego wysokiego 
pana , to pan Piotr .  - А tamten drugi? - Drugiego nie znam. 

9 . 1 )  Giewont to nazwa gбry w Tatrach . 2} Piotrek mбwi о Krakowie 
i innych miastach . 3) Wiem о trudnych pytaniach Ani . , 

1 0 .  1 )  Мату zdanie: «Piotr ma syn�». «Piotr» to podmiot zdania ,  
to forma mianownika ,  «syna» to forma Ьiernika . 2 )  «Ма» , «robl» ,  «roz
mawia» to aspekt niedokonany, «zrobl » , «kupi» to aspekt dokonany. 

1 1 .  Pan mбwi ро norwesku? Rozumie pan to pytanie? - Nie, nie 
rozumiem . - А  pani , pani Haniu? - Tak, rozumiem pana . Rozumiem 
to pytanie. Nigdy nie odpowiadam na takie pytania .  

2 .  Отметьте, какие новые грамматические явления представлены в приведеи
ных выше словосочетаниях и предложениях. 

З. Переведите на польский язык: 

1 )  Последний трудный вопрос . 2) Последнее трудное предложе
ние. 3) Мы отвечаем на вопросы. 4) Здесь никто не говорит по-сербски . 
5) Я не знаю, кто сейчас говорит. Я не знаю этого студента. 6) Вы не 
знаете, когда у нас экзамен? 7)  Кто понимает этот вопрос? - Никто 
не понимает. 8) Мы говQрим о новых программах . 

Ni  pies n i  wydra .  Ни то ни се. 

ii. Буква n обозначает мягкий согласный [n ' ] в тех случаях,  
когда он выступает перед согласным или на  конце слова. 

ЗАДАНИЯ 

1. Прочнтаliте, переведите. Обратите винманне на новые грамматические явле
ния, представленные здесь. Какие это явJJення? 

1 .  kоб Toruб koбski 
kamieб Gdaбsk ukraiбski 

paбstwo 
paбstwowy 

2. 1 )  niebleski kamieб,  drogie kamieпie, hymп paбstwowy; 2) Poz
naб to miasto. - Tak,  zпamy Tar'gi Pozпaбskie. 3) Toruб to miasto 
Koperпika. 4) Uniwersytet i mienia Kopernika w Toruniu.  

3.  1 )  Ania ma dobre piбro . Zblgniew nie ma takiego dobrego p iбra . 
2) Burek to p ies pana Wroбskiego? - Nie, pan Wroбski nie ma psa. 
3) Nikt z nas nie zna tych рапбw ani tych раб. 4) Nie znamy ich naz
wisk .  5) Nikt nie rozumie tego pytania .  6) Nie mam руtаб do pani . 
7) Nie rozumiem pana. 8) Nie pytam pani . 
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4.  1 )  Fiflskie paflstwo, Rada Paflstwa . 2) Pani Alina Nowak i pan 
Piotr Nowak to paflstwo Nowakowie. 3) Witam panie i panбwl Witam 
paflstwa l 4) Kto z paflstwa mбwi ро ukraiflsku? 

2. Дайте на следующие вопросы nоложительные н отрицательные ответы: 

1 )  Rozumie pan/i to zdanie? 2) Zna pan/i tego pana? 4) Ма pan/i 
konia? 

3. Переведите на nольский язык: 

1) У него нет брата. 2) Мы не знаем нового студента . 3) Я не nо
нимаю этих предложений.  4) У нас нет кошки . 5) У меня к Вам есть 
вопрос . б) Я Вас не  люблю. 7) Никто не понимает этих вопросов. 

Kofl koniowi nierбwny. И из одной печи, да не одни калачи .  

Jj. Буква j во  всех позициях обозначает полугласный неслоrо· 
образующий звук [i ] (см . § 1 6) . Полугласный [i ] подобен русскому 
[й ] неслоговому в предударной позиции,  но в отличие от русского 

языка, интенсивность польского [i ] не зависит от ударения после
дующего слога и одинакова в любой позиции .  

1 .  ПрочитаАте , nереведите: 

1 .  Jan sejm 
jeden rosyjski 
jajko miejski 

ЗАДАНИЯ 

zjazd 
Rosja 
Azja 

Rosjanin 
maj 
pokбj 

jest 
kupuje 
myje 

Ср . :  польск. jutro «завтра» - русск. утро; польск. pokбj I «ком
ната»;  I I  «мир» - русск. покой; покои . 

2 .  1 )  jeden tramwaj , jedna jagoda , jedno jajko; 2) Мбj kraj to Rosja , 
Kraj Rad.  Kocham swбj kraj . 

3 .  Kto to jest? - То mбj znajomy, jest z Gruzj i .  - А  to kto jest? 
То jest jedna znajoma Rosjanka . 

4 .  Ю m  jest J an? - Jan jest bratem Janiny . - А Jakub? - Jest 
jego synem, to j est j ej bratankiem . 

5 .  J eden pokбj jest tu ,  tam j est drugi pokбj , to pokбj Jadwigi . 
А pani Jadwiga jest w domu? - Tak, j estem w domu, to pana Jбzefa 
nie ma,  jest w sej mie, - mбwi Jadwiga . 

6 .  1 )  J aka j est kuchnia? - J est jasna , ma dwa okna . - Jak ona 
myje  te  wysokie  okna? 2) Jaki jest nowy zпajomy Just)lny? - Jest 
stary i chytry . 3) J akie to j est muzeum? - То Muzeum Rosyjskie. 
4) J anina jest zdrowa jak ryba .  - J estem zdrowa jak kofl, mam koflskie 
zdrowie, - mбwi J anina . 

7 .  1 )  J adwiga kupuje jagody .  2) Kupujemy jajka . 3) Nigdy nie jem 
jajek .  4) Zjemy jagody jutro . 

8 .  1 )  Pan jest chory? - Nie, nie j estem chory, j estem stary . 2) Юm 
pan  jest? Studentem? - Nie, n ie  j estem studentem, jestem robotnikiem . 
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2. ОnреАепите, какие новые rрамматичес:кие формы и с:интакс:ичес:кие коис:т

рукции с:сщержатс:я в привеАеииwх выше с:ловос:очетаииях н предJJОжениях. 

3. ПеревеАкте на по.nы:киА яsык: 

1) Янина давно знает Яна, он актер . 2) Какой это театр? - Эrо 
Русский театр. 3) Кто это? - Эrо ее знакомая русская , она из Москвы. 
4) Какой брат у Янека? 5) Вы понимаете по-русски? 6) Как Вы это 
понимаете? 7) Завтра я дома. 8) Вы кто? - Я студент, физик. 

Zgoda buduje, пiezgoda rujпuje .  Дружно не грузно, а врозь хоть брось . 

Некоторые особенности чтения заимствованных слов 

В заимствованных словах и отдельных польских именах собст
венных в позиции между согласной и гласной буква i может обозна
чать звук Н ] . Предшествующий согласный в этом случае произно· 
сится твердо или незначительно смягчается . 

ЗАДАНИЕ 

ПрочитаАте, переведите: 

1 .  partia [ 'parfia] historia chemia Zofia 
radio [ ' rad!oJ Maria liпia armia 

2.  1) Akademia Nauk, historia part i i ,  ostatпia liпia , program ra
diowy, stare fotografie рапi Zofii ;  2) Мaria to  sympatia Маriапа . 3) Ма
riап to  sympatia  Mari i .  

Отдельные заимствованные слова имеют несвойственное польским 
словам место ударения , преимущественно на третьем слоге от конца 
слова. Такое ударение имеют существительные на -ika, -yka и неко· 
торые другие слова (см . § 6) , напр . : 
fizyka [ ' f ' izyka] 
matematyka [mate'matyka] 
gramatyka [gra'matyka] 

uпiwersytet [uп ' i 'versytet] 
opera [ 'opera] 
techп ikum [ 'texп ' ikum] 

Твердые свистящие аффрикаты 

Се. Буква с обозначает твердую свистящую аффрикату [с ] , совпа• 
дающую по произношению с русским [ц ] . 

ЗАДАНИЯ 

1. Прочитаiiте, переведите. Определите, какие новые rрамматичес:кие явления 
SАес:ь nреАс:тавпеиы. 

1 . со ulica пос Niemiec 
cбrka praca koпiec пiemiecki 
koпcert miejsce koflcбwka Fraпcuz 
ceпtrum пiс оЬсу fraпcuski 

2.45 



Ср. :  польск, оЬсу «иностранный; чужой» - русск. общий. 
2_. ul ica w ceпtrum miasta, сеппа praca , поспу koпcert . Dobraпoc. 

Кош ее pracy. 
3 .  1) Syzyfowa praca, miej sce pracy, dyscypl iпa pracy, sеппа Celina, 

сепnа pomoc Zuzaппy; 2) Pioseпka пiе zna graпic .  
4 .  1 ) Рап Cezary Rokicki j est pracownikiem redakcj i .  J ego cбrka 

Cel iпa pracuje w Muzeum Literackim .  Рап Cezary pracuje do посу i 
wraca do cбrki do domu do Katowic .  2) Cel iпa bez granic kocha J acka . 
Jacek jest sportowcem . 

5 .  1 )  Со to  j est? - Nic сеппеgо, zabawka . 2) Со to  za ul ica? - То 
ulica Zameпhofa , twбrcy esperaпto.  3) Со t u  j est ?- Tu пiс nie ma.  
4) Со рап robl w redakcj i?  - Nic .  

б. 1 )  «W Krakowie», «W Katowicach» , «W ceпtrum» to formy miejs· 
cowпika , «-ach» to  koбcбwka miejscowпika . 2) «Ceпtrum» t o  wyraz 
оЬсу. 

2. Переведите на польский язык: 

1) Редакция газеты. 2) Мы здесь работаем. 3) Эrо слово не имеет 
окончания .  4) Пани Зузанна здесь? - Нет, она возвращается завтра. 
5) Что это за работа? б) .Яцек работает в центре города , в редакции .  
7) Что Вы делаете завтра? - У меня концерт в Катовицах . 

Kto nie pracuje ten пiе je .  Кто не работает, тот не ест.  
Кij  ma dwa konce . Палка о двух концах. 

Dz dz. Буква-диграф dz обозначает звонкую твердую аффрикату 
[5 ] ,  которая является парной по звонкости аффрикате [с ] . Анало· 
rичный слитный звук русские произносят в слове «nлацдарм» . В по· 
зиции оглушения - на конце слова и перед глухим согласным - вме
сто [5 ] произносится [с ] . 

ПрочитаАте, перевеJ,ите: 

1. dzwoп bardzo 
dzwoпek rodzaj 

ЗАДАНИЕ 

wiedza pochodzeпie 

widz 
wojewбdztwo 
wojewбdzki 

Ср . : польск. pochodzeпie «nроисхождение» - русск. пох-ождение. 

2 .  1 )  Car-dzwon jest w Moskwie, dzwon Zy'gmuпta jest w Krakowie. 
2) Dzwoпek dzwoпi . Со to za dzwonek? - То dzwoпi pani Zuzanna . 
3) Zadzwoпimy do J acka j utro. 4) То jest bardzo znaпe miejsce. 5) Рап 
Cezary jest z pochodzeпia Fraпcuzem . 

3 .  1 )  «Centrum» to  wyraz obcego pochodzeпia . 2) То пiе moje, to  
cudze miej sce. 3 )  «Wojewбdztwo», «miejsce», «оkпо» to  wyrazy rodzaju 
пijakiego. 

4 .  1 )  Со рап je? - Jajka sadzoпe. - А рапi? - Nic пiе jem, jestem 
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najedzona. 2) Do kogo рапi dzwoпi? - Do swojej c6rki ,  do Zuzy. 3) Do 
widzeпia l  Do widzeпia paпi l Do widzenia paпul Do widz�пia paбstwu! 

Nie wsadzaj поsа do cudzego prosa. Не пуrrшйся в чужое лыко. 

Твердые шипящие согласные 

Sz sz. Диграф sz обозначает звук [ s ] , совпадающий по произно· 
шению с русским звуком [ш ] (см. § 13) .  

1 .  Прочитаiте, переведите: 

1 .  szeroki Warszawa 
sz6sty pszenica 
szybko Mazowsze 

ЗАДАНИЯ 

wszystko 
zawsze 
zeszyt 

wiersz 
пasz 
uszy 

piszesz 
zпasz 
zapraszasz 

Ср. :  польск. sztuka 1 «искусство»; 11 «пьеса» - русск . штука. 

2.  starszy sуп, pierwszy wiersz Puszkiпa, depesza od Tadeusza z 
Warszawy, raz па zawsze, cudzy zeszyt , miejsce zamieszkaпia. 

3 .  1 )  Nauka i sztuka , Muzeum Sztuki Rosyjskiej , historia sztuki . 
2) Та sztuka Szekspira ma dwa akty. 3) Sztuka Szukszyпa w dw6ch 
aktach. 

4.  1) Rozmawiam z Tadeuszem о 'Warszawie. 2) Теп poeta pisze 
bardzo dobre wiersze. 3) Nie mam апi grosza . 

5 . Nasz поwу studeпt Zbyszek szybko pisze па maszyпie do pisaпia. 
Со piszesz? - pytam Zbyszka . - List . - Do kogo? - Do Tadeusza. 
2) Agпieszka zaprasza J aпusza do domu па oblad.  Kogo zapraszasz, 
Agnieszko? - pyta starszy brat . - Ро со tak roblsz? 3) Со ty  w�esz? 
- Wiem wszystko. 4) «Wieщ» to forma osoby pierwszej , cwieszt -
osoby drugiej . 

6. 1 )  Zapraszam рапа z syпem do паs.  2) Napiszemy do рапi . 3) Рап 
zawsze tak szybko m6wi? 

2. Опредuите, какие JЮвые rрамматические явления цесь предс:тааниы. 

3. Переведите на ПOJIIoCКИi язык: 

1) Эrо его шестое стихотворение. 2) Ты пишешь стихи. 3) Эrо 
телеграмма от нашей старшей дочки Агнешки. 4) Ты когда возвра
щаешься из Варшавы? 5) Ты давно не разговариваешь с Томашем. 
6) Ты всегда так быстро ешь? 

W посу wszystkie koty szare. Ночью все кошки серы. 
Z :i. Буква i обозначает звонкий шипящий [z ] , совпадающий по 

произношению с русским [ж ] , в позиции оглушения читается как 
[ s ] (см. § 13) .  
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ЗАДАНИЕ 
ПрочитаАте, пере,ведите: 

1 .  zопа iтija duiy 
zenski wзZпу duzo 
zyto rбza pasazer 

Ср . : польск. duzy «большой» - русск. дюжий.  

пбzkа 
jui 
tez 

2 .  1 )  duza zaba,  duza rбzowa rбza , duzy bagaz Bozeny, pszeпica i 
zyto;  2) То bardzo wazпa depesza z Paryza . 3) Niech zyje  Pierwszy 
Maja l  4) Niech zyje  koтuпizт l 

3 .  Wiesz , ze Ryszard tez j ui j est zoпaty? J ego zопа Grazyпa t o  
wazпa osoba i bardzo duzo pracuje. 

4. 1) Masz duzo zeszytбw. 2) Тат jest duio iab i iтij . 3) Masz duzo 
pracy? - J ak zawsze. - J а tei тат duio. 

Kazdy та swбj rozuт .  Всяк, Ере.мей про себя рlШу.мей. 

Rz rz. Диrраф rz обозначает тот же звук [z ] , в позиции оглушения 
[ s  ], напр . :  
rzeka drzewo dworzec pisarz 
тorze Katarzyпa тarzec sekretarz 
brzeg towarzysz dobrze Grzegorz 

Ср . :  польск . dworzec «вокзал» - русск. дворец .  
После глухих согласных диграф r z  читается как глухой [ s  ] ,  напр . :  

trzy przyjeтпy przepraszaт 
krzywy przystan trzeba 

ЗАДАНИЯ 

1. Прочитаiте, переведите: 

1 .  1) brzeg тorza , тorska przystan, trzy krzywe drzewa ; 2) duza 
szeroka rze'Кa , p ierwszy sekretarz,  towarzysz broпi ; 3) Rzeszбw to duze 
тiasto wojewбdzkie. Zabrze to tei тiasto.  4) Rzadki grzyb - rzadkie 
drzewa - Rzadka zupa to zupa,  w ktбrej jest za duio wody. . 

2 .  1 )  Studeпt Grzegorz i studeпtka Katarzyпa . 2) Pisarz Stefaп Ze
roтski i p isarka El iza Orzeszkowa . 3) Towarzysz i towarzyszka . 

3 .  1 )  Pod drzeweт jest duiy grzyb . 2) Pod drzewaтi jest duzo grzy
bбw. 3) Dот Krzysztofa stoi nad brzegieт тorza . 4) Воiепа trzy razy 
powtarza wiersz . 5) Tadeusz bardzo rzadko je grzyby .  6) Ryszard Ьierze 
bagaz Katarzyпy.  

4. Drogi рапiе Krzysztofie !  Towarzyszu sekretarzul Panie profe
sorze! Przepraszaт рапа ! Bardzo рапа przepraszaт l  

5 .  Przepraszaт bardzo, kto to j est рапi Grazyna Kasprzakowa? 
То zопа пaszego gospodarza рапа Krzysztofa Kasprzaka , а oto ich cбrka 
раппа Agnieszka Kasprzakбwna . - Bardzo тi przyjeтnie. А pani 
Grazyпy пiе та? - Bardzo тi przykro, пiе та . 
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6. 1 )  Mianownik to pierwszy przypadek, miejscownik - «W Kato
wicacli», «W Rzeszowi�» - sz6sty. 2) «Маm», «mamy», «powtarzam», 
«powtarzamy» - to formy osoby pierwszej . 

2. Определите, какие новые грамматические яВJ\ения содержатся в приведеи
JIЫХ выше СJ\овосочетаниях и предложениях. 

3. Переведите на польский язык: 

1 )  Берег реки за домом. 2) Твоя ручка под тетрадями. 3) Хозяин 
стоит nеред домом. 4) Паи Ян, Вы берете эту тетрадь? 5) Там много 
рек.  6) Очень хорошо, что ты уже говоришь по-немецки. 

Kazdy orze j ak moi.e. Как сумел, так и спел . 

Cz cz. Диграф cz во всех позициях,  кроме позиции озвончения, 
обозначает глухую шипящую аффрикату [ с ] ,  которая в отличие от 
палатального русского [ч ' ] является твердым звуком: при ее про
изношении средняя часть языка опущена, а передняя часть приле
гзет к альвеолам, губы раскрыты, артикуляция довольно энергична .  
Подобный звук произносят в русском слове лучше (см . § 13) .  Легче 
усвоить его в сочетании с твердым [ s  ]: szcz [ s c  ], напр . :  
szczyt jeszcze barszcz Bydgoszcz 
szczotka mieszczanin deszcz Szczytno 

Ср . :  польск . szczyt «вершина» - русск . щит. 

ЗАДАНИЕ 
Прочитайте и переведите: 

1 .  1 )  dui.a szczotka , szczotka do butбw, sztuka Gorkiego <<Miesz
czanie», szum deszczu;  2) Deszcz pada . 3) То jeszcze nie Bydgoszcz. 
4) То j ui. Bydgoszcz . 

2 .  Giewont to szczyt w Tatrach. Szczyty gбrskie. - Miecz i tarcza . 
3. czy 

czyj 
czysty 
czerwony 

czarny 
czas 
czasownik 
rzecz 

rzeczownik 
cztery 
czwarty 
poczta 

wieczбr 
wczoraj 
robotniczy 
komunistyczny 

Ср . :  польск. czas «время» - русск . час. 

czyta 
uczy 
i.yczy 

4. barszcz czerwony, czysta szczoteczka , czas pracy, Morze Czarne, 
partia robotnicza , czerwony sztandar. 

5. 1) Pierwszy stycznia to Nowy Rok. 2) Serdeczne i.yczenia nowo
roczne od Zbyszka . 3) Mruczek to kot рапа Czarka . 4) Janusz dui.o czyta 
ро czesku . 5) Czytamy wiersze Adama Mickiewicza . 

6. 1 )  Czyj to j est czerwony zeszyt? 2) Czyja to szczotka? 3) Czyje 
j est to piбro? 4) Czyje to rzeczy? - То nasze rzeczy .  5) Czy tu  jest poczta? 
6) Czy masz czysty zeszyt? 7) Czy i.ona J anusza jest sympatyczna? 

7. 1 )  «Czyta»,  «iyje» ,  «pisze» to czasowniki . «Oczy» , «uszy» , «deszcz» 
to rzeczowniki . 2) «Deszcz» to forma l iczby pojedynczej , «oczy», «uszy» 

9 - 855 249 



to formy liczby mnogiej . 3) «Uczeti czyta pismo» - to jest strona czynna 
czasownika .  «Pismo jest czytane przez ucznia» - to forma strony Ьiernej . 

8. Dobry wieczбr l Dobry wieczбr patistwul Zyczymy pani i panu 
dиZo zdrowia f  

9. - Czy wieczorem masz czas? Czarek zaprasza nas d o  Dramatycz
nego. - Nie mam czasu. Nigdy nie mam czasu na takie rzeczy. То ty 
zawsze masz duzo czasu i nic nie roblsz .  

Со kraj to obyczaj . Что ни город, то норов. 

Dz dZ. Диграф di обозначает твердую шипящую аффрикату [J ] ,  
парную глухой аффрикате [ с ] .  Такой звук произносится при  озвон
чении [с ] ,  напр . ,  в слове l iczba [ ' 1  ' i3ba ] .  

ЗАдАНИЯ 
1. Прочитайте и nереведите: 

1 .  dzem; wyjeidzam; wyjeidzasz; wyjeidzamy 
2.  Jem dzem. Grzegorz z Krzysztofem wyjeidza do Rzeszowa. 

2. ПеревеАКте на ПСNIЬСКИЙ IIЭWK: 

1 )  У кого черные глаза? 2) Паи Чарек в четверг и во вторник не 
работает. 3) У Катаживы есть собака Бурек и кошка Мручек. 4) Мы 
тоже уже читаем по-чешски . 5) Ты читаешь по-немецки? 6) Чья это 
пьеса? 7) Эrа щетка чистая? 8) Когда ты уезжаешь? 

L 1. Звук, обозначаемый буквой l ,  в естественной речевой практике 
большинство поляков произносит как полугласный [ц ] .  По своей 
артикуляции [ц ] отчасти напоминает очень краткий гласный [u ] :  
передняя часть языка оттянута назад, задняя же часть языка значи
тельно приподнята, губы обычно немного сближены и напряжены, 
хотя и не вытянуты вперед. 

Сценическая орфоэпическая норма допускает также произноше
ние переднеязычного твердого зубного В ] , подобного русскому твер
дому [л J (см. §§ 1 3, 1 6) .  

1 . ПрочнтаАте, nереве,11,нте:  
1 .  Laba blaly 

Mikolaj wesoly 
рбlпос zбlty 
poludnie zly 

ЗАдАНИЯ 

orzel 
dlugi 
glos 
dopelniacz 

Ср . :  польск. l6zko «кровать» - русск. ложка. 

2. byl byla czytal 
bylem bylam czytalem 

slowo 
slownik 
slowiaбski 
czlowiek 

czytala 
czytalam 

3. 1 )  Ьialy orzel , male lбzeczko, Teatr Mlodego Widza, zlote  slowa, 
slodkie slбwka, pбtnoc i poludnie, stбl i krzeslo, Jul iusz Slowacki , 
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Maly slownik praslowiafiski ;  2) «Slawa i chwala» to utwбr Jaroslawa 
Iwaszkiewicza. 

4 .  1 )  Pawel byl wczoraj bardzo wesoly. - Ja  tei bylern wesoly, 
zawsze jestern wesoly .  2) Wiesz, Malgorzato, Hal ina byla z Michalern 
w gбrach. - J est rnloda i zdrowa. J а nigdy nie bylarn w gбrach. 3) Py
tasz, со robilern wczoraj? Dlugo czytalern i tlumaczylem artykul z 
bulgarskiego. Tlumaczylem ze slownikiem, nie znam dobrze bulgars
kiego. 

5.  1 )  Wieczorem bylo chtodno, i noc potem byla chtodna . 2) Nam 
bylo bardzo wesolo.  

6. Krбtkie i dlugie sarnogloski - dluga noc - dlugi plaszcz . 
7 .  1 )  Ма pani bardzo mlody i mily glos. - Bardzo mi milo. 2) Czy 

pani tam byla? - Tak,  juz bylam.  - А рап? - Nie, jeszc�_e nie bylem. 
8. 1 )  «Robl l'», «mбwila» , «byla» to  czas przeszly ,  «zrobl» ,  «napisze» 

to czas przyszly.  2) Skladnia to nauka о zdaniu .  3) W zdaniu «Kupilam 
plaszcz» wyraz «kupilam» jest orzeczeniem, а wyraz «plaszcz» - do
pelnieniem. 4) Formy «wyrazбw», «mlodycf1», «pafi'» - to formy do
pelniacza . 

2. Опреде.пите, какие новые rрамматические формы и синтаксические конст
рукции сод�ржатся в приведеиных выше примерах. 

3. Переведите на по.пьскиА язык: 

1) Я была еще молодая . 2) Вы были очень веселы. 3) Я говорила 
о Кракове и Варшаве. 4) У этого че.rювека длинный нос .  5) Вы читали 
эту немецкую статью со словарем? 

Со z wozu upad lo, to przepadlo. Что с возу упало, то пропало. 

L 1. Буква l (за исключением позиции перед [ i ] , см. выше) обозначает 
сонорный боковой звук [l ] , который не имеет в fусском языке арти
куляционного соответствия . При артикуляции [l лишь кончик языка 
nоднимается и касается альвеол, в то время как средняя часть языка 
к твёрдому нёбу не поднимается , а лежит совсем плоско и даже не
сколько вогнута, т .е .  в отличие от русского мягкого [л ' ] звук [ l ] 
не  является палатализованным и акустически производит впечатле
ние звука более твердого (см . § 13) .  

1 .  Прочитайте, переведите: 

1 .  lato 
Polak 
fi lolog 
lud 

lewy 
kolega 
kolezanka 
daleko 

ЗАДАНИЯ 

dla 
dlaczego 
problem 
mleko 

Polka 
Polska 
polski 
hotel 

Ср . :  польск . kHka «несколько» - русск. килька. 

wolny 
wie!ki 
Lubl in 
ile 
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Профиль польского [ l ]  

/) ,, r"' 1 ' 1 ' 1 
(_} 
,. _ .,  1 1 1 1 ._ _ _  

ПрофИJiь русского [л ' ]  
(твердый [л] показав 
пунктиром) 

2. 1 )  Filologia rosyjska , polski len, polski f i lm,  Polska Rzeczpo
spol ita Ludowa, rewolucja socjal istyczna ; 2) mlody filolog, wesoly kolega 
ze szkoly, mily l ist , polska skladnia .  

3 .  1 )  «Trybuna Ludu» to organ Polskiej Zjedpoczonej Parti i  Robot 
niaej . 2 )  W Moskwie jest ulica imienia Мarchlewskiego. J ulian March
lewski to znany polski rewolucjonista.  3) Leszek byl tu latem. 4) Czy 
ta sala jest juz wolna? Мату tu lektorat. 

4 . 1 )  Со kupila Helena? 2) Dlaczego tylko chleb i mleko? 3) Karol 
j est glodny, ale nie lubl mleka - Dlaczego nie lublsz mleka? 4) Mleko 
j est zdrowe, sluiy na zdrowie. 

5 .  1) Dla kogo Мaryla kupila Ьi lety do kina? Ile b l letбw kupila? 
Tylko dwa: dla Leona i dla Lucyny. 2) I le  ta Lola ma palt? -- Trzy
cztery, nie wiem. Кilka palt . 3) I l e  masz lat? - Kulturalny czlowiek 
takich pytan nie zadaje. 

б.  1) Telefon do pana . - Tak, slucham.  Przy telefonie. 2) Со dla 
pani? - Chleb z maslem i diemem i mleko. 3) Со dla pana? - Dla 
mnie czasopismo «ProЬlemy pokoju i socjalizmu». 

2. Выде.nите в прочитанных прцложениях новые грамматические формы и 
синтаксические конструкции. 

3. Переведите на польский язык: 

1) Какой это фильм? Эrо польский фильм? 2) Для кого у Марыли 
второй билет? 3) Ты почему не читаешь по-польски? Я: уже читаю 
со словарем, вчера читала польский журнал . 4) Вчера Вы были сво
бодны? 5) У нас есть несколько билетов в кино. 
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О wilku mowa, а wi lk  tuz. 
Nie d la  psa kielbasa. 

Легок на помине. 
Есть квас, да не про вас. 



Мягкие шипящие согласные 

Si, s ia, sie, sio, sio . . . S s. Буква s в позиции перед [ i  ] ,  сочетание 
букв si перед последующей гласной, а также буква s обозначают 
глухой мягкий щелевой шипящий [s ] . При образовании [s ]  передняя 
часть языка вместе со средней сильно подняты к передней части твер
дого нёба, т .е .  артикуляционно он близок к русскому [iii ' ] . Однако, 
в ОТJ!ИЧие от русского [ill ' ] ,  вся масса языка резко продвинута вперед 
и напряжена, губы слегка раскрыты (см . § 14) .  

1 .  
1. Прочитаiiте, переведите: 

siwy siбdmy 
siaпo Zosia 
siostra osiem 
siedem jesien 

1 
1 

1 

ЗАДАНИЯ 

Профиль польского [s] 

wrzesien okresleпie 
snieg wczesnie 
.Swiat Jas 
sroda spiewak 

Ср . :  польск. siwy «седой» - русск . сивый. 
2. siбdma gбra, si lny snieg, Henryk Sienkiewicz, nasza siv:a starsza 

s iostra . 
3 .  Sierpien to j eszcze lato, ale wrzesien to juz jesien, zlota polska 

j esien. Pierwszego wrzesnia Jas jest j uz w szkole. 
4.  1) Ktos prosi J asia do telefonu, пiе wiem, kto to jest . 2) Ktos 

tam glosno spiewa . Kto to? - То siostra Stasia ,  Marysia .  3) J akis рап 
dal Zosi siedem rбz. Cos w tym jest l 

5. 1 )  Mam siwe wlosy, j estem j uz siwa l - Nie, bylas i j estes bardzo 
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mfoda . 2) А czy kupifas cos na sniadanie dla Stasia? - Tak, kupifam 
swieiy chleb . 3) Dlaczego nie napisafeS do siostry? - Nie miafem czasu . 

6. J esteS lekarzem? - Nie, j estem fi lologiem. - J а tei j estem 
filologiem . J este5my filologami . Jestesmy studentami czwartego roku 
filologi i rosyjskiej . 

7. 1 )  Dlaczego pani nie siada? Prosimy, niech pani siada . - J ui 
siadam.  2) Prosimy рапа do nas na sniadanie .  

2 .  Определите, какие грамматические я вления представлены в приведеиных 
выше предложениях. 

3. Переведите на польскиА язык: 

1) Тут какая-то тетрадь, чья это тетрадь? 2) Кто-то звонИт. 3) У 
меня что-то есть для Зоси . 4) Вы это читали? 5) Ты это читала? 6) .Я 
студент второго курса. 7) Идет снег как вчера вечером. 8) Мы далеко 
от Варшавы, а читаем nо-nольски .  

4 .  Переведите вопросы и ответьте на них по-по.nьски: 

1 )  Ты здесь? 2) Ты там была? 3) Ты читал Сенкевича? 4) Вы купили 
билеты? 5) Ты болен? 6) Ты nереводила это со словарем? 

SHa z lego na j ednego. Все на одного . 
Mucha nie siada .  Комар носу не подточит. 

Zi, zia, zie, zio, ziб . . . Z i. Буква z в nозиции nеред [ i  ] ,  сочетание  
букв z i  nеред nоследующей гласной, а также буква i обозначают 
мягкий шипящий [z ] ,  парный no звонкости глухому [s ] (см. выше) , 
а в условиях оглушения - ГJiухой [s ] .  (см. § 1 4) .  

ЗАдАНИЯ 
1. ПрочитаАте , переведнте: 

1. zima ziemia jezioro zle 
zimny zielony Kazimierz przyjazii 
zimowy ziarno pбzny mai 

Ср . :  nольск. zimny «холодный» - русск. зимний. 

wozi 
wiezie 
irбdlo 

2. 1 )  braterska przyjaiii, polskie j eziora , dom nad jeziorem; pбzna, 
ale mroina zima; zielona ziemia; 2) srodek zi my, pбzna j esieii, pбzne 
sniadanie, irбdlo sify; 3) zielone morze, duie j ezioro, ziarna iyta i psze
nicy. 

3 .  czas letni i czas zimowy, zimowe palto - zimna woda jeziora; 
oczy zimne jak sta l .  

4. 1 )  Autobus wiezie pasaier'бw z miasta Kazimierz do  Zielonej 
Gбry. 2) Czy dobrze znasz Kazimierza? - Tego Iekarza? Nie, bardzo 
ile. 3) Юеdу Kazio przywiezie  nasze ba-gaie? J est j ui pбino. 4) Nigdy 
nie jest za pбino. 

5. 1 )  W zimie byliSmy studentami , teraz jeste5my tfumaczami . 
2) Duio rriбwil ismy z Kaziem о naszej przyjaini . 3) «Jeste5my» - to 
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zas terainiejszy, osoba pierwsza, liczba mnoga . 4) «Byl ismy» - to 
zas przeszly . 

2. Переведите на польский яэык: 

1) Наш дом стоит на озере. 2) Здесь всегда очень холодно. 3) По
чему ты возвращаешься домой так nоздно? 

Lepiej p6zno niz  wcale. 
J а о kozie, а on о wozie. 

Лучше поздно, че.м никогда. 
fl про Фо.му, а он про Ере.му. 

Ci, cia, cio, cie, clo • • •  С с .  Буква с в позиции перед [ i  ] ,  сочетание 
букв ci перед последующей гласной, а также буква с обозначают 
мягкую глухую шипящую аффрикату [с ] , не имеющую соответствия 
в русском языке. Смычка, а позднее щель возникает между передней 
частью языка и передней частью твердого неба, при резко поднятой 
спинке языка губы слегка округлены и выдвинуты вперед. Звук [с ] 
отличается от русского мягкого [ч' ] и артикуляционно и акустически 
(см. § 14) .  

Прочитайте и переведите: 

1 .  cichy ЬаЬсiа 
cieply ciocia 
Мarcin ojciec 

ЗАдАНИЕ 

przyjaciel 
smierc 
zycie 

znac 
kupic 
czytac 

Ср. :  польск . ciasto «тесто» - русск. часто. 

uczyc 
placic 
wycieczka 

2. znasz - znacie, kupisz - kupicie, czytasz - czytacie 
3. 1 ) ciemna woda , cicha noc, «Kobleta i Zycie», zycie i smierc, ciche 

zycie Мarcina ; 2) Byl cieply kwiecieб,  ale mamy zimny maj . 3) Siostra 
cioteczna to cбrka ciotki . 4) Ojciec Мarcina jest nauczycielem, czyta "Zy
cie Warszawy».  5) Мaszyna do szycia, cicha uliczka w Szczecinie, czaso
p ismo «Przyjaciбlk�. cieply plaszcz ,  wycieczka do Szczecina. 

Звук [с ] часто выступает с предшествующим звуком [5 ] ,  напр. :  
sciana ko5c mlodo5c isc 
wejscie go5c mi!o5c jesc 
wyjscie sze5c rzeczywisto5c nie5c 

ЗАДАНИЯ 

1 . Прочитаlте, переве.ците: 

1 .  1 )  pбiny go5C, druga mlodo5C, sciana smierci , Tadeusz Ko5ciuszko; 
2) Syn Czeslawa i Celiny ma sze5C lat ,  а cбrka osiemna5cie. 

2 .  1) Mo:ina tak пiOwic i napisac. 2) Nie wolno jeszcze isc. 3) Tu 
mo:ina wejsc, tu  jest wejscie. 4) Trzeba umiee l iczyc. 

3. 1 )  Mo:iemy duzo czytac i tlumaczyc. 2) Czy czytacie ро polsku? 
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3) Czy rozumiecie to cwiczeпie? 4) Czy mozecie to  przetlumaczyc? 5) Cu
dze chwal icie, swe'go пiе zпacie, sami пiе wiecie, со posiadacie. 

4 .  Czesc ! Со slychac? - Nic пowego. - Jak tеп czas leci ! 

2. Отметьте, какие новые rрамматические явления содержатся в приведеиных 
выше примерах. 

З. Переведите на по.пьскнй язык: 

1 )  Моей сестре восемь лет. 2) Мы пишем первое упражнение, 
надо написать семь . 3) Щецин стоит на море. 4) Нельзя так делать! 
5) Нужно много читать по-польски .  6) Вы можете это сделать. 7) Мы 
не  можем выйти, тут нет выхода. 

Raz kozie smierc . Двум смертям. не бывать,  а одной не миновать . 

Dzi, dzia, dzie, dzio, dzi6 . . .  Di di. Сочетание dz в позиции перед [ i  ] ,  
сочетание букв dzi перед последующей гласной, а также диграф di 
обозначают звонкую мягкую шипящую аффрикату [3  ] ,  парную по 
звонкости звуку [с ] ,  а в условиях оглушения - звук [с ] (см. § 14) . 

Прочитайте, переведнте: 

1 . dzieб. godziпa 
dzis rodziпa 
dziadek radziecki 
dziecko пiedziela 

ЗАдАНИЕ 

poпiedz ialek 
dziewczyпa 
odpowiedz 
пiedzwiedz 

idzie 
chodzi 
widzi 
siedzi 

Ср . :  польск. пiedziela «воскресенье» - русск . неделя; польск. 
godziпa «час, 60 минут» - русск . година. 

2. 1) Narody radzieckie, Towarzystwo Przyjazni Polsko-Radziec
kiej , Fel i ks Dzierzyб.ski ; 2) Osmy marca to Dzieб. Koblet .  3) Dzis jest 
cichy cieply dzieб. .  4) Jest godzina trzecia .  5) Dzis jedziemy do babci 
i dziadka . 

3 .  1 )  Ojciec i matka to rodzice. 2) Babcia i dziadek, rodzice i dzieci 
to rodzina . 3) Ojczyzпa to  kraj ojczysty ,  ziemia ojczysta . 

4 . 1 )  Dzis jest prawdziwa zima, dzieб. jest mrozny i sniezпy. 2) Юе
dу przyj dzie prawdziwy Dziadek Mrбz? 3) Prawdziwych przyjaciбl 
pozпajemy w bledzie .  

5 .  1 )  Dzis wyjeZdzam do Szczeciпa . 2)  Widzimy dziwne drzewo bez 
l iSci . 

Звук [ 3 ] передко выступает с предшествующим звуком [ z  ] . 

t .  Прочитайте, переведите: 

1 . pazdziernik 
pazdzierп ikowy 
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jezdz i  
jezdzicie 



2 .  1 )  Wielka Socjalistyczna Rewolucja Paidziernikowa . 2) Si6dmy 
paidziernika to Dzien Konstytucj i Radzieckiej . 3) Dlaczego tak

_ 
rzadko 

j eidzisz do dziadka? . . , . . . . . 
3 .  Kt6ra j est godzшa? - J est godzшa szosta ,  ше, Jest J UZ st6dma . 

- Tak p6ino? Zawsze jeidzi my do domu о czwartej . 
4 .  Jaki dzien dzis mamy? - Wczoraj byla niedziela ,  dzis jest po

niedziatek . 
5 .  1 )  Gdzie tu jest wejscie? 2) Gdzie tu jest wolne miejsce? 3) Gdzie 

tu mozna siedziee? 4) Gdzie siadamy? 5) Gdzie idziesz wieczorem? -
Nad j ezioro. 

б. Dzien doЬry l - Dobry wiecz6r panstwu l 
7 .  Czy pani ma dzieci? - Tak, mam dzieci . Syn Kazik ma sze5c 

lat , ale juz chodzi do szkoty. 1 c6rka Jadzia , taka � niej dziwna dziew
czyna - ma dwadzie5cia lat , ale siedzi w domu i nigdzie nie wychodzi . 
- А gdzie moze chodzic? - Do kina , do koleianek. 

2. Выделите в приведеиных выше примерах новые rрамматнческне конструк
ции н обороты. 

3. Переведите на польский язык: 

1 )  Сейчас четыре часа. 2) Я возвращаюсь домой рано - в два 
часа. 3) Странная погода была в понедельник. 4) В четверг мы идем 
в кино. 5) Мне двадцать лет. 6) Где Вы работаете? 7) Где Вы были 
летом - в горах или на море? 8) Где ты был в понедельник? - Нигде 
не был. 

4. Запомните названия месяцев; обратите внимание на форму родительноrо 
падежа: 

styczen (stycznia) «январь», luty (lutego) «Февраль», marzec (marca) 
«март», kwiecieб (kwietnia) «апрель», maj (maj a) «май», czerwiec 
(czerwca) «июнЬ», l ip iec ( l ipca) «июлы, sierpieб (sierpnia) «август», 
wrzesieб (wrzesпia) «сентябрЬ», paidziernik (paidzierпika) «октябрЬ», 
l i stopad (l istopada) «ноябры, grudzien (grudnia) «декабрЬ».  

Юеdу? - Lada dzieб ро niedziel i .  
Szewc w dziurawych butach chodz i .  

После дождичка в четверг. 
Сапожник без сапог. 

Носовые r ласвые 

Буквы q и f являются основными средствами передачи на  письме 
польских носовых гласных [Q ] и [ � ] , однако в зависимости от позиции 
в слове они могут обозначать и другие звуки . Различаются следующие 
позиции этих букв: позиция конца слова и перед щелевыми согласны
ми, позиция перед смычными согласными разного места образования 
и позиция перед l, l. 

Буква q на конце слова обозначает носовой гласный [Q ]. Носо
вые гласные, как известно, образуются при опущенной нёбной за-

257 



навеске, что открывает воздушной струе доступ в носовую полость, 
и тем самым создается назальная окраска звука. Особенность nро
изношения польских носовых гласных заключается в том, что нёбная 

· азизвеска оnускается не одновременно с началом основной артику
ляции ,  а с некоторым запозданием, что и приводит к так называемому 
асинхроническому произношению носовых гласных . В начальной 
своей фазе это звуки чистые, неносовые, и лишь позднее, с задержкой 
добавляется носовой призвук (см. § 10) .  

J .  Прочитайте, переведите: 

1 .  znaj'! 
maj'! 
8'! 

piSZC! 
czytaj'! 
ttumacz'! 

ЗАДАНИЯ 

mбwi'! 
mog'! 
pytaj'! 

chodz'! 
siedz'! 
widz'! 

2. Тат nad Wisf'! stoj'! nowe domy. Те domy S'! duie. Tu mieszkaj'! 
panstwo Nowakowie, rodzice i ich dzieci . Dzieci Sl! w szkole, ojciec z 
matk'! pracuj11 .  

3.  1 )  Pani Marysia jest nauczycielkSI Kazi i Jadzi . Kazia i Jadzia 
idSI z paniSI Marysi11 do muzeum, id'! ul ic'! MarszafkowskSI .  2) Za siбdmSI 
rzek11 , za siбdm11 gбr11 iyf soble krбl . 

2. Выделите в этих предложениях новые грамматические формы. 

З. Переведите на польский язык: 

1 ) Я его сестра. 2) Брат с сестрой всегда говорят по-польски. 
3) Аня и Янек уже работают? 4) Казань стоит на реке Волге. 5) Где 
чистые тетради? 6) Ты здесь с братом? 7) Мы идем по улице Дзер
жинского. 

В позиции перед щелевым согласным буква q обозначает тот же 
звук - носовой [Q ] . Буква f в этой позиции обозначает носовой [f ] 
{см, § 10) .  

Прочитайте, переведите: 

1 .  m'!i w'!chac 
SC!Siad zwi11zek 
br'!zowy ksi'!ika 

ЗАДАНИЕ 

m�ki 
j�yk 
ci�ki 

g� 
щ5С 
m�czyzna 

Ср. :  польск. brl}zowy «бронзовый; коричневЫй» - русск. бронзо
шй. 

2 .  1 )  kobleta i m�iczyzna, j�zyk polski , j�zyk rosyjski , polska ksil}i
ka , m�i i iona , 2) ZSRR (czytaj [zetese1rer]) to Zwi<!zek Socja l istycznych 
RepuЬl ik Radzieckich, Zwi'!zek Radziecki. 
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3 .  1 )  То nasza Sllsiadka , .а te!l Ш{!iczyzna z Wllsami to
)
_ej J?lli, P!�ze 

ksi11iki . 2) J adzia z m{!iem Jedzte do Cz{!stochowy . SzcZ{!Sl tweJ podr?zyl 
3) Polacy nie g{!si , ii  swбj j{!zyk maj11 - mбwH w szesnastym wteku 
wielki polski pisarz Mikolaj Rej .  

Wiedz11 Sl!siedzi ,  j ak kto siedzi .  От соседского глаза не скроешься . 

На конце слова -� практически произносится либо как чистый 
неносовой: [е ] , либо как носовой гласный [{! ] с ослабленным носовым 
призвуком. 

ЗАДАНИЯ 
1 .  Прочитаlте, переведите: 

1 .  ciel{! pisz{! id{! pracuj{! myj{! si{! 
imi{! tlumacz{! chodZ{! mog{! czuj{! si� 
п iemowl{! robl{! siedz{! lubl{! zaczynaJil si{! 

2. 1 )  Czytam i pisz{! ро polsku. 2) Zпam рапа Adama od dawna i 
bardzo go lubl{! .  3) Rozumiem ро niemiecku, ale пiе mбwi{!. 4) Cz{!sto 
chodz{! do Sl!siadбw. 

3 .  1 )  Niemowl{! to dziecko, ktбre jeszcze пiе umie mбwic .  2) Waпda 
to polskie imi{!. 3) Jak ci па i mi{!? 4) Jak pani ma na i mi{!? - Mam na 
imi{! Ela .  

4 .  1 )  Znam Adama i Ew{!. 2)  Kupuj{! gazet{! i czasopismo. 3)  We 
wtorek i srod{! pracuj{!. 4 )  Czy mog{! prosic do telefoпu рапi11 Ew{!? -
Tak, prosz{! bardzo, j ui prosz{!. 

5 .  1 )  Ucz{! si{! j{!zyka polskiego. 2) Jak to si{! пazywa? 3) Koniec 
zimy przed wiosnf! nazywa si{! «przedwio5пie» . 4) Кiedy to si{! skoftczy? 
5) Gdzie si{! to zaczyna? 6) Jak si{! czujesz? 7) Jak si{! nie ma , со si{! 
lub l ,  to si{! lubl , со si{! ma . 

6 . 1 )  Czescl Jak si{! masz? 2) Dzieft dobry pani ! Jak si{! рапi ma? 
3) Jak si{! paftstwo maj11? 

2. Определите, какие новые грамматические формы и синтаксические обороты 
СОАержатси в приведеиных выше преАЛожениих. 

3. Ответьте на вопросы по-польски: 

1) Czy moie Pan/Pani to zroblc? 2) Czy mбwi Pan/Pani ро ro
syjsku? 3) Czy zпа Pan!Paпi pani11 Ew{!? 4) Со Рапi tu kupuje? 5) Z 
kim Рап chodzi do kiпa? А do teatru? 6) Со Рап;Рапi robl j utro wie
czorem? 

Pokorne ciel {! dwie matki ssie. Ласк.овый теленок двух .маток сосет. 

Буквы � и � перед l, l обозначают чистые неиосавые гласные [о 1 
и [е ] ,  напр . : 
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l )  Kto zajQl to miejsce? - Ja zajQiem, Ьо byto wolпe. 2) Dlaczego 
wziQle5 ksi Qikt!? - SQsiadka wzit!la i пiе oddala . 3) Dlaczego zamkпt!las 
оkпо? - Bylo mi zi mпo. 

Morze przep lyпQ l ,  па brzegu utoпQl .  Море перемьи, у берега утонул.  

В позиции перед взрывными г у б н ы м и согласными буквы q 
и � обозначают сочетание чистого гласного [о ] (соответственно [е ]) 
с носовым сонорным губным [m ] ,  напр. : 
1 .  dQb golQb dt!hy 

ZQb glt!boki Zt!bY 
postt!P 
wstw 

2 .  l )  Glt!boka rzeka . Wysoki dQb . Wysokie dt!by. Szczoteczka do 
Zt!bбw. Wstt!P wzbroпioпy. Bialy golQb pokoj u. Sily pokoju i post�pu. 
2) Czlowiek jak dQb , ale siwy jak golQbek. 

Darowaпemu koпiowi пiе patrzQ w Zt!bY.  ДареноАtу коню в эубы не 
cAtompяm. 

Перед п е р  е д н е я з ы ч н ы м и взрывными согласными и аф
фрикатами буквы q и � обозначают сочетания звуков [оп ] и [en ] , 
перед мягкими произносится [оп ' ] и [еп ' ] . 

ЗАДАНИЯ 
1. ПрочитаАте, nереведите: 

l . piQty stQd WZiQC pamit!C 
dziewiQty dokQd zajQc pocцtek 
dziesiQty miesiQc pamit!tac narZt!dnik 

Ср . : польск . poczQtek «начало» - русск. початок. 
2 .  1 )  dziewiQta godzina , lud pracujQcy, Mit!dzynarodowa Nagroda 

Pokoj u, wagon dla niepalQcych, MiesiQc KsiQiki dla Dzieci , MiesiQc 
Pami�ёi Narodowej ; 2) od poczQtku do konca , poczQtek k siQiki ; 3) Po
czQtek nie jest zly, koniec bt!dzie dobry. 

3 .  Czy pamit!tasz ,  jak to sit! stalo? - Trocht! pamit!tam, piQte przez 
dziesiQte. 

4 .  1) Ktбrego dzisiaj mamy? - Dwudziestego piQtego paidziernika . 
2) Ktбrego masz urodziny? - Dziewit!tnastego sierpnia .  3) Ktбrego 
mamy e'gzamin z polskiego? 4) Dwudziesty drugi l ipca to Swi{!to 
Odrodzenia Polski . 

5 .  Jaki dzien dzis mamy? - Wczoraj byt czwartek, witc mamy 
piQ

��\ ) Ktбra jest godzina? - Mint!la godzina · siбdma . 2) Ktбra to 
godzina? - Wpбt do piQtej . 3) О ktбrej btdziesz w domu? - Bt!dt о 
dziewiQtej . 

7. 1 )  DokQd pani jedzie? - Do Czt!stochowy, тат tam cбrkt. 2) SkQd 
pani i dzie? - Od SQsiadki z p i11tego pit!tra . 3) SkQd masz pienQdze? -
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Dajo rodzice. 4) JesieniQ l(azi mierz z l(azimierQ b�d�� pod WarszawQ. 
5) Mog� tam Ьус w srod�. 6) B�dziemy filologami .  

2. Повторите наэваннк ,1,неl не.в.еJJн. 
3. Научнтесlt счнтат1t no-00J11tcкн: 

1 jeden 
2 dwa 
3 · trzy 
4 cztery 
5 pi� 
6 SZeSC 
7 siedem 
8 osiem 
9 dziewi� 
10 dziesi� 

1 . pierwszy 
2. drugi 
3. trzeci 
4. czwarty 
5. pi�ty 
6. szбsty 
7. siбdmy 
8. 6smy 
9. dziewi�ty 
1 0. dziesi�ty 

1 1  jedenascie 
1 2  dwanascie 
13 trzyna8cie 
1 4  czternascie 
15 pi�tnascie 
16 szesnascie 
17 siedemna8cie 
18 osiemnascie 
19 dziewi�tna8cie 
20 dwadzie8cia 
30 trzydzie5ci 

1 1 . jedenasty 
1 2. dwunasty 
1 3. trzynasty 
1 4. czternasty 
15.  pi�tnasty 
1 6. szesnasty 
1 7. siedemnasty 
18. osiemnasty 
19. dziewi�tnasty 
20. dwudziesty 
30. trzydz iesty 

Dla chc�cego nic trudnego. Где хотенье, там уменье. 
�drej glowie dosc dwie s lowie. Умный поймет с полуслова. 

Перед k, g буквы q и � обозначают сочетание чистого гласного 
[о ] и [е ] с особым носовым взрывным заднеязычным согласным [о ] . 
При артикуляции звука [о ] небная занавеска оnущена, а положение 
языка примерно такое же, как и при артикуляции заднеязычных 
взрывных (ер .  русск. 1-r в словах. «nункт», «функция») ;  напр. :  
pocil}g r�ka pi�kny W�gry 
cit:}gnf!c mi�kki dzwi�k dzi�kowac 

ЗАДАНИЕ 
Прочитаlте, nереве.в.нте: 

1 .  1) twarda r�ka, mil iony r�k. dzwi�ki mowy, mi�kka r�czka , 
pi�kna kobleta, pi�kna ksiQika ; 2) Jedziemy pocil}giem pospiesznym na 
W�gry, do Budapesztu; 3) Natura cil}gnie wi lka do lasu . 

2. То jeszcze nie koniec,  b�dzie ci�g dalszy . CiQg dalszy nastQpi . 
3 .  Serdecznie dzi�kuj� pani l Dzi�kuj�  panul Dzi�kujt! paflstwul 
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ТЕКСТЫ ДЛЯ ЧТЕНИЯ 

1 .  Изъявительное накпонение. 
Настоящее/простое будущее время 

Niepewno5c (fragmeпty) 

Adam М ickiewicz 

Gdy ci� пiе widz�. пiе wzdycham, пiе placz�, 
Nie trac� zmysl6w, kiedy ci� zobacz�; 
J edпakze gdy ci� dlugo пiе oglQdam, 
Czegos mi brakпie, kogos widziec :il!dam 
1 t�skпiQc soble zadaj� pytaпie: 
Czy to jest przyjazn? czy to jest kochaпie? 

Gdy z oczu zпikпiesz, пiе mog� пi razu 
W mysl i twojego odпowic obrazu; 
Jedпakze пieraz czuj� mimo ch�ci , 
Ze оп jest zawsze Ьl isko mej pami�ci . 
1 zпowu soble powtarzam pytaпie: 
Czy to jest przyjazn? czy to jest kochaпie? 

Кiedy polozysz r�k� па me dloпie, 
Luba mi� jakas spokojпosc owioпie, 
Zda si�, ze lekkim sпem zakoncz� zycie, 
Lecz mпie przebudza :iywsze serca. Ьicie, 
Ktбre mi glo5пo zadaje pytaпie: 
Czy to jest przyjazfl? czyl i te:i kochaпie? 

2. СJUЮнение существитмьных. Местный падеж 

Okulary 

J ulian Tuwim 

Biega , krzyczy рап Hi lary: 
cGdzie SQ moje  okulary?» 

Szuka w spodпiach i w surducie, 
W prawym bucie, w lewym bucie. 



Wszystko w szafach poprzewracal, 
Маса szlafrok, palto maca . 

«Skaпdal ! - krzyczy - пiе do wiaryl 
Kto8 mi ukradl okularyl» 

Pod kaпapQ, па kaпapie, 
W szrdzie szuka, parska, sapiel 

Szuka w piecu i w komiпie, 
W mysiej dziurze i w piaпiпie. 

J ui podlogr chce odrywac, 
J ui pol icjt!  zaczlll wzywac. 

Nagle - zerkпQI do lusterka . . .  
Nie chce wierzyc. . .  Zпowu zerka . 

Zпalazl l SQ I Okazalo sit!, 
.Ze je  ma па wlasпym пosie. 

З. Склонение существительных. Родительный падеж. Местный падеж 

Jerzy (z cyklu Imioпa пadwislanskie) 

Ludwik Jeriy Kern 
Ile jest gwiazd па пieble, 
I le robak6w jest w gleble, 
I le wagoпбw prdzi ро torach, 
I le strzal со dzien leci z luku Amora, 
I le kotбw przez wieki do slotica soble siadlo, 
Ile razy kowal uderza mlotem w kowadlo, 
Ile mrбwek przebywa wewпQtrz mrowiska w srodku, 
I le jest komblпacj i krzyzykбw w toto-lotkul, 
Ile falek па morzach rodzi sir kazdej miпuty, 
I le krokбw ро ziemi roЬill codziennie buty, 
Ile kropli  deszczowych spada па pola w lecie, 
I le l izakбw potrafi zje8C roczпie przecirtпe dziecif, 
Ile kucharki przez dobt! tlukQ па 8wiecie talerzy -
Tyle mпiej wi�ej w sumie 
Jest , bylo i Ьrdzie - Jerzych! 

1 toto-Iotek - польсхая спортивная лотерея типа советского спортлото. Участ
ники лотереи перечеркивают на карточке крестиком� определенные цифры, выиrры
вает же лишь одна комбинации цифр. 
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4. Изъявительное наклонение. Прошедшее время. Лично-мужские 
формы 

Praca domowa 

Maria Zientarowa 

Poszl iSmy na proszonS} kolacj� do Henia i Mel i .  Mialy Ьус raki i 
nikt wi�cej . Mela przyj�la nas w bardzo ladnym fartuszku przeroblonym 
z lnian�o r�znika w kwiaty. 

Siedl iSmy na kanapce. 
- Musicie poczekac chwil� na Henia - powiedziala Mela . - Jeszcze 
ma troch� roboty.  

Pil ismy wermut jugoslowianski i czekalismy. Bylismy glodni .  
Mela poszla d o  kuchni i przyniosla duzy talerz z kanapkami . Zjed

l ismy kanapki . Henia nie bylo. 
- Duzo ma teraz roboty w Ьiurze? - zaryzykowal mбj m�z. 
- Jak zawsze - powiedziala Mela . 
- Nawet do domu musi zablerac? 
- Nie. On teraz odrabla arytmetyk�. Zaraz skonczy. 
- О, zaczS}I chodzic do szkoly wieczorowej? 
- SkS}d.  Ма matur� jeszcze sprzed wojny. 
- То dlaczego odrahia arytmetyk�? 
- Luskowi - powiedziala Mela .  - Lusiek juz jest w piS}tej klasie .  
Маs� zadajS} .  J a  j uz nie nadS}zam.  
- Widzisz - rzucilam m�owi - а nasze dzieci same musz11 s i�  m�czyc . 

Ро chwil i  zjawil si� Henio i szybko wypil  dwa wermuty.  
- Bardzo was przepraszam - powiedzial - ale to bylo okropne za
danie. Znowu te dwa pociS}gi , wiecie, со ruszaj11 z rбznS} szybko5ci�. 
Dwa razy si� omyШem . Zostalo jeszcze jedno ze zblornikiem wody. 
- Moi m  zdaniem - powiedzial mбj ШS}Z - dzieci powinny sa-me odra
b lac lekcje. 
- 1 obrywac dwбje - oburzylam si�. 
- W zeszlym tygodniu - zasmucil si� Henio - mialem dwie dwбjki . 
Z polskiego i blologii .  Oni teraz zupelnie iпaczej uczS} пiz przed wojnS} .  
Poj�cia nie macie. 
- Lusiek byl bardzo zly - powiedziala Mela .  - Na dodatek jest to 
szalenie lojalne dziecko i nie chcial powiedziec nauczycielowi , ze to 
ojciec tak go urzS}dzil . 
- Twoje wypracowanie tei: nie bylo takie swietne - oburzyl si� He
nio . - Dostalas raptem trбjk� z minusem. 
- То j ednak nie dwбja - bronila s i� Mela .  
- Zawsze pisalas takie swietne l i sty - powiedzialam .  
- No tak, a l e  nie na  stopien .  
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Urz,dnik. О wpбl do siбdmej . 
Ona. Со, tylko рбl godziny rбznicy? Przeciei to juz wszystko jedno, 

czy wstan� о pi11tej ,  czy о wpбl do szбstej . Ро со tak cz�sto te auto
busy puszczaj11 .  ciekawa jestem . А nast�pny? 

Urцdnik . О бsmej . 
Ona. А о wpбl dn бsmej nie ma? 
Urцdnik. Nie ma.  
Ona. Niech pan lepiej sprawdzi .  
Urцdnik. То zbyteczne. Wiem na  pewno, prosz� pani . 
Ona. Tak si� mбwi . А pбzniej si� okaze, ze jest , tylko pan nie wiedzial. 

J uz ja  znam te wasze informacje. 
Urцdnik. Prosz� pani , odpowiadam za to. 
Ona. Duzo mi z t�o przyjdzie, ze pan odpowiada . Nawet pana nie 

znam. Latwo komus wmбwic. Niby urz�duj11,  а leni11 si� wzi11c 
rozklad do r�ki . 

Urцdnik. Prosz�. sprawdzam.  О бsmej . 
Ona. А poprzedni? 
Urцdnik. Mбwilem pani . О wpбl do siбdmej . 
Ona. О wpбt do siбdmej jest , а о wpбl do бsmej nie ma . Ladne po-

rzl!dki . Ciekawa jestem, kto wymysШ ten rozklad .  
Urцdnik. Przepraszam pani11, ludzie czekaj11 .  
Ona. Niech czekaj11 .  J а tei czekalam.  То о wpбl do  бsmej nie ma? 
Utцdnik. Nie ma. 
Ona. А nast�pny? 
Urцdnik. О бsmej . 
Ona. А jeszcze nast�pny? 
Urцdnik. О dziewi11tej . 
Ona. То о ktбrej b�d� w Warszdwie? 
Urцdnik. О dwunastej . 
Ona. То za pбzno. Nic nie zd11z� zalatwic . О wpбl do dziewi11tej nie ma? 
Urцdnik. Nie ma . 
Ona. No pewnie. То tak jak ze wszystkim u nas. Nos do tabakierki . 

RоЫ11 specjalnie rozklad, zeby nikomu nie bylo wygodnie jechac. 
Со ja  zalatwi� о dwunastej? 

Urцdnik . Wi� nich pani jedzie о бsmej . 
Ona. Со mi pan b�dzie rozkazywal , kiedy mam jechac. U nas SQ tacy 

ludzie, ze jak tylko siQdQ w okienku, to im si� zaraz w glowach 
przewraca. Czy ja si� pana pytam, kiedy mam jechac. Pytam si� 
grzecznie, kiedy odchodzQ autobusy, а pan mi tak odpowiada .  
Niech mi  pan pokaze rozklad, sama zobacz�. Przynaj mniej со5 
b�d� wiedziala . 

Urцdnik. Prosz� bardzo. 
Ona. Tylko czy to dobry rozklad? Во moie juz nieaktualny. 
Urцdnik. Aktualny. 
Ona. А jeieli nawet . То czy te autobusy si� trzymajQ rozkladu? Во u 

nas to rozklad swojl} drog11. а autobusy swojl} drogQ. 
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6. Изъявитепьное наклонение. Будущее время 

List z jesleni 

Leopold S taff 

Czekam l istu od cieble. . .  Tam poludnia slonce 
1 morze mбwi z tobza . . .  U mnie dluga slota, 

Samotnosc, jesien, chmury i drzewa wi�dшace. . .  . 
Dzis pogoda . . .  Lecz slonce chore - jak t�sknota . . .  

N i m  wyslesz, wlбz l ist w traw� wonnza albo kwiaty, 
Во tu zadne nie kwitnza juz . . .  Niech ,go przepoi 
Spokбj , won slonca, szcz�cie twej Ьliiy i szaty -
Albo go nos godzin� w faldach sukni swojej . . .  

А papier niechaj b�dzie niebleski . . .  Во moie 
Znбw przyj dQ chmury szare, smutne, znбw na dworze 
Slota lkac b�dzie, kiedy list przyjdzie od cieble, 

Skariyc si� b�dza drzewa, со wi�dnza i moknza , 
А ja ,  samotny, moie znбw b{!d� przez okno 
Patrzal za malym skrawkiem Ы�kitu na nieble . . .  

7. Числительные. Обозначение времени 

OrЬis1 

S tefania Orodzietis/ю 

Orbls. lnformacja .  
Ona. Przepraszam pana, о ktбrej odchodzi pierwszy autobus do War· 

szawy? 
Urцdnik. О szбstej . 
Ona. Dzi�kuj�  panu. Do widzenia.  Aha , przepraszam,  czy о szбstej 

rano? 
UrцdnJk. Tak jest . 
Ona. No widzi pan, dobrze, ze si� spytalam.  То za wcze5nie dla mnie. 

Zrywac si� о pizatej rano, cala noc stracona . А nast�pny? 

1 OrЬis - польское «Бюро путешествнйt, которое осуществляет также предва· 
рителькую продажу билетов на поезда дальнего следования, междугородиве авто
бусы и т п. 
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j ui ро normalnym rabanie. Ро waleniu pi�ciami w drzwi , ро przywola· 
niu dozorczyni przez dwбch niech�tnych uczniбw klasy siбdmej z czwar
tego pi�tra . Ро przyrzeczeniu wspomnianej dozorczyni , ze uczyni wszyst• 
ko i zebysmy si� nie denerwowafy. 
- Chcialabym poleiee w lбiku - odpowiedzialam. W windzie, jako 
ze mieszkamy w starym domu, bylo lustro, nawet wcale niezle. Zde
cydowafam zmienic fryzjera. 
- Ja tei - ucieszyla si� Helka . - �CZI! mnie od szeregu tygodni 
w domu, zebym powiedziala, со maj11 mi zafundowac na Dzien Koblet . 
Jeden dzien w lбiku bez grypy. Znakomita mysl . 

Helka zdj�la wielk�I futrzan11 czap� i zacz�la rozczesywac posklejane, 
spocone wlosy. Przygl�Idala si� soble krytycznie w lustrze. 
- Те czapy - stwierdzila - to ruina dla uczesania . 1 gor�ICO. Ро со 
czfowiek to nosi w tak11 lagodn11 zim�. 

Rozloiylysmy kilka pism l iterackich na podlodze i usiadlysmy wy
godnie. 
- Byle jui nie patrzee do tego Iustra - westchn�Ja Helka. - Gdyby 
tylko jeszcze dal i  kawy. 

Omбwilysmy mnбstwo spraw. Zdecydowafysmy zmienic calkowicie 
fryzury. Stwierdzilysmy, ie jedna wspбlna znajoma jest idiotk11. Helka 
opowiedziala mi dokladnie, jakie jej mQi ma ostatnio przykro8ci w 
blurze. Potem chciala wiedziee, jakie mam ostatnio przykrosci w domu. 
Jako ie nie mamy chwilowo iadnych, wymysШam szereg szalenie in
teresujl!cych. 

Mialam w siatce wcale niezfe jaЫka . Zjadlysmy je. 
Na klatce schodowej byl spokбj . Oparlysmy glowy о scian� windy 

i stosowaly8my relaks. Helka dala mi swietny przepis na surбwk� z 
selera .  Omбwilysmy kilka ostatnich filmбw i sztuk teatralnych. Min�II 
kwadrans i drugi . ZaczQI si� jakis ruch па schodach. Jacys faceci wlazi li  
i zlazi l i .  Stukali . Nawolywal i  si�. 

Wpadlysmy w panik�. ie jui. Zerwafysmy si� szybko na nogi . Za
pi�fysmy spбdnice w talii ,  uczesafysmy si�. naloiylysmy czapy. 
Pozbleralysmy rбine rzeczy do toreb i siatek. ZdQiylysmy w samQ 
por�. Winda ruszyla, trz�Qc si� gwaftownie i ро chwili  bylysmy jui na 
dole. 

Okazalo si�. ze stafysmy tak prawie dwie godziny. Byly8my odpo
щte i z trudem ukrywalysmy dobre humory. 

W domu wszyscy czekali z obladem, mieli pretensje, ze nie zadzwo
nilam, ze si� spбini�. J eden syn narzekal na Ьбl gfowy, drugi i�Idal 
pi�dziesi�iu zlotych na przybory do robбt r�znych, cбrka w og6�e 
kaprysila .  Na stole leial bardzo duzy rachunek za gaz i elektryczno8c, 
Ьо oczywi8cie nikt nie gasi za sob11 swiatla . 

Ро godzinie zadzwonila Helka .  
- Wiesz со - powiedziala - со do tego Dnia Koblet , to zmie
nilam zdanie. Dzien w lбiku bez grypy zamieniam na dzien awarii  w 

windzie. 
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- Nie роwiппо si� dzieciom pomagac - mruczal mбj glodпy ml}i 
uparcie. - То пiepedagogiczпe. Niech si� m�z�� same. 

Mela poszla do kuchпi , gdzie raki wydawaty wspaпiale _ zapachy. 
Wrбcila z cit!Zkl} wazl} , ktбrl} z trudem zataskala па stбl . 
- Мпiе to пikt пiе pomaga - powiedziala па boku. 

Przy trzecim raku zjawB sit! Lusiek i zailldal , zeby  sit! ojciec ро· 
spieszyl z kolacjl} ,  Ьо trzeba odroЬic to drugie zadaпie. Непiо zakrztusH 
sit! rosolem rakowym i szaleпie zaczl}l kaszlec. Przez tеп czas zjedlismy 
пielojalпie ро czwartym raku.  

Lusiek przyпiбsl ze swojego pokoj u kartk� papieru, kt6r11 wrt!czyl 
matce. 
- Trzeba tu popodkre5lac podmioty. J uz zdaпia wypisalem . .  
- Sam пiе mozesz? - spytala Mela па рrбЬ�. 
- Boj�  si�.  ze si� pomyl�.  Ту tez uwazaj . Nie tak jak ostatпim razem. 
Aha i dopisz jeszcze czy ffit!Ski czy zenski . 
- Nie mogt! mu odmбwic - Humaczyla si� Mela - Ьо оп potem mysli ,  
z e  ja  пiе umiem. 1 w ogбle пarzeka , z e  jest zaпiedbaпy. 

Непiо przeprosH i poszedl roЬic to zadaпie z wodl} . 
- Pomozemy ci oboje ро kolacj i - zaofiarowalam si� Mel i .  

ZjedliSmy, juz bez Непiа ,  jeszcze ро  dziesi�c rakбw i odпiesl iSmy 
pobojowisko do kuchпi . 
- J est j eszcze szarlotka i kawa - oswiadczyla Mela .  - Ale mo:ie 
пajpierw skonczymy z robotl} .  

Do pokoj u wrбcB Непiо, z rozpromieпioпl} miп11 . 
- Zrobilo sit!. Rozwi11zaпie sit! zgadza . Murowaпa pi11tka. 

Wypi l ismy kaw� i zjedliSmy szarlotk�. Zrobila si� dziesil}ta i паlе· 
zalo isc do domu. 
- Moze macie racj� - powiedzial mбj mi}Z przy wyjsciu. - Mo:ie 
rzeczywiscie powiппismy si� zaj11c lekcjami сЫорсбw. 
- А jak опi si� uczl}? - zapytal Непiо. 
- Na trбjki - odpowiedzialam,  opuszczaj�Ic oczy. 
- То, па lito5c boskl}, пiе wtr11cajcie si�l 

5. Изъявительное наклонение. Прошедшее время. 
Нелично-мужские формы 

Dzieii w wiпdzie 

Maria Zien tarowa 

-
.<:

о roЫsz w Dzien KoЬiet? - spytala Helka. W wiпdzie bylo пawet 
dosc cteplo i przyjemпie. Stalysmy w пiej od pr�tпastu miпut . Bylo 
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Urцdnik. Trzymajl} sit!. 
Ona. Tak sit! m6wi . Zaraz, zaraz .. . А о jedenastej nie ma? 
Urцdnik. Nie ma. 
Ona. Dlaczego? 
Urцdnik. Nie wiem. 
Ona. То od czego рап tu siedzi? U паs to Ьу kazdy tylko za darmo pie

пil}dze bral . 
Urz;dnik. Przepraszam,  moie Ьу sit! рапi zdecydowala, iппi czekajQ. 
Ona. А c6i to, ja  gorsza jestem niz iппi? Niech sit! рап liczy ze slo· 

wami . M6j ml}z w PDT1 pracuje. ie w okienku, to рап taki wazny. 
Czlowiek chce sit! dostac do W arszawy na jedenast11 i w zaden spos6b 
nie moie. 

Urцdnik. Autobus, kt6ry odchodzi о 6smej , j est w Warszawie о j ede
nastej . 

Ona. То пiе m6gl рап od razu powiedziee? Tylko zycie ludziom utrud· 
пiajl) .  W glowach i m  sit! poprzewracalo. 

(Oczywiscie historia jest calkowicie zmyslona. Ьо nie ma takich urzt!d• 
nik6w) . 

8. Сск:лаrательное наклонение 

Nowelki 

Nowoczesna 

Dw6ch wyrostk6w spotyka sit! w jakims zakamarku. 
- Bracie, jak ja bym byl trocht! starszy . . .  - m6wi jeden. 
- То со? - pyta drugi . 
- То bym sit! nie golШ 

Morska 

Kapitan okrt!tu pyta marynarza , со Ьу zrobll ,  gdyby pasazer wpadl 
do morza . 

- Wolalbym «Czlowiek za burtl} l »  
- А gdyby wpadl oficer? 
Marynarz milczy przez chwi lt!, ро czym pyta: 
- Kt6ry z oficeYбw? 

1 PDT (pede'te] (сокр.) Powszechny Dom Towarowy сУниверсальный магазин• 
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Шоwа domu 

м,z do zony w czasie sprzeczki : 
- Chcialbym w koftcu wiedziee , kto jest tutaj glow, domu? 
- Lepiej nie pytaj о to,  Ьо gdybym ci powiedziala, na pewno nie 

bylbys zadowolonyl 

Malzeftska 

�z do zony na peronie: 
- Zebys si� tak nie guzdrala, nie spбznil ibysmy si� na poci,g. 
Zona do m�za: 
- Zebys mnie tak nie poganial , nie musielibysmy tak dlugo czekac 

na nast�pny. 



ГРАММАТИЧЕСКИЕ И ЛЕКСИЧЕСКИЕ КОММЕНТАРИИ 

J. Adam Mickiewicz. N iepewnosc (с. 262) 

ci�, ·mi, m i� - энкпитические (краткие) формы личных местоимений 2-го и 1 -го 
лица ед. ч . ,  см. § 9 1  

nie widz�, n ie wzdycham и т .  п .  - формы 1 -го лица ед. ч .  настоящего времени 
изъявит. накп . , см. §§ 1 15- 1 19 

tracic zm ysly 1) терять голову, лишаться чувств; 2) обезуметь, помешаться; ер . 
русск . тратить смысл 

w idz� - zobacz� - видовая супплетивная пара, ер.  русск. вижу - увижу 
czegos, kogos, jakas - кеапределеиные местоимения с частицей -s, см. § 99 
m i  braknie : ml Дат. субъекта состояния при безличном глаголе braknie, см . § 63 
Ъrakn ie, jest и т .  п .  - формы 3-го лица ед. ч. наст. времени 
tpkn i11c - деепричастие одновременности глагола t�sknic, см. § 133 
kochan ie, Ь icie serca - глагольные имена, см . § 1 36 
z oczu - керегуляркая форма род. п .  ми . ч. существительного сред. рода oko, 

см. § 5 1 
znikn iesz, poloiysz - формы 2-го лица ед. ч. nростого будущего времени изъявит. 

накп . ,  см. § 1 22 
twojego, mej, me - полные и краткие формы nритяжательных местоимений ,  

см . § 95 
czuj �, инф . czuc чувствовать; ер . русск. чуять, чую 
m imo (предлог) несмотря на что-л . ,  воnреки ;  ер. русск. мимо 
Ыisko czego (предлог) вблизи чего-л . ,  близ чего-л . ,  возле 
1uby (поэт .) приятный, блаженный; ер . русск. любой 
Jywsze serca Ь icie = zywsze Ьicie serca: zywsze - форма сравнит. степени сред. 

рода ед. ч. прилагательного zywy эд. ;  быстрый, живой, см. § 72 

2. J u l ian Tuwim. Okulary (с. 262) 

w spodniach, w surducie и т. п . - формы мести. п. существительных, см . §§ 40-59 
w prawym, w lewym и т. п . - формы мести. n. ед. ч. муж. рода прилагательных, 

см . § 7 1  
poprzewracal, ukradl и т .  n . - формы 3-го лица ед. ч .  прошедшего времени изъя

вит . иакп . ,  см. § 120 
poprzewracac повалить, евапить многое, многих, букв. :  наопрокидывать; об осо

бенностях польских двуприставочиых глаголов см. § 102 
nie do wiary невероятно, быть не может, трудно поверить; о модальном значении 

конструкции с предлогом do см. § 1 37 
ukradl m l - о конструкции с Dat . commodi см. § 92 
komin дымоход, печная труба; ер . русск. камин 
w pianinie - о склонении заимствованных существительных сред. рода на -о 

см . § 46 
zacz111, инф .  zасцс начать; ер . русск. зачать 
nagle вдруг; ер . русск. ншло 
okazalo si� произносится как единый такт с ударением на предпоследнем споге 

для сохранения размера (okaza'go �) 
-

je - нелично-мужская форма вии. п. ми . ч. личного местоимения 3-ro лица. 
см. § 9 1  

j e  m a  n a  nosie - о глаголе miee см. § 1 38 

3. Ludwik Jerzy Kern. Jerzy (с. 283) 
imiona, dzieci� - о склонении существительных среднего рода иа � см . § 49 
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nadwislanski привислинский, р асположенный на берегах В ислы - прилагател ь 
ное, обр азованное из сочетания nad Wisl11 , о значении конструкции nad + 
твор . п. см. § 65 

gwlazd, strzal и т. п. - формы род. п. ми . ч. существительных жен . рода , см . § 54 
na n ieЬie, w gleЬie, ро torach и т .  п . - фор мы мести . п. существительных, см . 

§§ 40-59 
robakow, wagonow и т. п . - формы р од. п. ми . ч .  существительных муж .  рода , 

см . § 43 
со dzien каждый день ,  о значении повторяемости у констр укции со + название 

единицы вр емени см.  § 98 , ер . codziennie ежедневно 
z luku, Amora и т. п . - формы род. п. ед. ч. существительных муж . рода , см . § 42 
przez wieki в течение веков, за века, о значен и и  конструкции przez + вин . п .  

см. § 64 
sоЫе siadlo - о конструкци и Dat .  ethicus см . § 94, siadlo - форма 3-го лица 

ед . ч .  прош. времени изъявит. накл .  глагола si11sc 
i le razy; razy - обособленная счетная фор ма слова raz «раз», выступающая с 

количественными местоимениями типа i l e  ссколько» , со всеми кол ичественны
ми (см . dwa razy, pi-;c razy) и неопределенно- кол ичествен ными числительными 
(ki l ka razy) 

kazdej m inuty - о конструкции Род.  времени см . § 62 
potrafic суметь,  смочь;  ер . р усск . потрафить 
dziec i�  (поэт . ,  воэвьtШ.) дитя,  ребенок; ер . р усск . дитя 
i le kucharki przez dоЬ� tluk!i na swiecie talerzy = i l e  talerzy tlukll kucharki  . . .  

tluk11 - фор ма 3-го лица ми . ч .  наст . вр . глагола tluc, см . § 1 1 6 
Jerzych - фор ма род .  п .  ми . ч .  собственного имени существительного J erzy (ер . 

р усское имя Юрий ) ;  имена и фамилии мужского рода с оконч . -i /-y склоняютси 
по типу склон ен ия прилаrательны х :  J erzy - род. п. ед . ч. J erzego, дат . п .  
ед. ч .  J erzemu и т .  д . ,  см. § 7 1  

4 .  Мarla Zlentarowa. Praca domowa (с. 264) 

poszl ismy, sied \ I Smy и т .  п . - лично-мужские формы 1 - го лица ми . ч. прош . 
времени изъявит . накл . ,  см. § 1 20 

proszona kolacja званый ужин 
mialy, wydawaly и т .  п .  - нелично-мужские формы 3-го лица ми. ч. прош . вре
мени 
mlaly Ьус - об употреблен ии глагола miec в модальном значении см . § 1 38 
przyj �la, powiedziala, n ie bylo и т .  п . - формы 3-го лица ед . ч .  прош . времен и 
przeroЬ iony - страдательное причастие глагола przeroblc, см . § 1 34 
sied l ismy na kanapce (мести . п .) - после некоторых глаголов со значением пере· 

мещен ия в простр анстве констр укция na + мести . п .  обозначает напр авление 
движения, ер . р усск. если на диван 

kanapka 1 диванчик,  кушетка, ер . русск . канапе 
musicie, wiecie и т. п. - формы 2-го лица ед . ч. наст. времен и, с м .  §§ 1 1 5- 1 1 9 
glodn i - лично-мужская фор ма и м .  п .  ми . ч .  прилагательного, см . § 7 1 
kanapka 1 1 бутерброд 
skiidl - междометие удивления и несоrласи я :  да что ты!  
m iec matur� окончить среднюю школу,  получ ить аттестат зрелости 
matura sprzed wojny довоенный аттестат зрелости , о приименном употреблении 

констр укции sprzed + род. п .  см . § 62 
Luskowi,  nauczycie lowi - формы дат. п. ед. ч. существительных муж. рода, 

см.  § 42 
zadaJ!i - форма 3-го лица ми . ч. с неопределенно-личным значен ием, см . § 1 24 
rzuci lam, omyl l lem s i�  и т. п . - фор мы 1 - го лица ед. ч .  прош . времени 
nasze, same - нелично-мужские формы им. п. ми . ч. родовых местоимен и й ,  

см.  §§ 95-97 
ро chwi 1 i ,  ро kolacj i - о  временном значен ии конструкции ро + мести . п. см . § 66. 
dwa wermuty, dwa poci11gi, dwa razy, dwie dwojki - сочетание количественного 

числительного dwa/dwie с формой и м . -вин.  n .  ми . ч. существительных, см . 

272 



§ 79. Форма мн . ч .  вещественного существительного wermut свермуn обус
ловлена значением спорция вермута:. . 

zadaпie зд . :  арифметическая задача; ер . русск. задание 
moi'!' zdan iem по моему мнению; zdanie 1 мнение, суждение 
роwаппу - нелич�о:мужская форма 3-го лица мн . ч. нерегулярного модального 

глагола powanaen «должен» 
lekcja урок; ер . русск.  летщия 
obrywac зд. (раэг.) : получать, схватывать; ер . русск. обрывать 
w tygodniu - форма мести . п. ед. ч .  существительного tydzien, основа косвенных 

падежей tygodn-
urzJ�dzic зд. (разг.) : поставить в неловкое, неприятное положение 
dostalas, p isalas - формы 2-го лица ед. ч. прош. времени 
l ist письмо; ер . русск. лист 
n ie powiпno s i� - форма на si� с обобщенно-личным значением, см . § 130 
n iech s i�  m�czJ� - форма повелит. накл . ,  см . § 1 25 
wydawac зд . :  издавать (запах) ; ер.  русск. выдавать 
zataskac (раэг .) с трудом втащить, взгромоздить; ер . русск. затаскать 
па boku в сторону, между прочим; ер . русск. на боку 
przy trzecim raku, przy wyj sciu - о значении одновременности конструкции przy 

+ мести . п .  см. § 66 
rosol зд. :  бульон, отвар ;  ер . русск. рассол 
czas время; ер . русск .  час 
ро czwartym raku - дистрибутивное значение конструкции ро + мести . п . ;  ер . 

.мы съели по четверто.му раку (дат . п .) 
zdaпie 1 1  предложение, фраза 
uwazaj,  dopisz - формы 2-го лица ед. ч. nовелит. накл . ,  см. § 125; uwazac зд .:  

быть внимательным; ер . русск. уважать 
pobojowisko поле битвы, зд . :  следы побоища, расправы 
moze (вводное слово) может быть 
rozprom ien ioпy сияющий;  ер . глагол rozpromienic si� просиять, засиять, оза

риться . В польском языке имеются отглагольные прилагательиые, которые, 
совпадая по форме со страдательными причастиями, семантически соотно
сятся с возвратными глаголами, ер . русск. растерянный (растеряться) 

zroЬ i lo s i� - форма на  si� с неопределенно-личным значением, см. § 1 30 
murowany зд. (разг . ) :  верный 
zroЬI Ia si � dziesi11ta было уже десять часов, уже пробило десять . В польском 

языке обозначение часа базируется на порядковом числительном . 
m iec racj � быть правым 
powiпп i smy - лично-мужская форма 1 -го лица мн . ч . ,  см. выше 
opuszczaj11c - деепричастие одновременности, см. § 123 
па l i tosc boskJ� (междометие) ради бога ! умоляю! 

5. Maria Zieп tarowa. Dzien w wiпdzie (с. 265) 
stalysmy, rozlozylysmy, usiadlysmy и т. п .  - нелично-мужские (женско-вещные) 

формы 1 -го лица мн . ч .  прош . времени изъявит. накл . ,  см . § 120 
od pi �tпastu miпu t, od szeregu tygodn i - о временном значении конструкции od + 

род. п .  см . § 62 
bylo juz ро пormalпym rabaп ie уже закончился нормальный шум и крик, ро wa

leniu уже кончили колотить - о временном значении конструкции ро + мести . 
п .  глагольного имени см.  §§ 66 и 1 37 

przywolaп ie dozorczyn i przez uczniow - об обозначении субъекта и объекта дей
ствия при глагольном имени см. § 137 

wspomпiaпy - страдательное причастие глагола wspomniec, см. § 134 
zebysmy si� п iе deпerwowaly, chcialabym, gdyby dal l - формы сослагательного 

накл . ,  см. § 127 
w domu - нерегулярная форма мести .  п .  ед. ч . ,  см. § 45 
lustro зеркало; ер русск. люстра 
ucieszyc s i�  обрадоваться; ер . русск. утешиться 
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m �czli и т .  п . - о неопределенно-личном значении формы 3-го л .  ми.  ч .  см. § 123 
w lelki эд . :  большой 
czapa большая шапка. Экспрессивно-увеличительное спово czapa образовано от 

слова czapka сшапкаt по характерной дпя разговорного польского языка мо
дели так наз .  обратной деривации, см. также dw6ja от dw6jka. Ср . русск. 
сыроега - СЬiроежка. 

posk lejany склеившийся, spocony вспотевший, влажный - об отглагольных при-
лагательных такого типа см. комментарий к тексту 4 

ruina эд.:  разрушение, бедствие 
gor,co зд. :  жарко; ер . русск. горячо 
ро со - о целевом значении конструкции ро + вин . п .  см. § 64 
czlowlek to nosi  - об обобщенно-личном значении глагольной формы при подле

жащем czlowiek в диалоге см. § 1 23 
wygodnle удобно; ер . русск. выгодно 
oparlysmy - нелично-мужская форма 3-го лица ми . ч .  прош. времени глагола 

oprzec 
stosowac relaks предаваться отдыху, расслабиться 
sztuka зд. :  пьеса 
jacys faceci wlazll l  i zlaz i l l  и т. п . - лично-мужские формы им. п. мн . ч. место

имения см . § 96, существительного см. § 43 и ми . ч. глагопа в прош. времени 
см.  § 120 

wpasc w pan ik� перепугаться, впасть в панику 
zerwac si� na nogl вскочить, подняться; ер . русск. сорваться 
trz���c s i�  - деепричастие одновременности глагопа trziJsc si� 
godzina час, 60 минут; ер . русск. година 
odpocz�ty отдохнувший - отглагольное прилагательное, мотивированное глаго-

лом odpOCZIJC 
humor зд. : настроение; ер . русск. ю.41ор 
wszyscy - лично-мужская форма им.  п .  мн . ч .  местоимения wszystek 
przybory (ми .  ч .) принадлежности. приборы; przybory do robбt r�czпych принад-

лежности для ручного труда 

6. Leopold Staff. List z jesieni (с. 267) 
poludn ia s loiice = slonce poludnia 
wl�dn!ite - нелично-мужская (женско-вещная) форма им. п .  ми .  ч. действитель-

ного причасткя глагопа wi�dniJc 
pogoda зд. :  хорошая, ясная погода 
wys lesz, przyjdli - формы nростого будущего времени из'Ьявит. накп . ,  см. § 1 22 
w loz, nos - формы 2-го лица ед. ч .  nовелит. накп . ,  см. § 1 25 
wonny душистый, благовонный, ароматный; won запах, аромат 
Ы l.ia или Ь l i z  близость - неологизм, образованный от корня Ь liz- (Ьliski близкий) 
smutny грустный; ер . русск. с.41уmный 
lkac b�dzle, skarzyc sl� ь�, -формы сложного будущего времени из'Ьявит. накп . ,  

§ 1 22 
со - об употреблении вопросительного местоимения в функции союза см. § 98 
przez okno - о пространствеином значении конструкции przez + вин . п .  см. § 64 
patrzec za czym смотреть вслед чему-л . ,  спедить за чем-л . ,  искать глазами что-л. 

7. Stefanla GrodzleПska. OrЬis (с. 267) 
przepraszam рапа, dzl�kuj� panu, widzl pan о вежливом обращении к собеседнику 

и речевом этикете см. § 1 23 
о ktorej, о szostej и т .  п. конструкция о +  мести. п. существительного godzina 

счас• , имеющего при себе в качестве определения порядковое числительное 
или вопросительное местоимение, спужит дпя обозначении точного часа: 
о sz6stej godzinie, ер . русск. в шесть (часов). Существительное может быть 
опущено. 

urz�dnlk служащий;  ер . русск. урядншс 
rano утром; ер . русск. рано 
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spytac s l�  - об усилительной функции частицы si�; см. § 106 
za wczesnie, za p6zno - частица za в сочетании с качественными наречиями и 

прилагательными имеет значение «СJiншком, чересчур:. 
stracony, zmyslony - формы страдательного причастии, см. § 1 34 
о wp61 do si6dmej в пОJiовине седьмого 
n ie ma нет, см. § 1 38 
n iech рап sprawdzi, n lech pani jedzie - описательные формы 3-го лица ед. ч .  по-

велит. накл. обращенные к собеседнику, см . §§ 123, 1 26 
prosz� pani ,  prosz� рапа - формулы вежливого обращения к женщине и мужчине 
tak si� mowi - глагольная форма на sit; с обобщенно-личным значением, см. § 1 30 
duzo m i  z tego przyjdzie много мне зто даст, какая мне от этого будет ПОJiьза 
rozklad расписание ер . русск. расклад 
prosz� пожалуйста; прошу 
panil! - верегуляркая форма вин . п. ед. ч. существительного pani 
поs d1a tabaklerki czy tabakierka dla поsа (польская поСJiовица) бум.: нос дли 

табакерки или табакерка для носа 
b�dzie rozkazywal, b�d� wiedziala - формы CJioжнoro будущего времени 11 типа 

НЗЪЯВИТ. НаКЛ. ,  СМ. § 1 22 
przewraca si� w glowie komu у кого-л . закружилась гОJiова от успеха, вскружи-

лась ГОJiова 
swoJI! drogl! эд. :  сам по себе 
od czego рап tu siedzi - о значении конструкции od + род. п .  см. § 62 
па jedeпastl! к одиннадцати часам 

8. Nowelki (с. 269) 

dwoch wyrostkow - лично-мужская форма им. п. кОJiичествеииоrо чиСJiительиоrо 
dwa при лично-мужском существительном, см. § 79 

bracie - звательная форма существительного brat 
ja bym byl, bym si�  n ie gol i l  и т. п. - формы cOCJiaraт. иаКJI . ,  см. §§ 1 27- 1 28 
starszy - форма им. п .  ед. ч .  муж. рода сравнит. степени прилагательного stary 
pytac спрашивать; ер . русск. nwmamь 
w koncu в конце концов 
lepiej - форма сравнит. степени наречии dobrze, см. § 73 
zebys si� tak n ie guzdrala eCJiи бы ты так не копалась - форма 2-ro лица ед. ч. 

cOCJiaraт. наКJI . ,  см. §§ 1 27- 1 28 
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