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К актуальности проблематики 

Проблематика сравнения словоизменительных систем частей речи является 

актуальной и по сей день. Разные подходы лингвистов к проблематике помогают 

лучше понять современное состояние языков, структуру их функционирования 

и взаимное влияние языков из одной языковой семьи.  

 Сравнение славянских языков также помогает понять актуальные 

тенденции, происходящие в данных языках, и одновременно является 

вспомогательным элементом в улучшении коммуникации среди носителей 

славянских языков.  

 Основной целью статьи является сравнение словоизменительной системы 

имени существительного в русском, польском и словацком языках, прежде всего 

отдельных систем в данных языках, сходств и отличий относительно 

морфологического подхода к данной проблематике. Статья представляет собой 

обзор основных морфологических структур в склонении имени существительного 

в выбранных языках. 

 

Основные понятия статьи 

В начале статьи следует определить ключевой термин «имя существительное». 

«Русская грамматика» Н.Ю. Шведовой определяет имя существительное как 

самостоятельную часть речи, которая обозначает названия лиц, вещей, веществ, 

организмов и живых существ, культурных, политических, исторических и других 
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событий, фактов и явлений. Имя существительное выражает это значение  

в категориях числа, падежа и в категории рода (Шведова 1980: 458).  

 Вместе с глаголом существительные являются наиболее часто 

употребляемыми частями речи. Для человеческой коммуникации и для языка 

никакая из частей речи не является абсолютно необходимой, кроме 

существительных и глаголов (Сепир 1993: 116).  

 Следующим из основных понятий является термин «словоизменение». 

Это образование форм одного и того же слова. При словоизменении происходят 

такие изменения отдельного слова, при которых сохраняется полностью его 

лексическое значение. 

 «Парадигма» – у этого термина есть два определения. Во-первых, это то же 

самое что образец, во-вторых, это совокупность всех отдельных форм одного 

и того же слова (Шведова 1980: 453). 

В русском языке выделяются три типа парадигм у имен существительных 

– полная, неполная и избыточная. Полная парадигма – включает всю систему 

форм изменяемого слова (12 падежных форм – 6 единственного числа и 6 

множественного числа). Неполная парадигма – некоторые формы системы 

изменения конкретного слова отсутствуют по разным морфологическим 

причинам (характерно для singularia tantum i pluralia tantum). Избыточная 

парадигма – содержит большее количество форм данного слова нежели полная 

парадигма (Колесникова 2017: 50). 

 Также следует обратить внимание на термин «склонение», которое можно 

определить как класс слов, объединенных общностью словоизменения и образец, 

по которому изменяются слова данного класса. Итак, склонение – это изменение 

слова по падежам (Шведова 1980: 481). 

 

Обзор склонения имен существительных в русском языке 

Современный русский язык выделяет 3 основных типа склонения – I, II, III. 

Различия между типами склонения более конкретно и заметно указаны 

в падежных формах единственного числа, нежели в формах множественного 

числа. Происходит так наз. нейтрализация типов склонения, отчего большинство 

типов склонения имеют те же самые окончания в падежных формах 

множественного числа (Колесникова 2017: 50). 

 В группу I склонения входят существительные мужского рода с нулевым 

окончанием в форме именительного падежа единственного числа, как, например: 
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нож, конь, стол. К первому склонению также относятся и существительные 

мужского и среднего родов с окончанием -о, -е, -ё;  в форме именительного падежа 

единственного числа – окно, ружьё, поле (Шведова 1980: 481). 

В зависимости от конечного звука основы существительных мужского рода 

можно выделить несколько типов образцов склонения. Зависит от того, 

оканчивается ли основа на твердый согласный (завод, ученик), на мягкий 

согласный (автомобиль, словарь, учитель), на -IJ (санаторий, планетарий), на       

-J (трамвай, край, герой), на ж, ш, щ, ч, ц (нож, товарищ, плач, месяц, отец).  

  В зависимости от конечного звука основы существительных среднего рода 

также можно выделить несколько типов I склонения. В таком случае основа 

оканчивается на -IJ (собрание), на твердый согласный (государство), на                       

-J (ружьё), на ж, ш, щ, ч, ц (училище), на мягкий согласный (поле, море, горе) 

(Plesník 2019: 53, 58).  

 В группу II склонения входят существительные мужского, женского 

и общего родов с окончанием -а, -я в форме именительного падежа единственного 

числа, как, например: мужчина, судья, школа.  

Как в I, так и во II склонении можно выделить несколько типов 

в зависимости от характера окончания основы. Основа может быть закончена на 

твердый согласный (школа), на -IJ (армия), на ц, щ, ш, ч, ж (овца), на мягкий 

соглачный (неделя), на -J без предшествующего -I- (статья) (Plesník 2019: 63). 

 В группу III склонения входят существительные женского рода с нулевым 

окончанием в форме именительного падежа единственного числа с основой 

на парно-мягкий согласный типа тетрадь или на шипящий (вещь, мышь, ткань) 

(Шведова 1980: 481). В отличие от I и II склонений, существительные, которые 

входят в группу III склонения, относятся к типу тетрадь.  

В этот состав входят также отвлеченные существительные с суффиксом        

-ость / -есть (молодость, радость, свежесть), географические названия 

(Сибирь, Казань, Суздаль) и другие. С орфографической точки зрения все имена 

существительные, которые входят в группу III склонения, оканчиваются на -ь 

(Plesník 2019: 66). 

 Вне системы склонения находятся существительные путь и группа 

существительных типа время. Это замкнутая группа слов, в которую входят 

только слова – бремя, время, вымя, знамя, имя, пламя, племя, стремя, семья, темя. 

Некоторые грамматические пособия зачисляют данные слова к системе третьего 

склонения. 
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 В русском языке довольно часто встречаются имена существительные, 

которые не подвергаются склонению, речь идет о так наз. несклоняемых именах 

существительных. Их можно определить как слова, у которых для всех 12 форм 

парадигм (6 падежей единнственного и 6 падежей множественного чисел) имеется 

только одна форма. В данный состав входят: аббревиатуры (СНГ), иноязычные 

географические наименования (Сочи), заимствованные слова (кофе), украинские 

фамилии на -о (Шевченко), русские фамилиии на -аго и -ых (Живаго, Черных) 

и другие (Колесникова 2017: 54). 

 

Обзор склонения имен существительных в польском языке 

Основным критерием, который влияет на разделение имен существительных по 

типам склонения в польском языке, является грамматический род. Система 

основана на других правилах и отличается от системы русского и словацкого 

языков. Можно выделить 5 типов склонения: склонение мужского рода личное, 

склонение мужского рода одушевленное, склонение мужского рода 

неодушевленное, склонение существительных женского рода и склонение 

существительных среднего рода. Наиболее сложно разработана система 

склонения в мужском роде. 

 Склонение мужского рода личное – в группу этого склонения входят 

имена существительные, которые называют лица мужского рода, у которых 

основа твердого или мягкого типа окончания обладает в именительном падеже 

флексией -о или -0 (student, chłop, wujcio). Отличительной чертой или своего рода 

особенностью можно считать синкретизм форм родительного и винительного 

падежей в единственном и во множественном числах.  

 Склонение мужского рода одушевленное – в группу этого типа склонения 

входят одушевленные существительные мужского рода, у которых основа 

твердого или мягкого типа окончания обладает в именительном падеже флексией 

-о или -0  (kot, wilk, piesio). В данную группу входят также существительные, 

называющие мертвые лица (nieboszczyk), марки машин (Fiat), названия танцев 

(kujawiak), названия монет (grosz), названия грибов (borowik). Особенностью 

является синкретизм форм родительного и винительного падежей в единственном 

числе и именительного и винительного во множественном числе. 

 Склонение мужского рода неодушевленное – в группу данного 

склонения входят имена существительные, которые называют не личностей, 

а вещи и абстрактные предметы мужского рода, у которых основа твердого или 
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мягкого типа окончания обладает в именительном падеже флексией -о или -0 (las, 

akt, młotek). Тут синкретизм именительного и винительного падежей. 

 Склонение существительных женского рода – в группу данного 

склонения входят существительные женского рода, у которых основа твердого 

типа окончания обладает в именительном падеже флексией -а (żona, kasza, głowa) 

или основа мягкого типа окончания, которая обладает в именительном падеже 

флексией -а, -i, -0 (pani, kość, łania). В зависимости от формы в именительном 

падеже единственного числа, склонение имен существительных женского рода 

можно разделить на две группы – склонение существительных, окончивающихся 

на гласные (żona, waga, pani), склонение существительных, окончивающихся 

на согласные (gęś, mysz, noc). 

 Склонение существительных среднего рода – в группу данного 

склонения входят существительные среднего рода, у которых основа твердого 

типа окончания и последующая флексия в именительном падеже ед. числа -о 

(biodro, błoto, miasto); существительные, у которых основа мягкого типа 

окончания и последующая флексия в именительном падеже единственного числа 

-e, -ę (pole, zboże, cielę). Можно выделить две группы склонения: 

существительные, у которых окончание -о, -е в именительном, винительном 

и звательном падежах (jajko, pole); существительные, у которых окончание -ę 

в именительном, винительном и звательном падежах (imię, cielę) (Strutyński 2009: 

140–152). 

 

Обзор склонения имен существительных в словацком языке 

Система склонения имен существительных в словацком языке хорошо 

и систематично разработана. Для каждого грамматического рода 

существительных выделены парадигмы, на основе которых склоняются почти все 

имена существительные.  

 Во-первых, следует обратить внимание на склонение имен 

существительных мужского рода. В мужском роде выделяются 4 основных 

парадигмы (chlap, hrdina, dub, stroj). Склонение имен существительных мужского 

рода зависит от одушевленности и окончаний. Одушевленные имена 

существительные мужского рода склоняются при помощи парадигм – chlap, 

hrdina. При помощи парадигмы dub склоняются неодушевленные имена 

существительные, окончивающиеся на твердые согласные или двоякие согласные 

(prst, hrad, most). Также данная парадигма служит примером склонения 

заимствованных слов, оканчивающихся на -um / -on / -ón (múzeum, protón, 
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gymnázium). При помощи парадигмы stroj склоняются имена существительные, 

окончивающиеся на мягкий согласный (žaluď, kmeň, cieľ). Кроме 4 основных, 

существует еще и образец Kuli, на основе которого склоняются некоторые 

заимствованые имена существительные (Dvonč, Horák, Miko 1966: 73–96). 

 Во-вторых, следует объяснить парадигмы и особенности имен 

существительных женского рода. У данного типа склонения уже не надо 

учитывать фактор одушевленности. Выделяется 5 основных парадигм и два слова, 

у которых особый тип склонения. Это парадигмы: žena, ulica, dlaň, kosť, gazdiná 

и слова особого склонения mať и pani. 

Парадигма gazdiná служит примером склонения только закрытой группе 

слов, связанной прежде всего с эпохой феодализма. Эти слова, как правило, 

образованы на почве мужских названий (kráľovná, šľachtičná, cárovná). Слова mať 

и pani имеют особый тип склонения. При помощи образца žena склоняются те 

имена существительные, основа которых оканчивается на твердый или двоякий 

согласный и окончание этих существительных -а (sloboda, malina, budova). 

При помощи парадигмы ulica склоняются те имена существительные, основа 

которых оканчивается на мягкий согласный и окончание этих существительных 

также, как в предыдущем случае -а (cibuľa, knižnica, dielňa). При помощи образца 

dlaň склоняются те имена существительные женского рода, у которых основа 

именительного падежа единственного числа оканчивается на согласные  -ď, -č,       

-dz, -j, -ľ, -m, -ň, -š, -šť (за исключением нескольких слов, которые склоняются 

по парадигме kosť – soľ, myš, Budapešť). При помощи образца kosť склоняются 

те имена существительные женского рода, у которых основа именительного 

падежа единственного числа окончена на согласные -c, -p, -s, -v, -sť, -r 

(за исключением нескольких слов, которые склоняются при парадигме dlaň –  

obec, pec, čelusť) (Dvonč, Horák, Miko 1966: 101–110).  

 В-третьих, следует назвать имена существительные среднего рода,  

изменяющиеся в соответствии с образцами mesto, srdce, vysvedčenie и dievča. По 

образцу mesto склоняются имена существительные среднего рода, которые 

в именительном падеже единственного числа оканчиваются на -о (meno, slovo, 

zrno). По образцу srdce склоняются имена существительные среднего рода, 

которые в именительном падеже единственного числа оканчиваются на -e, и их 

основа оканчиваются на мягкий или двоякий согласный (c, ť, j, ľ, r, p) (more, pole, 

vajce). По образцу vysvedčenie склоняются собирательные существительные 

среднего рода, которые в форме именительного падежа оканчиваются на дифтонг 

-iе (prútie, údolie, pohorie) (Dvonč, Horák, Miko 1966: 112–120). 
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В заключение можно констатировать, что данная статья представила 

в сжатом виде обзор систем склонения имен существительных в трех выбранных 

славянских языках – русском, польском и словацком. Показаны как отдельные 

системы, так и подходы лингвистов к данной проблематике. Все системы 

выглядят на первый взгляд по-разному, у них разная структура, но если вникнуть 

глубже в, то можно отметить, что они основаны на схожих принципах. Важную 

роль играют грамматический род существительных, характер их основы и система 

окончаний. Проблематика сравнения словоизменительных систем частей речи 

помогает лучше понять современное состояние языков и их взаимное влияние. 

 

Summary 

The main goal of this work was to present the system of declension of nouns in three 

Slavic languages – Russian, Polish, and Slovak. The work presents concrete systems 

and their specifics that work in the given languages. At first, the topicality of the issue 

was explained. At second, basic terms of the article were introduced, and then 

the specific systems of the Russian, Polish, and Slovak declension of nouns were 

presented. At first glance, these systems look different, but many similarities can be 

found if we look deeper into the issue. Among the main determinants of the above 

classifications are the grammatical genders of nouns, their bases, and suffixes. It should 

be noted that in each of the selected languages, there are exceptions that are not included 

in the declension system. 

 

Литература  

Колесникова, С.М. Современный русский язык. Морфология. Москва: Юрайт, 

2017. 

Сепир, Э. Избранные труды по языкознанию и культурологии. Москва: 

«Прогресс», «Универс», 1993. 

Сидоренко, Е.Н. Морфология современного русского языка. Части речи 

и контаминанты. Москва: ФЛИНТА «Наука», 2017. 

Шведова, Н.Ю. (ред.) Русская грамматика. Москва: Наука, 1980. 

 

Dvonč, L., Horák, G., Miko, F., Mistrík, J., Oravec, J., Ružička, J., Urbančok, M. 

Morfológia slovenského jazyka. Bratislava: Vydavateľstvo SAV, 1966. 



Моника СТЕНХЛАКОВА 

К проблематике словоизменительной системы имени существительного в русском,  

польском и словацком языках 
 

118 

 

Grzegorczykowa, R., Laskowski, R., Wróbel, H. Gramatyka współczesnego języka 

polskiego. Morfologia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1999. 

Plesník, L. Gramatika ruštiny – morfologie 1. Ostrava: Ostravská univerzita, 2019. 

Strutyński, J. Gramatyka polska. Kraków: Wydawnictwo Tomasz Strutyński, 2009. 

 

The article is accessible in open access mode under licence CC BY-NC-ND 
Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0  

 

 

 

 

 

 

 


