
СОВРЕМЕННЫЙ РУССКИЙ 
ЯЗЫК

ИМЯ
ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ

Здравствуйте!



ЦЕЛЬ – ОТВЕТИТЬ НА ВОПРОСЫ
✔ Что такое имя прилагательное?



ПЛАН
1. Имя прилагательное как часть речи. 
2. Лексико-грамматические разряды 

прилагательных.
3. Краткие формы качественных 

прилагательных. 
4. Степени сравнения качественных 

прилагательных.
5. Склонение имен прилагательных 

(самостоятельно: 
Н. М. Шанский, А. Н. Тихонов, стр. 130 — 134)



Термин «прилагательное» — это калька с лат. 
adjectivum — «прибавление». 

Отсюда термин «Адъективация»



ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ
— это знаменательная ЧР, которая обозначает 

непроцессуальный признак предмета
и выражает это значение в словоизменительных 

категориях рода, числа и падежа. 
В предложении является согласованным 

определением или именной частью сказуемого.
Зн. признака — это категориальное зн. прил., 

под признаком понимают широкий круг свойств, 
качеств, явлений, отношений, 

характеризующих предметы и явления



КОНКРЕТНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ
∙ Внешние качества людей и животных: молодой, высокий, 
худой
∙ Внутренние психол. черты: добрый, мудрый
∙ Пространств. отношения: узкий, далекий
∙ Временные: утренний, минутный
∙ Цвет: белый, рыжий
∙ Свойства вещей: мягкий, сладковатый
∙ Отношения к количеству:   многоступенчатый
∙ Отношения между предметами: мамин платок, 
дождливая погода
∙ Характеристика предметов по действию: вертлявый, 
пугливый



ГРУППЫ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ 
ПО МОРФОЛОГИЧЕСКИМ ПРИЗНАКАМ



ПО МОРФОЛОГИЧЕСКИМ ПРИЗНАКАМ ВСЕ 
ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ РАСПРЕДЕЛЯЮТСЯ НА 4 

ГРУППЫ

1. Прил., обладающие словоизменительными КК рода, 
числа и падежа и имеющие полные и краткие формы: 
молодой, красивый.

2. Те же словоизменительные КК, но имеющие лишь 
полную форму: 
деревянный, каменный, вчерашний

3. Прил., имеющие лишь краткую форму: 
рад, горазд, должен, люб



4. Прил., не обладающие формами 
словоизменения. Отсутствуют все морф. кат. 
Тип склонения таких прил. — нулевой:

• прил. со Z цвета: беж, бордо, хаки, маренго (чёрный с 
седыми проблесками);

• названия тканей: джерси;
• название покроя: рукав реглан, воротник апаш, 
плиссе;

• кружева: балансьен;
• длины одежды: мини, макси, миди;
• архитектурные стили: ампир, рококо



Эти прилагательные легко субстантивируются, 
поэтому необходимо следить: 

если употребляется для характеристики сущ. — 
прил., если сущ. рядом нет — то сущ..

Сравните:  

Постоянно носит юбку плиссе (прил.).
Постоянно носит плиссе (субстантив. прил.)



ЛЕКСИКО-ГРАММАТИЧЕСКИЕ 
РАЗРЯДЫ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ

 

Традиционно выделяют 3 разряда
 

✔ КАЧЕСТВЕННЫЕ
✔ ОТНОСИТЕЛЬНЫЕ
✔ ПРИТЯЖАТЕЛЬНЫЕ



КАЧЕСТВЕННЫЕ
 

прил. являются прямыми названиями различных 
признаков предмета, 

кот. обычно воспринимаются органами чувств: 
сладкий, горячий. белый, громкий, гладкий, узкий.

 Сюда же относятся слова, которые обознач. 
свойства хар-ра, вызывают оценку:

хороший, добрый, 
а также названия цвета



ПО ХАРАКТЕРУ ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИЗНАКА КАЧ. 
ПРИЛ. ДЕЛЯТСЯ НА ДВЕ ГРУППЫ

1. Кач. прил., ОZ переменный признак.
Это качественно-оценочные прил. Для них 
характерно наличие антонимов и степ. 
сравнения:

более сильный, самый красивый, большой – 
маленький

2. Кач. прил., ОZ абсолютный признак. 
Это собственно кач. прил. Обычно не имеют 
степ. сравнения:

 вороной, хромой, женатый, голый



ОТЛИЧИТ. ПРИЗН. КАЧ. ПРИЛАГАТЕЛЬНОГО

1. Могут иметь полную и краткую форму:
белый – бел.

2. От кач. прил. м. образовать отвлеч. сущ. и 
наречия на -о, -е: 
белый – белизна; 

певуче, белó.
3. Могут сочетаться с суффиксами субъективной 

оценки (уменьши., ласкат.):
бел-еньк-ий, бел-ехоньк-ий



4. Сочет. с наречиями степени:
очень, весьма, чрезвычайно (умный, 
оригинальный, сомнительный).

5. Наличие антонимических пар: 
новый/старый, богатый/бедный.

6. Возможность образования синонимических 
рядов: громадный, исполинский, огромный…

7. Словообразов. признак – специфические 
суффиксы (иногда это единственный средство 
отграничения этого разряда): 
бревен-чат-ый; зубч-ат-ая кромка леса



Кач. прил. нередко переходят в разряд 
относительных, т.е. утрачивают свои 

признаки:
твёрдые и мягкие согласные 

(термины, относит. прил.)



ОТНОСИТЕЛЬНЫЕ 

прил. выражают признак не прямо, а через 
отношение к другому предмету или 
обстоятельство или действие.
Они могут означать отношение:
•  к предмету – железная дверь
•  к лицу – мамино пальто
•  к месту – подземная дорога
•  ко времени – весенние работы
•  к действию как свойству – сверлильный станок
•  к числу – двойная ширина



Это отношение всегда указывается в самом слове:

здеш-н-ий, камен-н-ый

Корневая морфема, которая мотивирует.
Показателем отношения являются суффиксы 
относит. прил., т.е. они всегда производны



Относит. прил. часто переходят в разряд кач.:

оловянный солдатик (сделанный из олова, относ.)
каменный дом (относ.)
оловянные глаза (пустые, невыразительные –
относит. в кач. Z)
каменное сердце (относит. в кач. Z)



ПРИТЯЖАТЕЛЬНЕ 
Это зыбкий разряд.
Существует широкое и узкое понимание 
притяжательности.
В широком – к притяж. относят все прил. с суф. 
притяжательности -ов, -ев, -ин, -ын, -j (лисий, 
медвежий).
По семантике они указывают на принадлежность к 
лицу и к стае. Такое понимание притяжательности 
восходит к трудам А.Х. Востокова и сохраняется в 
школьных учебниках



В узком смысле к притяж. прил. относят только 
такие, которые обозначают индивидуальную 
принадлежность к какому-либо лицу или не-лицу:
сестрин, соседкин, бабушкин, дядин (к лицу);
лисий хвост (к не-лицу).
Но если прил. указывает на класс, то значение 
принадлежности отсутствует:
коровье стадо, волчья стая, пчелиный рой.
Но такие прил. можно называть притяж.-
относительными



Иногда утверждается, что суф. -ск- имеет значение 
притяжательности, но это относит. прил.:
пушкинская проза; онегинская строфа
Притяжательные прилагательные очень гибки:
• в зн. отношения к лицу или не-лицу – 
качественные: петин портфель, заячьи уш)
• в зн. отношения к предмету – притяж.-
относительные: Петина улица
• в зн. качества – притяжательно-качественные:
лебединая походка, черепашьи темпы



КРАТКИЕ ФОРМЫ

образуют только прил. первой группы – 
качественно-оценочные.

Наличие кратких форм не обязательно для всех 
прил.



НЕ ОБРАЗУЮТ крат. форм кач. прил., кот. имеют:
•  суф. -ск-, -ов-: дружеский, детский, рядовой
•  -н-: кровный, кляузный. !!! Но искл.: грешный, 
жирный.
•  с суф. -л-, образованные от глагола: горелый, 
полинялый. !!! Но искл. чахлый/чахл, хриплый/хрипл.
•  с суф. -ущ-, -ющ-, -енн-, прист. раз-, обознач. высокую 
степень проявления признака: 
толстущий, толстенный, разлюбезный
•  прил. на -ший, восходящие к сравн. степ., но 
утратившие своё прежнее значение: кратчайший
•  прил. цвета, образованные от сущ.: кофейный
•  масти животных: буланый, вороной, гнедой



▪ Отдельные прил. имеют не весь набор кратких форм:  
хворый, древний (нет форм у женского рода); 
разный (нет крат.ф. ед.ч.).

▪ Прил. может обладать крат. ф. не во всех своих знач.:  
- глухой 
- «не слышит» – глух
- «тихий, без проявления жизни» – нет крат.ф.:
глухая стена

▪ Некот. прил. имеют только крат.ф.: рад, горазд, 
надобен

▪ Слово должен в полной форме встречается только 
во фразеологизмах: 
на должном уровне, в должной мере



Отличия полных и кратких форм прил. можно 
охарактеризовать по нескольким признакам



 полные краткие
семантически
е 

постоянный признак
Он счастливый

временный признак
Он счастлив

семантика некот. полных и кратких форм значительно разошлась

 
он способный 
студент 

он видный ученик

он на всё способен
виден издалека

стилистическ
ие

смягченный признак
Он трусливый

категоричность
Он труслив

синтаксическ
ие

согласов. 
определение или 
именная часть 
сказуемого

только функция 
именной части сказуемого
Город должен быть так же 
прекрасен, как прекрасны 

вековые парки.

морфологиче
с-кие

изм. по родам, 
числам, пад.

изм. по родам и числам 
(не изм. по пад.)

Отец добр. Мать добра. Дети 
добры



ОБРАЗОВАНИЕ КРАТ. ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ

В СРЯ крат. прил. образуются от основ 
полных прил. путём прибавления родовых 

окончаний 
(Ø, -а, -о – в ед.ч., и -ы,-и – во мн.ч.),

что часто сопровождается чередованием



СТЕПЕНИ СРАВНЕНИЯ КАЧ. ПРИЛ. 
(КОМПАРАТИВ)

Образуют только кач.-оценочные прилагательные.
Положительная степень выступает как исходная, 
она выражает признак данного предмета вне 
сравнений с признаками др. предметов.
Формы сравнит. степени обозначают:

1) признак, который в одном предмете проявляется 
в большей степени, чем в другом: высокий/более 
высокий;
2) признак, который в одном и том же предмете в разное 
время проявляется неодинаково: 
Он стал более сдержанным.



Формы сравнительной степени
простые сложные (аналитические)

а) образ. от основ полных 
прил. при пом. суф. -ее, -ей: 
светлее, бережливей;
б) при различных 
чередованиях 
прибавляется суф. -е: 
строгий — строже
в) суф. -ше при усечении 
мотивирующей основы:
дальний — дальше

слова более, менее + 
положит. степень:
более/менее строгий
-//- новый



Некоторые прил. имеют вариантные простые 
формы сравнит. степ.: 

более=больше; позднее= позже.
Не имеют прост. f. сравнит. степ. кач. прил. 
с суф. -ск-, -ов-, -н-, -л-; они же не имеют 

и краткой формы.
Формы превосх. степени 

выражают признак, который в данном 
предмете проявляется в наивысшей степени: 

самый способный студент



Формы превосходной степени
простые составные

• к основе положит. степ.
прибавляется суффикс -
ейш-: грубейший
• к основе на 
заднеязычный

прибавляется суффикс -
айш-:
строжайший, редчайший
• не образуются простые
формы превосх. степ. от 
тех прил., у кот. нет прост. 
формы сравн. степ.

а) местоим. самый + 
положит. степ.: самый 
высокий;
б) слова 
наиболее/наименее + 
полож. степ.: наиболее 
белый;
в) мест. весь в форме род.п. 
ед. или множ.ч.: 
А царевна всех милее, 
всех румяней и белее.
Родные перелески 
мне всего дороже.



ff превосх. степ. (и прост., и сложные, 
кроме (в)) обладают всеми МКК и 
согласуются с сущ., синтаксич. ф. — соглас. 
определ. или именная часть сказ.

(в) не обладают КК рода, числа и пад., 
синтакс. ф. — сказ.


