
Грамматические 
нормы при 

употреблении имен 
прилагательных.  

Степени сравнения.
Лекция 6





• Прилагательные занимают по 
своему количеству и значимости 
третье место в языке (после 
глаголов и существительных). 
Их использование придает 
художественную 
выразительность нашей речи. 



ЭТО ИНТЕРЕСНО:

Единственное односложное 
прилагательное в русском языке — 
это злой. 
Особая орфография прилагательных: 
ЕЕЕ: длинношеее, тонкошеее, 
толстошеее, короткошеее.
От прилагательных (притяжательных) 
образована основная часть русских 
фамилий.



ЭТО ИНТЕРЕСНО:
Прилагательные - самые длинные слова в 
русском языке:
В Книге рекордов Гиннесса 1993 года самым 
длинным словом русского языка названо 

рентгеноэлектрокардиографического.
В Грамматическом словаре русского языка 
А. А. Зализняка издания 2003 года самая 
длинная (в буквах) нарицательная лексема 
в словарной форме — это прилагательное 

частнопредпринимательский. Состоит 
из 25 букв.



Имя прилагательное –
часть речи, которая обозначает признак предмета и 
выражает этот признак в категории рода, числа и 
падежа. В предложении является согласованным 
определением и именной частью составного именного 
сказуемого.
Прилагательные тесно связаны с существительными и 
обычно согласуются с ними.
Краткие прилагательные изменяются только по родам 
и числам.
Род, число, падеж - словоизменительные категории - 
зависят от существительного.



Иногда прилагательное 
освобождается от зависимости:

1) в падеже: брат стал взрослым, сестра 
вернулась больной – глагольное управление
2) в числе: родные брат и сестра – категория 
числа приобретает лексико-грамматический 
характер.
3) два соседних дома – нет зависимости в 
падеже и числе, количественно-именное 
сочетание диктует форму рода и числа, падеж 
зависит от традиций употребления.



Разряды 
прилагательных по 
значению: 
качественные, 
относительные, 
притяжательные.



Качественные – обозначают качество, признак, 
который может быть присущ предмету в большей или 
меньшей степени: глубокое озеро.

1. Морфологические признаки
· Степень сравнения
· Краткие формы
2. Синтаксические признаки
· Сочетаются с наречиями меры и степени (очень, абсолютно, крайне 

больной) и местоимением такой (такой сильный).
3. Словообразовательные признаки
· Обычно от них образуются прилагательные, выражающие 

ослабленную или усиленную степень качества (слабый – слабенький 
– слабоватый).

· Обычно от них образуются абстрактные существительные (синий – 
синева, добрый – доброта).

· От них образуются наречия на –о-, -е- (сильный – сильно, искренний – 
искренне).

4. Лексический признак – обычно имеют антонимы (слабый – 
сильный, добрый – злой).



Не обязательно качественное 
прилагательное должно обладать 

всеми признаками. 

Есть прилагательные, которые выражают 
абсолютный признак (слепой, глухой, 
босой, лысый, живой, мертвый). Есть 
прилагательные, у которых нет этих 

признаков, но они качественные. Все 
прилагательные со значением цвета и 

масти качественные.



. II. Относительные – выражают 
признак через отношение к чему-либо.

Материнская забота (отношение к лицу), Книжная 
торговля (к неодуш. предм. ), Двойной удар (к числу), 
Золотое кольцо (к материалу), Университетский буфет (к 
месту), Вчерашние газеты (ко времени) и т. д.
Грамматическим признаком относительных 
прилагательных можно считать отсутствие 
признаков качественных прилагательных.
Некоторые из перечисленных признаков качественных 
прилагательных встречаются у относительных, но только 
в окказиональном употреблении. «Все тяжелее, все 
каменнее ступени» (Брюсов).



III. Притяжательные - выражают признак через 
отношение, но отношение только одно – отношение 
принадлежности лицу, животному.

Мамина забота
Отцов костюм
Дедов рассказ
Сестрицын платочек
Лисья нора

У таких прилагательных есть специальные суффикса: -ов-, -ев-, -ем-, -ин-, -
ий- (лисий).

Грамматическое свойство (основное) – особый тип склонения – краткий тип 
склонения/ притяжательный тип склонения, адъективный. 
Отцов – отцова, отцову, отцов, отцовым, отцовом (устар. об отцове).
Мамин – маминого, маминому, мамин, маминым, мамином.
Лисий – лисьего, лисьему, лисий, лисьим, лисьем.











 Образование  и употребление полной и 
краткой формы
1. Функция: полные прилагательные обычно являются 

согласованными определениями (добрый человек); 
краткие обычно являются сказуемым (этот человек был 
добр к нам).

2. Семантика: полные формы выражают устойчивый, 
постоянный признак, а краткие – временный, 
непостоянный, неустойчивый признак.

⚫ Он добрый человек – он добр ко мне
⚫ Он веселый человек – он весел сегодня
⚫ Он приятный собеседник – он приятен в общении
3. Отношение к категории падежа: полные формы 

склоняются; краткие – только в И. п. в СРЯ.



 Образование  и употребление полной и 
краткой формы
4. Краткие формы сближаются с глаголами:
⚫ А) они более способны к управлению, чем полные (добр ко мне – 

добрый ко мне).
⚫ Б) употребление с местоимением «вы»: Как вы добры! Вы добрые!
⚫ В) употребление соотносительных слов: так, как, такой, какой. Как 

вы добры. Вы так добры. Какой вы добрый. Вы такой добрый.
5. Нестандартные семантические различия:
⚫ А) шапка большая – шапка велика, юбка широкая – юбка широка. 

Безотносительный/абсолютный признак полных форм; краткие – 
относительный признак (кого или чего-либо).

⚫ Б) в прямых значениях краткие и полные формы могут совпадать. В 
переносных значениях краткой формы не может быть вовсе.

⚫ Прямое значение: лес уже виден, чертеж верен.
⚫ Переносное значение: видный ученый, верный успех.



Средства выражения кратких форм:
⚪ · Флексия – основное средство: И. п. , м. р. , ед. 

ч. – 0, ж. р. – а, я, ср. р. – о, е, мн. ч. – ы, и.
⚪ · Чередование: соленый – солон (л’-л).
⚪ · Суффиксация: маленький – мал.
⚪ · Супплетивизм: большой – велик.
⚪ · Ударение: близок, близка, близки, близко, 

близка.
Не у всех качественных прилагательных есть 

краткие формы.
Пример: хитренький, чистенький, ранний, 

взрослый, сиреневый.



Не образуют кратких форм качественные 
прилагательные:

1. с суффиксами –ск-, -ов-: дружеский, 
отеческий, детский, рядовой, передовой и т. д.

2. с суффиксом –н-: кляузный, кровный, 
площадной и др. (но: жирный – жирен, 
грешный – грешен и т. п. )

3. с суффиксом –л- (образованные от глаголов): 
горелый, облезлый, отсталый (но: чахлый – 
чахл, хриплый – хрипл и др. ).

4. с суффиксами –ущ-, -ющ-, -енн-, префиксом 
раз-, обозначающие высокую степень 
проявления признака: толстущий, хитрющий, 
толстенный и т. д.



Не образуют кратких форм качественные 
прилагательные:

5. прилагательные на –ш(ий), восходящие к 
формам сравнительной степени и 
утратившие свое прежнее значение: 
больший, младший, старший и др.

6. прилагательные цвета, образованные от 
существительных: шоколадный, 
кофейный, кремовый, сиреневый и др.

7. прилагательные обозначающие масти 
животных: буланый, вороной, гнедой и т. 
п.



Образование простой  и сложной форм 
сравнительной степени.
3 степени сравнения:
1) положительная – характеризует качество 

вне сравнения (добрый, смелый).
2) сравнительная – называет качество, 

свойственное предмету в большей или 
меньшей степени.

3) превосходная – означает, что предмет 
отличается каким-то признаком в 
наибольшей или наименьшей степени по 
сравнению с другими однородными 
предметами (он самый умный).

⚪  





ОШИБКИ:

Контаминация простой и сложной форм 
сравнительной степени:

⚪ более лучше, более увереннее и др.
Контаминация форм сравнительной степени 

и превосходной степени:
⚪ более лучшие, более интереснейшие, 

более высочайшие и т.п.
Контаминация простой и сложной форм 

превосходной степени:
⚪ самый простейший, самый труднейший и т.

п.



ОШИБКИ:

Образование форм степеней 
сравнения от относительных 
прилагательных: более деревенский, 
менее летний и т.п. 

Образование форм сравнительной 
степени от некоторых качественных 
прилагательных, которые в языке не 
имеют данных форм: деревяннее, 
более медвежий…



Стилистика грамматических форм прилагательных

1. Неполная субстантивация: Рассказать про старое, 
про бывалое. Когда для смертного умолкнет шумный 
день. (П.)

2. Элятив (разновидность превосходной степени, 
указывающий на большую меру качества без 
сравнения): милейший человек, новейшие достижения. 

3. Превосходная степень с элементами плеоназма: 
преостроумнейший, наикрасивеший. 

4. Краткая форма: Как хорошо показалось небо, как 
голубо, спокойно и глубоко (Л. Т.). 

5. Усеченная форма: О страх! О грозны времена!




