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Имя прилагательное — это часть 
речи, выражаю щая 
общекатегориальное значение 
признака предмета в фор ме 
грамматической зависимости от 
существительного (хороший 
ученик, мысль интересна, бег был 
быстрым, лес стал зеленее, 
талантливейший из студентов, 
рубашка цвета хаки).



Для большинства прилагательных 
грамматическая зави симость от 
существительного заключается в 
согласовании в роде (новый стол, 
новая школа, новое дело), 
одушевленнос 
ти/неодушевленности (вижу 
хороший дом, но вижу хорошего сту 
дента), числу и падежу (классный 
журнал, классные журна лы, классному 
журналу). 



Некоторые формы степеней 
сравнения прилагательных 
(красивее, всего дороже) лишены 
форм согла сования и 
подчинены существительному 
на основе синтакси ческой связи 
примыкания; примыкают к 
существительным также 
несклоняемые прилагательные 
типа беж, хаки, авиа, хинди.



Имя прилагательное 
как часть речи

В предложении 
прилагательное бывает 
определением или именной 
частью составного 
сказуемого: ...Сквозь туман 
кремнистый путь блестит;  
ночь тиха (Л.).



Лексико-грамматические разряды 
имён прилагательных

Отвлеченное грамматическое 
значение признака предмета 
выступает в двух разновидностях: 
качественный признак 
(собственное качество предмета) и 
относительный признак 
(выявляемый через отношение 
предмета к другому предмету, 
явлению и т. п.). 



В числе относительных признаков 
предмета с помощью языковых средств 
особо выделяется отношение 
принадлежности предмета лицу (реже 
— животному), т. е. притяжательное 
отношение. Противопоставление 
качествен ных, относительных и 
притяжательных признаков предмета 
лежит в основе выделения трех 
лексико-грамматических раз рядов 
прилагательных — качественных, 
относительных и притяжательных.



Качественные прилагательные
Качественные прилагательные 
обозначают качества предметов:
1. размеры (большой, высокий, 

широкий), 
2. форму и положение в 

пространстве (прямой, отвесный), 
3. цвет (пунцо вый, красный), 



Качественные прилагательные

4. физические характеристики 
(тёплый, кис лый),
5. возрастные и 
физиологические 
характеристики (моло дой, 
больной, глухой),
6. интеллектуальные свойства и 
черты характера (умный, весёлый, 
добрый). 



Для качественных прилагательных 
характерны следу ющие формальные 

признаки:

1. способность образовывать 
краткую форму: весёлый — 
весел; храбрый — храбр;

2. образование форм степеней 
сравнения: белый — бе лее — 
белейший;



Для качественных прилагательных 
характерны следу ющие формальные 

признаки:

3. сочетаемость с наречиями меры 
и степени: очень умный, весьма 
хитрый;
4. вхождение в антонимические 
пары: холодный — горя чий; больной 
— здоровый; при этом антонимы 
легко образуют ся прибавлением 
приставки не- (сладкий — несладкий);



Для качественных прил. характерны следу 
ющие формальные признаки:

5. возможность образования 
прилагательных со значением 
субъективной оценки: красивый — 
красивень кий; белый — пребелый;
6. способность образовывать 
отвлеченные существитель ные: синий – 
синева; добрый – доброта;
7. способность образовывать 
качественные наречия: весё лый — весело; 
тихий – тихо.



Относительные прилагательные
обозначают отно шения предметов 
к элементам окружающей 
действитель ности: к предметам 
(институтское общежитие), 
материалам (нейлоновая куртка), 
временным или пространственным 
ориентирам (вчерашний посетитель, 
сибирский хор), действиям 
(читальный зал) и др. 



От таких прилагательных не обра 
зуются краткие формы, формы 
степеней сравнения, а также 
прилагательные со значением 
субъективной оценки. Они не имеют 
антонимов, не образуют 
существительных и наречий с 
качественным значением. У 
относительных прилагательных всегда 
производная основа (в отличие от 
качественных, кото рые часто 
непроизводны: белый, хороший, 
тёплый).



Притяжательные прилагательные
С семантико-синтаксической точки 
зрения притяжательные 
прилагательные синонимичны 
конструкциям со значением 
обладания; ср.: Петина книга = книга, 
которая принадле жит Пете; лисья нора = 
нора, принадлежащая лисе. Для 
притяжательных прилагательных 
характерны особые слово 
образовательные суффиксы -ин, -ов/-ев, 
-ий (мамин, отцов, Игорев, лисий). 



Граница между лексико-
грамматическими группами при 
лагательных подвижна. Одно и то же 
прилагательное может в своем 
основном значении быть 
относительным, а в перенос ных — 
качественным, и наоборот. 
Притяжательные прилагательные 
довольно часто используются в 
относительном значении; ср.: лисья 
нора (притяжательное значение) — 
лисья шуба «из меха лисы» 
(относительное значение). 



Возможно также проявление 
качественного значения 
притяжательных прилагательных; 
ср.: лисья нора 'принадлежащая 
лисе' (притяжательное значение) 
— лисья хитрость 'изощренная' 
(качественное значение); медвежья 
берлога (притяжательное значение) 
— медвежья ('плохая') услуга. 



Для прилагательных современного 
русского языка харак терна система из 
шести морфологических категорий: 
полно та/краткость, степени сравнения,  
род, одушевленность/не 
одушевленность, число  и падеж. 
Все эти категории являются 
словоизменительными.   При этом 
категории степеней сравнения и 
полноты/краткости являются 
«собственны ми» категориями 
прилагательных.



Степени сравнения
Для качественных 
прилагательных характерна 
словоизме нительная категория 
степеней сравнения, образуемая 
форма ми положительной, 
сравнительной и превосходной 
степеней (сравнительная 
степень часто называется 
компаративом, а превосходная 
— суперлативом).



Степени сравнения
Положительная степень (красивый, 
высокий) сама по себе не выражает 
значения сравнения, но она очень 
важна для данной категории, так 
как только при сравнении с поло 
жительной степенью реализуется 
грамматическое значение 
сравнительной и превосходной 
степеней.



Степени сравнения
Сравнительная степень 
показывает, что обознача емый 
прилагательным признак 
характерен для данного пред 
мета в большей степени, чем 
для другого (этот подарок кра 
сивее, чем тот; наш дом выше 
вашего).



Степени сравнения

Превосходная степень 
показывает, что выражаемый 
прилагательным признак 
характерен для данного 
предмета в самой высокой 
степени по сравнению со всеми 
сопоставля емыми предметами 
(красивейших из подарков, самый 
высо кий дом в городе).



Сравнительная степень
1.Синтетическая (простая) форма 
сравнитель ной степени образуется 
путем прибавления к основе при 
лагательного словоизменительных 
суффиксов -ее/-ей, -е, -ше  сильный — 
сильнее (разг. сильней); милый — 
милее; громкий —громче; дорогой — 
дороже; сухой — суше (с 
чередованием согласных в основе); 
старый - старше. 



2. Аналитическая (составная) 
форма сравнительной степени 
образуется с помощью 
вспомогательных слов более, менее 
(более высокий, менее гордый).. 
Аналитическая форма 
компаратива может быть 
образована практически от любого 
качественного прила гательного, 
однако является несколько 
книжной, и в разго ворной речи 
предпочтение отдается 
синтетической форме ком 
паратива.



Превосходная степень

1. Синтетическая (простая) 
форма превосход ной степени 
образуется прибавлением 
словоизменитель ных суффиксов 
-ейш- (красивейший, умнейший) 
либо -айш-, который 
присоединяется только к 
основам на –к-, -г-, -х- 
(тончайший, строжайший, 
тишайший).



Аналитическая (составная) форма 
суперлатива об разуется 
несколькими способами:
1. прибавлением к форме 

положительной степени прилага 
тельного вспомогательного слова 
самый (самый добрый);



2. прибавлением к форме 
положительной степени 
вспомогательных слов наиболее, 
наименее (наименее сложный);
3. прибавлением к синтетической 
форме компаратива 
вспомогательного слова всего (если 
предмет неодушевленный: всего 
дороже сон) или всех (если предмет 
одушевленный: ре бёнок был всех 
добрее).



Категория полноты/краткости
Эта категория реализуется только в 
разряде качест венных прилагательных 
и образуется противопоставлени ем 
двух форм — полной и краткой — 
одного и того же прила гательного 
(белый — бел; старый — стар). Краткая 
форма образуется от многих 
качественных прилагательных путем 
прибавления к основе прилагательного 
особых окончаний: -0 (м. р.), -а/-я (ж. 
р.), -о/-е (ср. р.), -ы/-и (мн. ч): (весёлый — 
ве сел, весела, весело, веселы).



Большинство качественных 
прилагательных имеет обе формы — 
полную и краткую. Многие 
качественные прилага тельные имеют 
только полную форму:
1) названия некоторых цветов: 

коричневый, кофейный, кремовый и 
мастей животных: вороной, каурый, 
пегий и др.;

2) слова с суффиксами субъективной 
оценки: длиннющий, зелёненький, 
толстенный;



3) слова с суффиксами -ск-, -ов-/
-ев-; -н- (по происхожде нию — из 
относительных 
прилагательных): братский 
(привет), товарищеский (матч), 
передовой (работник), боевой 
(парень), кляузное (письмо);
4) прилагательные других 
групп: давний, порожний, преж 
ний, борзой, чужой и др.



От прилагательного маленький 
краткая форма образуется с 
усечением основообразовательного 
суффикса 
-еньк- (малень кий — мала, мало, 
малы), а от прилагательного 
большой — супплетивно (большой — 
велик, велика, велико, велики).
Только краткую форму имеют 
прилагательные го разд, должен, рад, 
надобен, великоват, маловат, одинёхо 
нек/одинёшенек, радёхонек/радёшенек.



Различие в употреблении полных 
и кратких форм

В ряде случаев лексические значения 
полной и краткой форм расходятся 
настолько значительно, что можно 
говорить о чисто формальном 
соотношении разных прилагательных, 
одно из которых имеет только полную 
форму, а другое — только краткую; ср.: 
видный учёный (известный) — дом виден 
(досту пен зрению); способный к 
математике — способен на всё.



Различие в употреблении полных 
и кратких форм

Краткая форма, в отличие от полной, 
не изменяется по падежам, хотя в 
древнерусском языке она тоже склоня 
лась, что отражено в устойчивых 
выражениях: на босу ногу, от мала до 
велика, средь бела дня. Краткая форма 
прилагательного во многих случаях 
воспринимается как несколько 
книжная, поэтому в разговорной речи 
она употребляется достаточно редко.



Краткая форма по значению  
отличается от полной:
1) краткая форма может 
обозначать временный признак 
предмета, а полная — постоянный; 
ср.: ребёнок болен (те перь) — ребёнок 
больной (по природе); девушка 
спокойна (в данный момент) — 
девушка спокойная (всегда);
2) краткая форма может указывать 
на чрезмерность прояв ления 
признака: мать стара (очень, 
слишком старая); ру башка пестра 
(чрезмерно).



Различие в употреблении полных 
и кратких форм

Синтаксическое выражение 
находит своё выражение в том, 
что краткая форма обладает 
способностью синтаксического 
управления, тогда как полная, 
если она употребляется в 
именительной падеже подобной 
способностью, как правило, не 
обладает: он болен ангиной. 



Различие в употреблении полных 
и кратких форм

Стилистическое различие между 
полной и краткой формами 
прилагательных проявляется в 
оттенке категоричности, который 
присущ кратким формам, и 
оттенке смягчённого выражения, 
присущем полным формам: Он 
смел и решителен. – Он смелый и 
решительный.


