
Имя прилагательное



 Значение имени прилагательного, его морфологические    
признаки и синтаксические функции

Слова, которые обозначают постоянный признак предметов, 
называются именами прилагательными.
Морфологическим признаком имен прилагательных служит их 
изменяемость по родам, числам и падежам. В отличие от 
существительных формы рода, числа и падежа прилагательных не 
являются самостоятельным средством выражения лексических и 
грамматических значений, так как они полностью зависят от рода, 
числа и падежа тех существительных, с которыми данные 
прилагательные согласованы.



В предложении имена прилагательные чаще всего бывают 
определением или именной частью сказуемого.



Разряды имен прилагательных по 
значению
         Качественными прилагательными называются такие 
прилагательные, которые обозначают признаки, свойства и 
качества предметов, воспринимаемые нами по преимуществу 
непосредственно, т.е. являются прямыми наименованиями 
признаков. Лексические значения качественных прилагательных 
разнообразны. Они обозначают цвета (белый, пунцовый, русый, 
карий, седой), пространственные понятия (прямой, левый, 
широкий), качества (кислый, соленый, горячий, тяжелый, крепкий), 
черты характера (отзывчивый, скупой, радушный), внешние, 
физические или телесные, качества людей и животных 



Качественным прилагательным присущи 
следующие лексико-грамматические 
особенности:
1) наличие полной и краткой формы: белый, -ая, -ое, -ые; крепкий, -
ая, -ое, -ие и бел, -а, -о, -ы; крепок, -а, -о, -и;
2) возможность образования степеней сравнения: дорогой, дороже, 
более дорогой, самый дорогой; умный, умнее, умнейший и т.д.;
3) наличие форм субъективной оценки) светлый - светленький, 
светловатый, светлехонек, светлешенек и др.;
4) возможность образования от большинства качественных 
прилагательных наречий на -о, -е: красивый - красиво, красочный - 
красочно, волнующий - волнующе, излишний - излишне;



5) возможность входить в антонимические пары слов: яркий - 
тусклый, светлый - темный, добрый - злой, высокий - низкий;

6) возможность образования отвлеченных имен существительных 
при помощи суффиксов -от-, -изн-, -ость, -есть, -ин-, -ств-о и 
других: пустота, крутизна, скупость, сыпучесть, величина, 
богатство и др.



          Относительными прилагательными называются такие прилагательные, 
которые обозначают признак не прямо, а через его отношение к другому 
предмету, явлению или действию, т.е. опосредствованно. Они обозначают 
отношение к лицу (человеческие слабости, детские забавы), к действию 
(дробильный станок, моечный аппарат), ко времени и месту (утренний час, 
городской транспорт, местный житель), к числу (тройное сальто-мортале), к 
отвлеченному понятию (религиозные воззрения, идеалистические 
заблуждения) и т.д.



          Общее лексическое значение относительных прилагательных 
неизменяемо и может быть определено как «относящийся к 
данному предмету», «характерный для данного предмета». Э
          Морфологически относительные прилагательные отличаются 
от качественных. Они, как правило, не образуют степеней 
сравнения, кратких форм и форм субъективной оценки, не имеют 
антонимов, не образуют наречий на -о, -е и т.д.



  Притяжательные прилагательные обозначают принадлежность 
какого-либо предмета определенному лицу или (реже) животному: 
отцов, сестрин, Лизин, кошкин и др. Семантической основой 
притяжательных прилагательных является указание на обладателя



Полные и краткие прилагательные
      Краткую форму имеют лишь качественные прилагательные. 

      Краткие прилагательные отличаются от полных определенными 
морфологическими признаками (не изменяются по падежам, имеют 
только форму рода и числа) и синтаксической ролью (в 
предложении они бывают сказуемым). 



         Краткие прилагательные, утратив способность изменяться по 
падежам и выступая, как правило, в роли сказуемого, иногда 
приобретают и новое лексическое значение, отличное от значений 
полных прилагательных.

         Разными по значению могут стать прилагательные видный и 
виден, правый и прав, способный и способен и т.п. Причем такие 
прилагательные, как горазд, надобен, рад и некоторые другие, 
употребляются только в краткой форме



В современном русском языке не имеют кратких форм:

1. Качественные прилагательные, которые по происхождению являются 
относительными, о чем свидетельствуют их словообразовательные связи 
с существительными: братский, трагический, товарищеский, вражеский, 
дружеский, кровный, цельный, дельный, кляузный, даровой, боевой, 
черновой, передовой и др.

2. Прилагательные, входящие в состав терминологических 
наименований качественного характера: глубокий тыл, скорый поезд, 
спешная почта и др.



Склонение имен прилагательных

В современном русском языке выделяются три основных типа 
склонений имен прилагательных:
I. Склонение качественных и относительных прилагательных типа 
желтый, синий, летний, золотой.

II. Склонение притяжательных прилагательных типа братнин, 
дядин, отцов, приятелев.

III. Склонение прилагательных на -ий типа лисий, медвежий.



          Наиболее продуктивным является первый тип склонения, который по 
характеру последнего согласного основы имеет три разновидности: твердый 
вариант склонения (богатый, каменный), мягкий вариант склонения (синий, 
осенний) и смешанный: а) с основой на шипящий, б) с основой на г, к, х и в) с 
основой на ц (большой, долгий, тихий, гладкий, бледнолицый).

         У прилагательных с основой на твердый согласный ударение при 
склонении бывает или только на основе (жёлтый, добрый), или только на 
окончании (больной, золотой).

       У прилагательных с основой на мягкий согласный и прилагательных с 
основой на ц при склонении ударение всегда падает только на основу (синий, 
осенний, куцый).



          Притяжательные прилагательные на -ин, -ов (-ев) имеют 
смешанный тип склонения: часть падежных окончаний данных 
прилагательных совпадает с окончаниями твердого варианта 
склонения качественно-относительных прилагательных, в 
отдельных падежах употребляются окончания существительных (в 
именительном и винительном падежах всех родов и чисел, в 
родительном и дательном падежах мужского и среднего рода 
единственного числа).



      Притяжательные прилагательные с суффиксом -ин в 
современном русском языке все чаще склоняются по типу полных 
прилагательных с основой на твердый согласный (не сестрин-а, 
сестрин-у, а сестрин-ого, сестрин-ому и т.д.).

      Притяжательные прилагательные, образованные с суффиксом 
-j- (лисий, лисье, лисья) имеют и полные и краткие окончания: 
лисьего, лисьему и т.д., лисья, лисье и т.д.


