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1. Введение

Имя прилагательное – самостоятельная часть речи, которая обозначает 
признак предмета. Общее грамматическое значение прилагательного – 
признак предмета. 

Морфологические признаки прилагательного - род, число, падеж. Оно 
изменяется по родам, числам и падежам. Называя признаки предметов, 
прилагательные обслуживают, поясняют существительные. Поэтому и 
морфологические признаки прилагательного помогают ему теснее 
связываться с существительными, т. е. уподобляются им в форме рода, числа 
и падежа. Имя прилагательное – очень гибкое слово: оно может 
приспособиться к любому существительному.

Синтаксические признаки прилагательных – в предложении прилагательные 
бывают определениями или сказуемыми и согласуются с существительными 
в роде, числе и падеже.

К именам прилагательным относят разряд слов, которые обозначают 
признаки предмета и имеют зависящие от существительного (называющего 
этот предмет) формы рода, числа, падежа: «красный шар», «бревенчатая 
изба», «летнее утро». В предложении имена прилагательные являются либо 
определениями: «Как хорошо тогда мне вспомнить знакомый пруд и 
хриплый звон ольхи», либо именной частью составного именного 
сказуемого.



2. Лексико-грамматические разряды имени прилагательного

В зависимости от значения и грамматических свойств, прилагательные делят 
обычно на три разряда:

1. относительные;

2. притяжательные;

3. качественные.

Относительные прилагательные называют такой признак, который 
количественно не меняется и выражается, через отношение к чему-либо: 
материалу: льняная рубашка;  времени: утренний спектакль, действию: 
спальный вагон;  месту: арбатский переулок; предмету: столовое серебро; 
явлению: застойный период.

Относительные прилагательные образуются с помощью суффиксов: -н- 
(оконченный), -енн- (соломенный), -онн- (порционный), -ан- (кожаный), -ян- 
(полотняный), -ическ- (гидравлический), -ов- (дымовой), -ев- (строевой), -ск- 
(французский) и др.

Притяжательные прилагательные - это группа прилагательных, 
обозначающих принадлежность лицу или животному (они образуются с 
суффиксами –ин-, -ын-, -ов-, -ев-, -иj-, которые присоединяются к 
существительному, обозначающему данное лицо, данное животное): «мамин 
подарок», «отцово наследство»; «лисья нора», «собачий лай».

Качественные имена прилагательные служат прямыми наименованиями 
таких признаков, которые воспринимаются нами непосредственно, как 
природные свойства данного предмета или явления.

Семантическое своеобразие качественных прилагательных состоит в том, что 
они способны обозначать признаки двоякого рода:



3. Степени сравнения качественных прилагательных

Качественные прилагательные обладают двумя степенями сравнения:

1. сравнительной,

2. превосходной.

Сравнительная степень указывает на то, что у данного предмета (лица) 
признак проявляется в большей мере, чем у других предметов (лиц), или на 
то, что у данного предмета признак проявляется в большей степени, чем у 
того же предмета в иных случаях: «Я знаю – гвоздь у меня в сапоге 
кошмарней, чем фантазия у Гете!»

Это значение сравнительной степени может выражаться двумя способами: 
синтетическим (с помощью суффиксов) и аналитическим (с помощью 
вспомогательного слова).

Превосходная степень сравнения указывает на наибольшую, максимальную 
степень проявления признака у данного предмета по сравнению с другими 
предметами: «Что же мне делать, певцу и первенцу, в мире, где 
наичернейший – сер!»

Значение превосходной степени выражается тремя способами. 
Соответственно выделяются синтетические, аналитические и сложные 
формы превосходной степени.

Синтетическая форма образуется от основы прилагательного при помощи 
суффиксов -ейш-, айш-: важнейший, глупейший, высочайший. Иногда 
одновременно с суффиксом к прилагательному присоединяется приставка 
наи-: наиважнейший, наисерьезнейший.

Синтетическая форма превосходной степени также имеет ограничения в 
своем образовании. Ее нет в основном у тех же групп прилагательных, от 
которых невозможно и образование синтетической формы сравнительной 
степени. Это:

1. Прилагательные с суффиксами -ск-, -ов-: иронический, трагический, 
деловой, передовой;

2. отдельные прилагательные с суффиксом -к-: едкий, броский, меткий, 
робкий (но: редкий – редчайший, низкий – нижайший, короткий – 
кратчайший);



3. отглагольные прилагательные с суффиксом -л-: исхудалый, блеклый, 
усталый

4. причастия, употребленные в переносном значении: выдающийся, 
блестящий;

5. ряд прилагательных, основа которых не производна: большой, молодой, 
долгий, сухой, тугой и т.д.



4. Типы склонения прилагательных

Падежные формы имен прилагательных имеют зависимый характер, так как 
они «отражают» значения рода, числа и падежа того существительного, с 
которым данное прилагательное согласовано.

Полные качественные и относительные прилагательные склоняются 
одинаково. При этом различаются две разновидности склонения:

1. Прилагательные с основой на твердый согласный образуют твердое 
склонение;

2. прилагательные с основой на мягкий согласный – мягкое склонение.

Следует помнить, что:

· В мужском и среднем роде единственного числа у прилагательных 
наблюдаются общие окончания, кроме именительного и винительного 
падежей;

· Особыми родовыми окончаниями прилагательные обладают в женском роде 
единственного числа;

· Во множественном числе прилагательные всех родов имеют общие 
окончания.

Анализ склонения прилагательных позволяет сделать следующие 
выводы:

1. различия между твердым и мягким склонениями не являются 
типологическими и обусловлены лишь влиянием твердого или мягкого 
согласного основы на последующий гласный звук окончания;

2. прилагательные твердого склонения в мужском роде в именительном 
падеже единственного числа под ударением имеют окончание –ой, в 
безударном положении –ый;

3. в творительном падеже единственного числа прилагательные женского 
рода, наряду с основным окончанием –ой, -ей, имеют вариант окончания –
ою, -ею, носящий оттенок книжности;

4. по современным фонетическим нормам у прилагательных с основой на 
заднеязычный все формы твердого склонения, имеющие в окончании 



начальный звук [ы], заменяют формами мягкого склонения со звуком [и], 
смягчающим предшествующий согласный: глубокий ров, глухих переулков, 
дорогим друзьям;

5. прилагательные с основой на ж, ш следует относить к твердому 
склонению, хотя орфографически у них могут быть обозначены окончания 
мягкого склонения: большие дома, погожих дней;

6. орфографическая запись окончаний прилагательных в ряде случаев резко 
расходится с их звуковым составом: белого – [б’эл-ъвъ], летнего – [л’этн-ьвъ] 
и т.д.

Притяжательные прилагательные склоняются несколько по-иному, чем 
прилагательные качественные и относительные. В одних падежах они имеют 
обычные окончания прилагательных, а в других - окончания 
существительных. Например: И.п.: долгожданное дедово наследство; Р.п.: 
долгожданного дедова наследства; Д.п.: долгожданному дедову наследству; 
В.п.: долгожданное дедово наследство; Т.п.: долгожданным дедовым 
наследством; П.п.: о долгожданном дедовом наследстве. Эти совпадения 
зависят от того, с каким именно суффиксом образовано данное 
прилагательное и к существительному какого рода оно относится.



5. Употребление прилагательных в современных текстах

И качественные, и относительные прилагательные не имеют ограничений в 
своем употреблении и не закреплены специально за какой-либо 
разновидностью речи. Однако функции, которые выполняют прилагательные 
этих двух разрядов в текстах, различны и связаны с типовой семантикой 
слов, в эти разряды входящих.

 Во-первых, относительные прилагательные обозначают постоянные, не 
изменяющиеся и поэтому не зависящие от субъективного восприятия 
говорящего/пишущего свойства предметов: «дощатый забор», «урок 
русской литературы», «телевизионный документальный фильм» и т.п. 
Качественные же прилагательные обладают возможностью отражать 
признак в той мере его проявления, которая устанавливается 
говорящим: «Я среди всех удач и бед за то тебя любил, что пожелтелый 
белый свет с тобой белей белил» (Паст.).

 Во-вторых, относительные прилагательные довольно редко имеют 
синонимы, причем число компонентов, образующих эти 
синонимические ряды, обычно невелико: мировой - всемирный; 
английский - британский; и др.

В противоположность этому качественные прилагательные, как правило, 
входят в богатые синонимические ряды, в которых значительная часть 
компонентов- синонимы по- нятийные. Из них говорящий может выбрать 
именно то слово, которое наиболее точно отображает его мысль, нюансы 
индивидуального восприятия.

Поэтому употребление качественных прилагательных более характерно для 
текстов, которые имеют субъективированный, личностный характер. А 
использование относительных прилагательных связано с сообщением 
объективной, внеличностной информации.



6. Заключение

Прилагательное в лексическом аспекте обладает богатейшим набором самых 
разнообразных денотативных и коннотативных значений, что позволяет ему 
служить одним из главных средств живописания и изобразительной 
инструментовки текста.

Для морфологии прилагательного наиболее существенным является 
понимание тех его особенностей, на основании которых прилагательное 
выделяется в самостоятельный грамматический класс слов, а так же 
своеобразия лексико-грамматических разрядов слов, функционирующих в 
недрах этой части речи. Опорным звеном в морфологической структуре 
прилагательного служит наличие у него зависимых форм рода, числа и 
падежа, дублирующих соответствующие значения существительных.

Наша речь без прилагательных была бы похожа на картину, написанную 
серой краской. Они позволяют передать красоту, яркость, разнообразие 
окружающих нас предметов, делает нашу речь выразительнее и точнее.

С прилагательными речь как цветная картина, может быть, даже еще богаче, 
чем картина, так как они не только обозначают цвета предметов, их звуки, 
запахи, вкус, но и выражают отношение к предметам, о которых говорится:

Лес, точно терем расписной,

Лиловый, золотой, багряный,

Веселой, пестрою стеной

Стоит над светлою поляной.
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