
Уважаемые студенты!  

Вам необходимо познакомиться  лекцией. Сделайте конспект. Проработайте вопросы для 

контроля. Работы присылайте на почту: irina-ovsyannikova1959@mail.ru 

По вопросам звоните: 072-105-72-11 

 

 

Имя прилагательное. Лексико-грамматические разряды имен 

прилагательных 

 

План изложения: 

1. Имя прилагательное как часть речи. 

2. Лексико-грамматические разряды имен прилагательных 

3. Качественные прилагательные 

4. Отличительные признаки качественных прилагательных 

5. Полные и краткие формы качественных прилагательных. 

 

Опорные слова: 

Общеграмматические и частнограмматические значения признака, 

качественные и относительные прилагательные. 

Имя прилагательное - знаменательная часть речи, обладающая 

общеграмматическими значениями признака и выражающая его в зависимых 

частнограмматических категориях рода, числа и падежа. 

Общеграмматическим значением признака объединяются слова 

обозначающие: 

1. качества и свойства предметов, воспринимаемые органами чувств - 

зрением, слухом, осязанием, обонянием, вкусом: красный, громкий, мягкий, 

(хитрый, смелый), душистый, сладкий. 

2. внешние или физические качества людей и животных: босой, 

хромой, молодой, сильный, старый. 

3. внутренние или психические качества людей и животных: добрый, 

хитрый, смелый, умный. 

4. пространственные и временные свойства: широкий, далекий, долгий, 

медленный, быстрый. 

5. общие оценки: хороший, полезный, красивый, вредный, приятный. 

6. отношения предмета к лицу, животному, материалу, отвлеченному 

понятию, действию, месту, времени, числу: студенческий (ср: студент), 

конский (ср: конь), каменный (ср: камень), научный (ср: наука), 

спасательный (ср: спасать), городской (ср: город), вечерний (ср: вечер), 

двойной (ср: двое). 

mailto:irina-ovsyannikova1959@mail.ru


7. принадлежность предмета: отцов (кабинет), Щукарев (рассказ), 

Сережин (карандаш), сестрина (работа), волчий (след), шолоховский (роман), 

киевский (театр). 

Имя прилагательное как часть речи характеризуется 

частнограмматическими зависимыми категориями рода, числа и падежа, 

изменяемостью по родам, числам и падежам, особой системой 

формообразования (степенями сравнения), полной и краткой формой) и 

словообразования, функцией в предложении. 

Род, число и падеж прилагательных - это грамматические категории, 

указывающие на то, что признак принадлежит предмету (лицу), который 

назван 

а) существительным мужского, женского или среднего рода (категория 

рода). 

б) существительным в форме единственного или множественного 

числа (категория числа). 

в) существительным в форме того или иного падежа (кат. падежа). 

У существительных эти категории имеют самостоятельное значение, 

которое не зависит от связи существительного с другими словами, а у 

прилагательных они зависят от рода, числа и падежа определенных 

существительных. 

Таким образом, категории рода, числа и падежа прилагательного 

имеют чисто синтаксическое значение, являясь показанием его связи 

(согласования) с существительным и выразителем синтаксического 

отношения (определенного) к существительному. 

Исключение составляет употребление прилагательных при 

несклоняемых существительных. В этих случаях род, число и падеж у 

прилагательных являются средством выражения грамматического значения 

определяемого существительного: молодая миссис, новый атташе, зимнее 

пальто - зимние - пальто, новое кафе и.т.д. 

Прилагательные изменяются по родам, числам и падежам теплый, 

теплая, теплое; теплый - теплого, теплоту. 

Поэтому категория рода, числа и падежа являются 

словоизменительными. 

Прилагательные образуют краткую форму и формы степеней 

сравнения: добрый - добр, добрый - добрее, добрейший. 

– Лексико-грамматические разряды прилагательных. 

По значению и грамматическим признакам прилагательные делятся на 

3 разряда: качественные, относительные и притяжательные. 



Прилагательные, обозначающие признак предмета непосредственно, 

т.е. лексическим значением своей основы, называются качественными. 

По своему лексическому значению качественные прилагательные 

могут проявляться в большей или меньшей степени и противопоставляться: 

талантливый, талантливые, талантливейший, высокий - низкий. 

При метафорическом употреблении качественных прилагательных 

дамасская сталь, шкура. 

– Переход относительных прилагательных в качественные. 

Употребляясь в переносном значении, относительные прилагательные 

могут переходить в качественные. Процесс такого перехода является живым 

и активным - особенно в разговорной и поэтической речи. Ср.: железная 

ограда - железные валы, золотой перстень - золотой характер, малиновое 

варенье - малиновое платье, кремовая помада - кремовая рубашка… 

Приобретая качественное значение, относительные прилагательные 

обычно сохраняют свои прежние грамматические особенности. Встречаются 

лишь авторские индивидуальные образования кратких форм и степеней 

сравнения от относительных прилагательных, получивших качественное 

значение. Все относительные прилагательные имеют производную основу, в 

которую входят аффиксы, выражающие отношения. Поэтому они могут 

иметь синонимы в виде косвенных падежей существительных (родительного 

без предлога и с предлогами из, для, от, без винительного с предлогом на): 

паровозный дым - дым паровоза, жизненная правда - правда жизни, и.т.д. 

Однако в ряде случаев замена относительного пригласительного 

прилагательного родительным невозможна, а именно: 

а) в собственных названиях: Тургеневская улица, Киевский вокзал. 

б) в случаях расхождения семантики прилагательного и именной 

конструкции: городской вид (присущий жителю города) и вид города. 

в) при переходе относительных прилагательных в качественные: 

золотая рожь, бархатный голос. 

г) если прилагательное является компонентом фразеологизма. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Какие слова называются именами прилагательными? 

2. Как изменяются имена прилагательные? 

3. Чем определяется род, число и падеж прилагательных? 

4. Какими членами предложения выступают имена прилагательные? 

5. Какими особенностями отличаются качественные прилагательные от 

относительных? 

  



Степени сравнения имен прилагательных. Правописание суффиксов и 

окончаний имен прилагательных 

 

План изложения: 

1. Степени сравнения качественных прилагательных, положительная и 

сравнительная степень. 

2. Способы их образования, значение, употребление. 

Опорные слова: Форма сравнительной степени, простая и сложная 

формы превосходной степени, положительная форма степени сравнения. 

  

Степени сравнения - грамматическая словоизменительная категория 

качественных имен прилагательных, выражающая относительную разницу 

или превосходство в качестве, присущем предметам. Категория степеней 

сравнения образуется противопоставлением 3 форм: положительной  

сравнительной и превосходной. 

Форма положительной степени называет признак без составления с 

другим проявлением этого же признака (сильный голос, прохладные дни). 

Форма сравнительной степени указывает на качество предмета, 

проявляющееся в большой мере, чем в другом предмете или в нем самом 

либо раньше, либо позднее; Прошлая ночь была прохладнее. 

Различаются простая и сложная формы сравнительной степени. 

Простая форма сравнительной степени имен прилагательных 

образуется синтетически - прибавлением к основе положительной степени: 

1. продуктивного суффикса -ее; 

2. непродуктивного суффикса -е; 

3. в единичных случаях суффикса -ше. 

Некоторые формы образуются супплетивно: хороший - лучше. Плохой 

- хуже. 

Синтетическая форма сравнительной степени является неизменяемой 

формой и в предложении обычно бывает сказуемым: Правда светлей солнца. 

(Посл.) 

Сложная форма сравнительной степени прилагательных образуется 

аналитически - прибавлением к форме положительной степени слова более 

или менее. 

Аналитическая форма сравнительной степени изменяется по родам, 

числам, падежам: более (менее) быстрою, быстрой, быстрого, быстрых и.т.д. 

Форма превосходной степени сравнения указывает на высшую степень 

качества, присущего предмету по сравнению с другим: мечтающий, самый 

легкий. 



Различаются простая и сложная формы превосходной степени. 

Простая форма превосходной степени имен прилагательных образуется 

синтетически - прибавлением к основе положительной степени суффикса -

ейш-, -айш-: быстрейший, строжайший. 

Сложная форма превосходной степени имен прилагательных 

образуется аналитически - прибавлением к форме положительной степени 

слов самый, наиболее, наименее или слов всего, всех: самый сложный, 

наиболее известный, наименее интересный, добрее всех, выше всех. 

Некоторые прилагательные не образуют простой превосходной 

степени: больной, дружеский, былой, бывалый, жидкий, горластый, сухой, 

молодой и др. 

Ряд прилагательных, обозначая постоянных и неизменный признак, 

вообще не имеют степеней сравнения: глухой, нищий, кривой, хромой и др. 

Контрольные вопросы: 

1. Что такое степени сравнения имен прилагательных? 

2. Как образуется простая форма сравнительной степени имен 

прилагательных? 

3. На что указывает форма превосходной степени сравнения? 

4. Как образуется сложная форма превосходной степени имен 

прилагательных? 

5. Какие способы образования степеней сравнения прилагательных вы 

знаете? 

 



 


