
Д Ж У Л Ь Е Т Т А  Д А Н И Е / \ Я Н

К ВОПРОСУ О СРАВНИТЕЛЬНОЙ СТЕПЕНИ 
КАЧЕСТВЕННЫХ НАРЕЧИЙ И КАЧЕСТВЕННЫХ 

ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ.

Качественные прилагательные (КП) составляют основную 
часть, ядро прилагательных. Это самая многочисленная, продук
тивная, развивающаяся группа прилагательных. Прилагательность
— это качественность. По Л. Теньеру: "Атрибутивные прилага
тельные выражают собственно адъективные значения. Это в 
некотором смысле самые адъективные прилагательные".(1.82),

Качественные наречия (КН) на -о, -е также составляют 
самую значительную группу среди наречных разрядов, так как 
они образуются от качественных прилагательных.

К П  и  КН , как уж е указывалось, характеризуются прежде 
всего качественностью. Качеству присуща динамика, качество 
может проявляться с разной степенью интенсивности. Это глав
ное семантическое свойство качества нашло свое выражение в 
системе языка в морфологической категории компаратива.

В компаративной структуре предложения обязательно при
сутствует понятие неравного количества. Сама форма сравни
тельной степени состоит одновременно из двух аспектов — 
обозначения качества и большего количества.

Прилагательные в положительной степени обозначают пря
мой, исходный признак. В компаративной структуре тождествен
ные, но не равные по степени проявления признаки отвлекаются 
от предметов. Путем их  сравнения выводится признак, обладаю
щий большей степенью качества, и приписывается предмету, 
одновременно характеризуя сравниваемые предметы.

Следует добавить, что сравниваются признаки одного и 
того же качества, но так ка к  эти признаки неравны в количест
венном отношении, то и в качественном отношении составляют 
уже отличающиеся друг от друга подтипы признаков общего 
качества. Изменяются оттенки признаков, но разные оттенки
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признаков уже представляют собой разновидности, т. е. разные 
признаки, общего рода качества.

Сравнительная степень принимает неизменяемую форму, 
поскольку обозначает отвлеченный признак, признак в сравне
нии, признак признака, и может употребляться и при существи
тельном, и при глаголе в качестве определения.

Компаративная структура одновременно выражает следую
щие отношения: больше, меньше, отрицание.

Например: Брат умнее сестры.
Из этого предложения одновременно следует:

Сестра менее умна, чем брат.
Сестра не умнее брата.

Отметим также, что признак, выраженный компаративом, 
претерпевает семантический сдвиг, приобретая еще и относи
тельный характер.

Например: Брат ростом выше сестры.
Это предложение не может содержать утверждения, что 

брат, вообще, высокий, так как качество "выше" присущее брату, 
выводится из сравнения с тождественным качеством сестры, а 
как высока сестра, нам неизвестно. Возможно, сестра маленького 
роста, но брат выше ее. Поэтому, качество, приписанное брату в 
сравнении с сестрой, имеет относительный характер.

Необходимо указать, что роль категории компаратива в 
русском языке велика, так как весьма ш ироко распространено 
функционирование степеней сравнения, причем диапазон их 
употребления неуклонно растет, расширяется, вовлекая в свою 
сферу и другие разряды прилагательных.

Качественные прилагательные "заряжаю т" своей качествен
ностью некачественные прилагательные, которые, при определен
ных условиях приобретая оттенки и значения качества, могут 
образовать сравнительную степень.

Если грамматические категории рода, числа и падежа при
лагательные заимствуют от существительных, то категория ком 
паратива является принадлежностью самой "категории качества 
или свойства" (термин Л. В. Щербы).

I
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В армянском, английском языках прилагательные имеют 
только одну грамматическую категорию - категорию компара
тива, другими не обладают.

На основании вышеизложенного можно классифицировать 
морфологические категории качественных слов1 на 1/несамостоя
тельные или зависимые морфологические категории и 2/самос
тоятельные или независимые.

К  несамостоятельным категориям относятся категории рода, 
числа и падежа; к  самостоятельным - категория компаратива.

Из утверждения: "форма сравнительной степени или компа- 
ратив — это форма прилагательного" (2.562) можно выявить до
полнительные признаки, свойства качественных прилагательных.

1. К П  могут обозначать не только непосредственный 
признак, но и отвлеченный признак, сравниваемый признак, 
относительный признак, признак признака;

2. К П  могут употребляться ка к  в изменяемой, так и 
неизменяемой формах;

3. сравнительная форма прилагательного, ка к  форма при
лагательного, может сочетаться и с существительными, и с глаго
лами. Отсюда вытекает, что прилагательное может сочетаться и с 
существительными, и с глаголами.

Применительно к  третьему признаку приведем высказыва
ние А. М. Пеш ковского о том, что компаратив — это не две раз
ные группы слов, относящиеся к  разным категориям слов, "а это 
одна группа слов с двояким синтаксическим употребле
н и е м "^ .151).

Вышеперечисленные частеречные признаки К П  полностью 
совпадают с признаками К Н  на — о, -е.

В категории сравнительной степени, ка к  в спектре, 
высвечиваются характерные свойства К П  и КН.

В сравнительной степени совпадают функции полных и 
кратких прилагательных, а такж е наречий на —о, -е. Сравнитель
ная степень употребляется в двух синтаксических позициях:

1 Для ясности изложения под словосочетанием "качественные слова" условно 
будем понимать качественные прилагательные и качественные наречия на — о,-е.
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сочетается и с существительными, и с глаголами, что свидетельст
вует о тождественности синтаксических ф ункций К П  и КН.

Форма сравнительной степени неизменяема, а прилагатель
ное определяется ка к  изменяемая часть речи, в силу чего неод
нозначно решается статус компаратива.

Первоначально компаратив как неизменяемая форма прила
гательного включается в состав наречий на -о,-е, в класс неиз
меняемых слов, хотя наречия на -о,-е позже стали признаваться 
изменяемыми, так как они образуют степени сравнения (А.А. 
Потебня, А.А. Шахматов и др.).

Некоторые учение отрывали сравнительные формы и от 
прилагательных, и от наречий, рассматривая их ка к  отдельные 
формы слов. (А.М. Пешковский, Н.А. Янко-Триницкая и др.).

В лингвистической системе И .Г. Милославского и вовсе 
упраздняется категория степеней сравнения. По мнению ученого, 
"связанные словообразовательными отношениями словоформы 
добрый — добрее — добрейший принадлежат к  разным лексе
мам" (4.119).

Но так как категория компаратива присуща внутренней 
природе качества, ученые стали перед необходимостью включе
ния компаратива в состав прилагательных. Проблема компара
тива решается на "компромиссных" началах, т. е. одна и та же 
форма сравнительной степени, сочетаясь с существительным, 
определяется как прилагательное, а сочетаясь с глаголом, — как  
наречие.

Такова эволюция статуса компаратива в традиционной 
грамматике.
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