
Д Ж У Л И Е Т А  Д А Н И Е Л Я Н

О Б  О С О Б Е Н Н О С Т Я Х ,  Ф У Н К Ц И О Н И Р О В А Н И Я  

К Р А Т К И Х  ф о р м : П Р И А А Г А Т Е Л Ь Н Ь І Х  в  Р У С С К О М  

Я З Ы К Е

Качественные прилагательные (КП) и качественные наречия 
(КН) представляют собой тождественные явления на семантическом, 
синтаксическом и структурном уровнях языка. -  —*-=

На семантическом уровне - КП и КН обозначают одни и те же 
качества, свойства.

На синтаксическом уровне они выступают в предложении в 
качестве определения; КП определяет существительное, КН определяет 
глагол.

На структурном уровне — КП и КН являются зависимыми, 
подчиненными компонентами словосочетания.

Эта очевидная связь КП и КН приводила многих ученых к 
постановке вопроса о статусе качественных наречий на -о, -е в системе 
языка.

A.М. Пешковский отмечает: "Относительно наречия может 
возникнуть с строго морфологической точки зрения сомнение, 
существует ли эта форма в русском языке ввиду ее совпадения с 
формой ср. рода краткого прилагательного"1.

B.В. Виноградов ставит вопрос: "... образуют ли наречия на -о, -е 
отдельные, самостоятельные слова, или же они являются своеобразными 
беспадежными и несогласуемыми формами имен прилагательных?"3.

А.И. Смирницкий высказывает мнение: "... не являются ли 
"качественные наречия" не отдельными словами, а лишь той граммати
ческой формой, которую прилагательное принимает тогда, когда оно 
относится не к существительному, а к глаголу или другому прилага
тельному"3.

Для выяснения некоторых аспектов этой проблемы рассмотрим 
грамматическую категорию компаратива, сравнительной степени КП и 
КН.

КП и КН характеризуются прежде всего качественностью. 
Качеству присуща динамика, качество может проявляться с разной 
степенью интенсивности. Это главное семантическое свойство качества

1 А .М . П е ш к о в с к и й . С и н т а к с и с  в  ш к о л е . С б . с т а т е й . М., 1936. с . 80 .
2 В .В . В и н о г р а д о в . Р у с с к и й  я з ы к .  М ., 1947. с . 3 4 3 .
1 А.И. С м и р н и ц к и й . М о р ф о л о г и я  а н г л и й с к о г о  я з ы к а .  М ., 1959. с . 174 -1 7 5 .
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нашло свое выражение в системе языка в морфологической категории 
компаратива.

Если грамматические категории рода, числа и падежа прилага
тельные заимствуют от существительных, то категория компаратива 
является принадлежностью самой "категории качества или свойства" 
(термин Л.В. Щербы). Так, например, в армянском, английском языках 
прилагательные имеют только одну грамматическую категорию — кате
горию компаратива. Сравнительная степень принимает неизменяемую 
форму, поскольку обозначает отвлеченный признак, признак в 
сравнении и может употребляться и с существительными, и с глаголами. 
По словам А.М. Пешковского, сравнительная степень — это не две 
разные группы слов, а "это одна группа слов с двояким синтаксическим 
употреблением"4.

В работе "О второстепенных членах предложения" Л.В. Щерба 
пишет: "Прежде всего мне очень трудно понять, почему синтаксически 
"быстрая езда" и "быстро ездить" надо считать за разные члены. ...Эти 
вещи очень близки: и там и там — качество, следовательно, нужно как- 
то соединить".

В словосочетаниях типа "быстро бегать" Л.В. Щерба "быстро" не 
рассматривает как обстоятельство, так как здесь "быстро" обозначает 
качество, тесно связанное с действием, его значением. Ученый приходит 
к выводу о тождественности категории качественных прилагательных и 
качественных наречий: "... категория качества или свойства ... для 
которой морфологической формой будет прилагательное — это узако
ненная форма в нашем языке. Но оказывается, что это же самое может 
выражаться и другими средствами. Это же самое соотношение имеем, 
например, в сочетании "быстро бегать". Я твердо на этом стою. Вообще 
соотношение между наречием "быстро" и прилагательным "быстрый" 
чисто формальное. По существу это одно и то же. Формально мы в 
категориях это различаем, но по существу это одна категория"5.

По мнению Л. Теньера, "наречие относится к глаголу так же, как 
прилагательное относится к существительному. В силу этого, если мы 
превратим существительное в глагол, то необходимо параллельно с этим 
превратить прилагательное в наречие"6.

А.И. Смирницкий отмечает: "Образование так называемых
качественных наречий от прилагательных — регулярный процесс; по- 
видимому, их можно рассматривать как одну часть речи (прилага
тельное), выступающую в разных формах: адъективная форма прилага

4 A M . Пешковский. Русский синтаксис в научном освещении. М., 1956. с. 151.
5 А В . Щерба. О второстепенных членах предложения. В кн.: Избранные работы 
по языкознанию и фонетике. М., 1958. с. 99, 101.
6 Л. Теньер. Основы структурного синтаксиса. М ., 1988., с. 75.
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тельного выступает при существительном, а адвербиальная — при 
глаголе"7.

В традиционной грамматике принято считать, что в 
качественных наречиях —о является суффиксом.

Сравним следующие примеры:
1. Эта еда вк у с-п -ая  1. Эта еда вкус-н -ее
2. Эта еда вкус-н -а 2., Эта еда вкус-н -ее
3. Это яблоко вкус-н -о  3. Это яблоко вкус-н -ее
4. Эти яблоки вкус-н -ы  4. Эти яблоки вкус-н -ее
5. Он готовит вкус-н -о  5. Он готовит вкус-н -ее

В предложениях 1, 2, 3, 4 левого столбца выделенные слова 
распадаются на корень, суффикс и окончания. Суффикс -н- выступает в 
роли транслятора и осуществляет словообразовательную транспозицию 
из одной части речи в другую, т.е. существительное переводит в 
лексико-грамматический класс прилагательных. Окончания — ая, -а, -о, - 
ы осуществляют синтаксическую связь выделенных слов с другими 
словами.

Совпадающие формы 3-его и 5-ого предложений (вкус-н-о) 
семантически тождественны. Формант —о в 5-ом предложении не 
изменяет значения слова вкусн о, а лишь только служит указателем связи 
с подчиняющим его словом, т.е. как и вышеперечисленные окончания 
является синтаксическим показателем отношений слов, следовательно, 
выполняет функцию окончания. Таким образом, слова вкусн о  в 3-ем и 5- 
ом предложениях имеют одинаковую морфологическую структуру и 
тождественное значение, вследствие чего, можно предположить, что эти 
слова представляют одну лексему.

Отметим, что слово "вк у сн о " ъ 5-ом предложении принадлежит к 
изменяемой категории слов, так как обладает грамматической 
категорией компаратива. А изменяемые слова имеют окончания.

В предложениях под номерами от 1-ого до 5-и все выделенные 
слова можно заменить компаративом (как указано выше во II столбце). 
По правилам русской морфологии суффиксы слов при образовании 
сравнительной степени сохраняются, а окончания слов отсекаются. В 
слове вкус-н -о  (в 5-ом предложении) — о выпадает, что свидетельствует о 
том, что — о в данном слове является окончанием, асемантичным 
окончанием.

Для объективного изучения языковых явлений необходимо 
исходить из их внутренней природы, семантико-грамматической сущ
ности. Руководствуясь этим принципом, проанализируем некоторые 
свойства кратких прилагательных (КП). В семемах кратких предикатив
ных прилагательных заложены вопросы к существительным. Отметим,

1 А.И. Смирницкий. Указанная работа, с. 176.
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что вопросы, имманентно присущие прилагательным, показывают с 
какой категорией слов и с каким их количеством они способны 
сочетаться.

Сравните:
Ребенок, дом (кто? что?) красив
Девушка, мелодия (кто? что?) красива
Дитя, озеро (кто? что?) красиво (что делать?) танцевать
В семемах кратких предикативных форм прилагательных на —о, 

-е, как видим, содержатся вопросы и к существительным, и к глаголам. 
Краткие формы прилагательных женского и мужского рода, сочетаясь с 
существительными, выступают в функции предиката и формируют 
предложения.

Семема КП среднего рода направлена, обращена и к сущест
вительному, и к глаголу. Здесь в полной мере проявляется двойственная 
природа качественных прилагательных — тяга к существительному и 
глаголу, которые могут характеризоваться одйими и теми же 
признаками. Значит, краткая форма прилагательного среднего рода 
может употребляться в сказуемостной и определительной функциях.

Можно утверждать, что краткие формы прилагательных на —о, - 
е обладают двойной дистрибуцией, употребляясь в функции сказуемого 
и в функции атрибутивного определения, как и полные формы 
прилагательных.

Аналогичные связи наблюдаются также у компаратива.
Сравните:
Дитя, море (кто? что?) спокойнее (что делать?) спорить
В армянском языке прилагательные не имеют полных и кратких 

форм. Одна и та же форма прилагательного употребляется и 
присубстантивно, и приглагольно.

Сравните: գեղեցիկ հ - ----------- ► (ո*մ. հ՞նյ) տուն, մարդ

(հն5 ւսնեւ) ապրել

Обобщая вышеизложенное, можно представить основные 
выводы статьи:

1. КП и КН представляют собой тождественные явления.
2. В кратких приглагольных формах на -о, формант -о, на наш 

взгляд, является окончанием.
3. Краткие формы прилагательных на -о, -е обладают двойной 

дистрибуцией, выступая в функции предиката и атрибутивного 
определения.

4. Краткие прилагательные на -о, -е и так называемые 
"качественные наречия" представляют собой один лексико-грамма
тический класс слов.
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