
Н А Т А Л Ь Я  Б А Г Р А М Я Н

РОЛЬ ИМЕН ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ В ПРОЦЕССЕ 
СЛОВОПРОИЗВОДСТВА

Основы имен прилагательных активно участвуют в словооб
разовательном процессе, причем основы разных групп имен 
прилагательных по-разному используются в словообразовании. 
Непроизводные и производные основы качественных прилага
тельных являются производящими для различных лексико
грамматических разрядов слов(существительных, прилагательных, 
глаголов, наречий), а основы относительных прилагательных хотя 
и участвуют в словообразовании, но менее-активно и регулярно. 
Так, они совсем не образуют некоторых частей речи, например, 
глаголов). От основ же качественных прилагательных возможно 
образование всех частей речи, в том числе особенно активно - 
имен существительных с отвлеченным значением, глаголов со 
значением "быть, становиться, казаться или делать таким, как это 
указано в соответствующем имени" (с суффиксами -е- и -и֊), 
прилагательных (с суффиксом -оват-ый) и наречий (на -о).

Родственные относительным прилагательным по семантике 
прилагательные притяжательные (на -ов и -ив) в строго нормиро
ванном литературном языке вообще не участвуют в словопроиз
водстве, лишь в диалектах и просторечии возможны отдельные 
образования наречий типа по-сестриному.

Если все имена прилагательные распределить по степени 
активности их участия как производящих основ в современном 
словопроизводстве, то в первую группу можно включить имена 
прилагательные, от которых активно или даже регулярно обра
зуются производные, во вторую группу - прилагательные, 
которые участвуют в словопроизводстве, но не столь активно, и в 
третью группу-прилагательные, которые совсем не участвуют в 
современном словообразовании.

Рассмотрим подробнее каждую из этих групп.
Основные наиболее продуктивные типы производных прила

гательных активно образуют производные слова. Причины этого - 
в семантике производящих основ и в характере словообразова
тельных связей форманта, формирующего производное слово. С 
одной стороны, производящие основы имен прилагательных ха
рактеризуются большой семантической насыщенностью и содер
жательностью, "отображая своим значением самые разнообраз
ные качества, свойства, признаки..., связанные с отношением к 
широкому кругу предметов и явлений окружающей действитель-

165



ности", а с другой стороны, суффиксы, вступающие во взаимо
действие с этими производящими основами, отличаются многооб
разием своих словообразовательных связей и легкостью присое
динения к  различным структурно-семантическим типам произ
водящих основ. Особенностью использования в словопроизводст
ве основ прилагательных является то, что в целом ряде словооб
разовательных типов в производное слово входит лишь усеченная 
основа, лишенная суффикса (это касается образований от прила
гательных с суффиксами -и- , -ск- и их производными и - значи
тельно реже -ОВ-). Факт производства новых слов от усеченной 
основы подтверждается тем, что, во-первых, производные соот
носятся семантически с производящим прилагательным (или с 
сочетанием, куда в качестве определения входит производящее 
прилагательное), во-вторых, тем, что в современном языке отсут
ствует другая основа, с которой можно было бы связать образо
вание этих слов. В дальнейшем случаи такого образования (с 
соответствующими оговорками) рассматриваются наряду с теми, 
когда производящие основы входят целиком в производное слово.

1) Среди производящих основ прилагательных самыми про
дуктивными в современном словопроизводстве являются основы 
прилагательных на -н-. Эти прилагательные выступают в качестве 
производящих основ при производстве разных частей речи.

2) От основ прилагательных на -н- очень активно образуются 
различные по значению и структуре имена существительные.

Почти все отсубстантивные и отглагольные имена прилага
тельные на -н- участвуют в образовании существительных на - 
ость со значением отвлеченного качества. Это объясняется 
причинами разного характера. С одной стороны, все основы 
прилагательных на -н- очень легко соединяются с суффиксом - 
ость, не образуя при этом никаких не свойственных русскому 
языку морфологических сочетаний, т. е. со стороны построения 
слова нет никаких препятствий. С другой стороны, в совре
менном языке все больше возникает потребность в создании 
существительных со значением отвлеченного качества.

Прилагательные с суффиксом -н- и его производными, входя
щие в состав устойчивых сочетаний прилагательного с сущест
вительным, активно участвуют в образовании существительных 
женского рода с суффиксом -к-a (суффикс производящих прила
гательных при этом обычно выпадает) и -ик. Образования на к-а 
чаще всего появляются в устной речи, в языке художествнной 
литературы и обычно, даже будучи широко употребительными, 
имеют оттенок разговорности. Таковы, например, образования 
типа дежурка 'дежурная комната՛, зачетка ’зачетная книжка՛,
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мореходка ‘мореходное училище', одиночка 'одиночная камера', 
столярка 'столярная мастреская', ср. также индивидуальное 
аморалка 'аморальное поведение'.

Но, с другой стороны, в языке имеется ряд образований 
этого типа, которые являются достоянием общелитературного 
языка, например, землянка, ветрянка, кожанка, овсянка и др. Эти 
образования, как правило, кажутся привычными и понятными 
без соотношения / с ними. Этот очень продуктивный в 
современном языке тип образований все же нельзя назвать 
регулярным, так как далеко не все устойчивые сочетания 
прилагательного на -н- с существительным дают образования на - 
к-а. Так, не дают этих образований, например, сочетания 
десертная ложка, железная дорога, подзорная-труба и др.

Прилагательные на -н- участвуют и в образовании глаголов. 
От них можно образовать глаголы на -еть и -ить  со значением 
'быть, становиться, казаться или делать таким, как это указано в 
производящем прилагательном'. Иногда от одной и той же осно
вы образуются одновременно оба эти глагола, которые отли
чаются только тем, что глаголы на -еть- непереходные, а на -ить- 
в основном переходные. Ср., например, дурнеть, грязнеть, мрач
неть и дурнить, грязнить, мрачнить. Чаще же от прилага
тельных на -н- образуются только непереходные глаголы на -еть.

Суффикс -н- производящего прилагательного иногда не 
входит в производный глагол, обычно в этих случаях образуются 
только глаголы на-ить, например, безобразить, благодарить, 
вульгарить, многословить, похабить.

В современном языке имеется ряд образований, которые в 
основном соотносятся с прилагательным непроизводным. Но сре
ди них имеются и образования, соотносимые с прилагательным 
на -Н-. Очевидно, возможность появления последних объясняется 
структурой прилагательных на -н-, которые отличаются просто
той своего строения. Среди этих образований можно выделить 
имена существительные различного значения и прилагательные с 
суффиксом -ист- ый.

1) Существительные с суффиксом -инк-а со значением от
влеченного свойства или качества и оттенком уменьшительности, 
характерные, прежде всего, для языка художественной литера
туры и разговорной речи: человек с задоринкой, с чудинкой; рабо
тать с азартинкой, с усердинкой. Как видно из примеров, 
суффикс прилагательных -н- в производных существительных 
выпадает (хотя ср. также интереснинка). "Можно предположить, 
что в самом процессе возникновения этого в настоящее время 
довольно активного словообразовательного типа сыграли важную
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роль два встречных течения: с одной стороны, наличие в языке 
таких образований, как диковинка.,., с другой стороны, .закреп
ление отвлеченного "переносного" ( значения за некоторыми 
конкретно-предметными существительными с тем же суффиксом, 
ср. переносное значение слова изюминка".

2) Посредством суффикса -як(-ак) образуются имена сущест
вительные, обозначающие предметы: порожняк, сквозняк, товар- 
няк ю жак.

3) Малопродуктивными в литературном языке является 
образования имен существительных - названий лиц посредством 
суффикса -ыш (дурныш) и суффикса -уха (грязнуха).

4) Имена прилагательные, образованные от основ прилага
тельных посредством суффикса •ист-ый, со значением 'имеющий 
большое количество чего-нибудь, с примесью чего-нибудь или 
похожий на что-нибудь' продуктивны в специальной терминоло
гии и малопродуктивны в общелитературном языке: мучнистый, 
сернистый.

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что основы 
прилагательных на -н- в современном языке являются одним из 
самых продуктивных производящих основ современного словооб
разования. Они активно участвуют в образовании слов различ
ных грамматических разрядов.

Менее продуктивными в современном словообразовании 
являются основы прилагательных на -ск- и -об -, ч т о  объясняется, 
прежде всего, их семантическими особенностями. Значения отно
сительности (присущие прилагательным на -ов-ый) и свойст
венности (присущие прилагательным на -ск-ий, имеющим значе
ние отношения к роду лиц), хотя и уступают в ряде слов устой
чивым ("словарным") качественным значениям, все же препятст
вуют активному участию этих основ в словопроизводстве.

Наряду с продуктивными основами современного словообра
зования имеются основы прилагательных, доля участия которых 
в словопроизводстве менее значительна. К ним относятся отно
сительные и качественные прилагательные различной структуры.

1) Ряд отсубстантивных прилагательных на -ав-ый, -лиз-ый, - 
ив-ый образуют: а) глаголы на -еть и (реже) -ить\ б) существи
тельные на -ость со значением отвлеченного признака; в) 
наречия на -о.

2) Отсубстантивные прилагательные на -am ՛ый, -ча/п-ый, 
имеющие значение 'обладающий чем-нибудь, состоящий из чего- 
л. или напоминающий что-л., что обозначается производящей 
основой* (типа брусчатый, звончатый, кольчатый), образуют в 
специальной профессионально-технической речи и языке худо-
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жественной литературы существительные на -ость. Например: 
брусчатость, звончатость, раэрывчатость.

3) В современном языке наметилась тенденция к образова
нию от основ прилагательных с суффиксом -ас/л-ый, свойствен
ных разговорной речи и близких семантически прилагательным 
с суффиксом -ат-ый (вихрастый, глазастый, лобастый), сущест
вительных с суффиксами -ик и -ость. Например, вихрастик, 
глазастик, I лобастик и т.п.; вихрастость, глазастость, 
лобастостьіи т.п.

К прилагательным, от которых в современном словопроиз
водстве образуются лишь существительные на -ость и наречия на 
-о, относятся отсубстантивные прилагательные с суффиксами, 
производными на основе -н- (семейственность, театральность, 
легендарность, объективность), а также с суффиксами -оват- 
(плутоватость), -ит- (именитость), -овит- (домовитость); отгла
гольные и отсубстантивные прилагательные с суффиксом -ист- 
(задиристость, сахаристость); отглагольные прилагательные с 
суффиксами -тельн- (изобретательность), -н- (заметность), -л- 
(зрелость), -уч- (пахучесть); отадъективные прилагательные с 
суффиксами -оват- (кисловатость), -ист- (песчанистость).

Суффикс -ость, являясь единственно продуктивным суффик
сом в образовании существительных отвлеченного качества, 
способствует усилению непродуктивности и даже вытеснению 
других суффиксов, образующих имена отвлеченного качества.

Несмотря на то, что в языке уже имеются отвлеченные 
существительные, образованные от основ качественных прилага
тельных посредством непродуктивных суффиксов -ств-о, -от-а, - 
изи-а или безаффиксным способом, в языке появляются сущест
вительные на -ость, образованные от тех же основ прилагатель
ных. Например, наряду с быстрота, высота, глухота, кислота, 
глубина, тишина, изящество, гладь, даль, зелень в живой 
разговорной речи и языке художественной литературы находим 
быстрость, высокость, глухость, кислость, глубокость, изящ
ность, гладкость, далекость, зеленость.

Все эти типы осно* прилагательных, которые активно участ
вуют в производстве существительных со значением отвлечен
ного признака, столь же активно участвуют в образовании наре
чий на -о: семейственно, театрально, легендарно, объективно; 
задиристо, заметно, зрело; кисловато, песчанисто.

Не принимают участия в производстве наречий на -о: 1) 
отглагольные качественные прилагательные с суффиксами -к- и - 
л-, не утратившие в современном языке семантическую связь с 
производящим глаголом, например, варкий, ломкий, плавкий,
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ходкий и др. Прилагательные же, утратившие или ослабившие 
семантическую связь с глаголом, легко образуют наречия на -о: 
дерзко, колко, ловко, резко, кисло, смело, умело; 2) отсубстан
тивные прилагательные на -об -ы й  (с указанными исключениями) 
и -ск-ий (так как от них образуются наречия на -и и, следо
вательно, нет необходимости в образовании наречий на -о).

Наряду с этими основными группами прилагательных, кото
рые более или менее активно участвуют в словопроизводстве, в 
современном языке имеются прилагательные, которые совсем не 
вовлекаются в словообразовательный процесс в качестве произ
водящих основ. Среди них есть прилагательные качественные, 
относительные и притяжательные.

1) Из имен прилагательных качественных не участвуют в 
современном словообразовании:

а) прилагательные с уменьшительно-ласкательными суффик
сами -оньк-ий, -оватеньк-ий, -охоньк-ий, -ошеньк-ий (типа блед
ненький, жалконький, скупенький, сухонький, тихонький, зелено- 
ватенький, легошенький). Неучастие их в словообразовании 
объясняется, очевидно, причинами структурно-семантического 
характера; наличие уменьшительно-ласкательных суффиксов, 
выражающих субъективную оценку качества или свойства, 
препятствует участию этих прилагательных в словообразовании. 
В современном языке от этих прилагательных возможны лишь 
индивидуальные образования наречий на -о (бледненько, тихонь- 
ко, легохонькое и т.п.).

б) Прилагательные с суффиксами -енн-, -ущ-, обозначающие 
высокую степень признака, типа высоченный, здоровенный, т я 
желенный и большущий, злющий, моднющий. Обе группы качест
венных прилагательных не участвуют в производстве слов даже 
таких регулярных моделей, как существительные на -ость. Воз
можно, что это неучастие объясняется ярко выраженной конт
растностью между книжным характером словообразующего 
форманта -ость и разговорно-диалектным характером производя
щей основы.

2) Выше уже отмечалось, что ряд относительных прилагатель
ных на -ов-ый не принимает участие в словопроизводстве.

3) Притяжательные прилагательные на -об и - іш  не высту
пают в качестве производящих основ по причинам семантичес
кого характера: все они выражают принадлежность единичному 
лицу, и это значение не может быть трансформировано в зна
чение каких-л. других частей речи. Лишь прилагательные на -пн в 
просторечии и диалектах могут производить наречия типа по- 
дедущкиному, по-тетиному.
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