
 

 

 
К ВОПРОСУ О ГРАММАТИЧЕСКИХ КАТЕГОРИЯХ  

КАЧЕСТВЕННЫХ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ 
 

ДАНИЕЛЯН ДЖ. Г. 
 

Качественные прилагательные характеризуются прежде всего 
качественностью. Качеству присуща динамика, качество может проявляться 
с разной степенью интенсивности. Это главное семантическое свойство 
качества нашло свое выражение в системе языка в морфологической 
категории компаратива. 

В компаративной структуре предложения обязательно присутствует 
понятие неравного количества. Сама форма сравнительной степени состоит 
одновременно из двух аспектов – обозначения качества и большего 
количества. 

Прилагательные в положительной степени обозначают прямой, 
исходный признак. В компаративной структуре тождественные, но не 
равные по степени проявления признаки отвлекаются от предметов. Путем 
их сравнения выводится признак, обладающий большей степенью качества, 
и приписывается предмету, одновременно характеризуя сравниваемые 
предметы. 

Сравниваются признаки одного и того же качества, но так как эти 
признаки неравны в количественном отношении, то и в качественном 
отношении составляют уже отличающиеся друг от друга подтипы 
признаков общего качества. Изменяются оттенки признаков, но разные 
оттенки признаков уже представляют собой разновидности, т. е. разные 
признаки, общего рода качества. 

Сравнительная степень принимает неизменяемую форму, поскольку 
обозначает отвлеченный признак, признак в сравнении, признак признака и 
может употребляться и при существительном, и при глаголе в качестве 
определения. 

Компаративная структура одновременно выражает следующие 
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 относительный характер. 
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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. 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 широко распространено функционирование степеней 
сравнения, причем диапазон их употребления неуклонно растет, 
расширяется, вовлекая в свою сферу и другие разряды прилагательных. По 
словам А. М. Пешковского, “…предметная основа не препятствует 
образованию степеней сравнения, если …на первый план выступает в созна-
нии значение качества”1. Подобного мнения придерживается и В. В. 
Виноградов: “…во всех относительных прилагательных потенциально 
заложен оттенок качественности, который часто раскрывается и развивается 
в серию самостоятельных значений; …предметные и отчасти глагольные 
основы приобретают все более сложные качественные оттенки”2. “Русская 
грамматика” констатирует, что оттенок качественности в той или иной сте-
пени присущ всем относительным прилагательным, и в гораздо меньшей 
мере – прилагательным притяжательным, порядковым и местоименным3. 

Опираясь на выражаемые сравнительной степенью значения, можно 
выявить дополнительные признаки, свойства качественных прилагательных 
(КП): 

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

2. КП могут употребляться как в изменяемой, так и неизменяемой 
формах; 

3. компаратив может сочетаться и с существительными, и с глаголами. 
Применительно к третьему признаку приведем высказывание А. М. 

Пешковского о том, что компаратив – это не две разные группы слов, 
относящиеся к разным категориям слов, “а это одна группа слов с двояким 
синтаксическим употреблением”4. 

                                                 
1 Пешковский А. М. Русский синтаксис в научном освещении, М., 1956, с. 82-83. 
2 Виноградов В. В. Русский язык, М., 1947, с. 170, 213. 
3 Русская грамматика, т. I, М., 1980, с. 543. 
4 Пешковский А. М., указ. соч., с. 151. 
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Формы сравнительной степени замещают полные и краткие формы 
прилагательных, и в этом случае количество морфологических категорий 
уравнивается, т. к. утрачиваются категории рода, числа и падежа. 
Прилагательные в сравнительной степени обладают только 
морфологической категорией компаратива. 

Морфологические категории рода, числа и падежа прилагательных – это 
словоизменительные категории, выражающие способность прилагательных 
сочетаться с существительными в функции согласованного определения. 
Эти категории выявляются в синтаксической сочетаемости и относятся к 
синтагматически выявляемым морфологическим категориям5. 

Общеизвестно, что качественные прилагательные обозначают качество 
предметов. Качество само по себе, в отрыве от существительного не может 
выражать морфологических значений рода, числа и падежа, так как эти 
категории незначимы для прилагательных. Окончания прилагательных 
“показывают категорию сопровождаемого ими слова”6. 

Морфологические категории рода, числа и падежа прилагательных 
несамостоятельны, так как “повторяют морфологические значения 
существительных, с которыми они согласуются” и выражают формальную 
связь с определяемым существительным7. 

Категория компаратива является принадлежностью самой “категории 
качества или свойства” (термин Л. В. Щербы) и исходит из 
общеграмматического, категориального значения качественных 
прилагательных. Категория компаратива – это словоизменительная 
категория, представленная двумя рядами форм с морфологическими 
значениями положительной и сравнительной степени. Сравнительная 
степень выражается особой неизменяемой формой компаратива, которая не 
имеет морфологических значений рода, числа и падежа. 

По “Русской грамматике”, “форма сравнительной степени или 
компаратив – это форма прилагательного”8. Рассмотрим слово-
образовательную структуру этой формы. Формы компаратива образуются 
при помощи суф.-ее(-ей) /-е/-ше, которые присоединяются к основе 
прилагательного. Напр., мудр-ый-мудр-ее; ум-н-ый-ум-н-ее, талант-лив-ый 
– талант-лив-ее. В слове мудр-ее суф.-ее присоединяется к корню мудр, 

                                                 
5 Русская грамматика, с. 457. 
6 Теньер Л. Основы структурного синтаксиса, М., 1988, с. 411. 
7 Русская грамматика, с. 545. 
8 Там же, с. 562. 
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выражающему качественный признак; в словах ум-н-ее, талант-лив-ее 
суффиксы прилагательных -н-, -лив- выступают в роли трансляторов и 
осуществляют словообразовательную транспозицию существительного в 
прилагательное. Суффиксы сравнительной степени усиливают степень 
проявления признака, выраженного основой прилагательного и обозначают 
признак в сравнении. Суффиксы компаратива, как известно, являются 
словоизменительными морфемами. 

Согласно “Русской грамматике”, прилагательные делятся на 
прилагательные, имеющие полные и краткие формы, только полные формы 
и только краткие формы9. 

Особенность морфемной структуры прилагательного заключается в том, 
что “любое прилагательное, независимо от разряда и возможности 
образования второй формы, является либо полным, либо кратким”. Если 
прилагательное имеет окончание, состоящее из одной буквы, или нулевое 
окончание, то такая форма считается краткой10. 

Компаратив имеет нулевое окончание, противопоставленное окончаниям 
полных и кратких форм прилагательных. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод: формы 
сравнительной степени представляют собой краткие неизменяемые формы 
прилагательных. Сравнительная степень прилагательного – это емкая, 
динамичная, уникальная в своем проявлении и дистрибуции краткая форма 
прилагательного, замещающая полные и краткие формы прилагательных, 
независимо от выполняемой ими синтаксической функции определения 
или сказуемого. Компаратив, благодаря своей морфологической структуре, 
не “привязан” к определенной части речи, что обеспечивает его 
морфологическую и синтаксическую свободу функционирования в языке. 

Итак, прилагательные в русском языке употребляются как в изменяемой, 
так и неизменяемой формах, и в состав прилагательных входят изменяемые 
и неизменяемые формы. Отметим также, что словоформы прилагательных 
могут не обладать словоизменительными морфологическими категориями 
рода, числа и падежа, и при этом сочетаться с существительными в 
определительной функции: Умнее и добрее человека я не встречала. 

Компаратив является самостоятельной, классифицирующей 
морфологической категорией и относится к несинтагматически 
выявляемым категориям. 

Морфологические категории качественных прилагательных можно 
                                                 

9 Там же, с. 558. 
10 Современный русский язык, в 2-х частях, под ред. Дибровой Е. И., М., 2008. 
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классифицировать на две группы: 1) несамостоятельные, или зависимые и 2) 
самостоятельные, или независимые. К первой группе относятся 
морфологические категории рода, числа и падежа; ко второй – категория 
компаратива. 

Одним из главных частеречных признаков прилагательных грамматисты 
признают изменяемость. Отметим, что изменяемость – это главный 
морфологический признак существительного, в то время как изменяемость 
прилагательных всецело определяется категориальными свойствами 
главного компонента словосочетания – существительным. 

Во многих языках (англ., арм., груз. и др.) прилагательные, сочетаясь с 
существительными, остаются неизменяемыми. Это объясняется тем, что в 
этих языках имя существительное не имеет категории рода, которая 
обеспечивает формальную связь согласования. 

Более того, в одном и том же языке, в зависимости от выполняемой 
синтаксической функции, прилагательные, сочетаясь с существительными, 
могут функционировать как в изменяемой, так и неизменяемой формах. Так 
обстоит дело в немецком языке11. Выше было сказано, что в русском языке 
прилагательное состоит из изменяемых и неизменяемых словоформ. 
Обратим внимание на то, что неизменяемые формы компаратива крайне 
продуктивны и представляют собой активно функционирующую “армию 
слов” (В. В. Виноградов) в системе языка. 

Следует также добавить, что в состав прилагательных входит и “большая 
группа неизменяемых слов” типа беж, клеш, хаки и др12. Все эти факты 
языка подводят нас к заключению: изменяемость не может являться 
необходимым, характеризующим свойством прилагательных. 

Показательно в этом смысле мнение А. М. Пешковского: “Мы не 
определяли прилагательные как слова склоняемые или изме-няемые, а 
определяли как слова, имеющие формальное значение качественного 
признака”, при этом он полагает, что это наиболее точное определение 
категории прилагательного13. Л. В. Щерба в качестве формальных признаков 
прилагательных называет формы согласования с существительными, но 
считает, что “это и не абсолютно обязательно”14. Обобщая вышеизложенное, 
можно сделать следующие выводы:  
                                                 

11 Теньер Л., указ. соч., с. 182. 
12 Русская грамматика, с. 540. 
13 Пешковский А. М., указ. соч., с. 84, 151-152. 
14 Щерба Л. В. О частях речи в русском языке (Избранные работы по русскому языку, М., 

1957, с. 68). 
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1. морфологические категории качественных прилагательных делятся на 
две группы: а) самостоятельные, или независимые и б) несамостоятельные, 
или зависимые. К самостоятельной морфологической категории относится 
категория компаратива, к несамостоятельным – морфологические категории 
рода, числа и падежа; 

2. форма сравнительной степени прилагательного представляет собой 
краткую неизменяемую форму; 

3. КП могут обозначать не только непосредственный признак, но и 
сравниваемый признак, относительный признак и признак признака; 

4. в русском языке в состав прилагательного входят изменяемые и 
неизменяемые словоформы и, на наш взгляд, не следует определять 
прилагательные только как изменяемую часть речи (как это принято в 
традиционной грамматике), ведь неизменяемые формы сравнительной 
степени составляют неотъемлемую часть прилагательных; 

5. изменяемость не может являться необходимым, характеризующим 
признаком прилагательного. 

 
ՈՐԱԿԱԿԱՆ ԱԾԱԿԱՆԻ  

ՔԵՐԱԿԱՆԱԿԱՆ ԿԱՐԳԵՐԻ ՀԱՐՑԸ ՌՈՒՍԵՐԵՆՈՒՄ 
 

ԴԱՆԻԵԼՅԱՆ Ջ. Գ. 
 

Ամփոփում 
 

 

Ռուսերենում ածականի ձևաբանական կարգերը բաժանվում են երկու 
խմբի. 1) ինքնուրույն կամ անկախ, 2) ոչ ինքնուրույն կամ կախյալ: Ածա-
կանի ինքնուրույն կարգն արտահայտում է համեմատության աստիճան-
ները, իսկ ոչ ինքնուրույնը` սեռը, թիվը և հոլովը: Ածականի փոփոխումը 
ածականի բնորոշ, անհրաժեշտ հատկանիշը չէ, իսկ ռուսերենում 
ածականի կազմության մեջ են մտնում փոփոխվող և անփոփոխ 
բառաձևեր: Այդ առումով ածականը չենք կարող սահմանել որպես միայն 
փոփոխական խոսքի մաս (ինչպես ընդունված է քերականության մեջ), 
քանի որ ածականն ունի համեմատության աստիճանների անփոփոխ 
ձևեր, որոնք շատ տարածված են ռուսերենում: 


