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ЛЕКСИКО-ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
ПРИЛАГАТЕЛЬНОГО ДОВОЛЬНЫЙ 

В ДИАХРОНИЧЕСКОМ АСПЕКТЕ 
Л.Ф. Килина 

kilin_74@mail.ru 
ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет» 

(Ижевск) 

Несмотря на длительную традицию изучения имени прилагатель-
ного, его семантические свойства и грамматические характеристики до 
сих пор нуждаются в описании. По мнению ученых, прилагательное 
занимает особое место в грамматической структуре русского языка: 
«…русский человек активно воспринимает и интерпретирует мир че-
рез совокупность признаков его отдельных фрагментов, формируя та-
ким образом его атрибутивный портрет» [3, с. 124]. Трудности, связан-
ные с описанием семантики прилагательных, обусловлены широтой их 
смысловой структуры и зависимостью от контекста: «Чем обобщеннее 
обозначаемый прилагательным признак, тем шире круг явлений, кото-
рым он может быть приписан, и соответственно шире сочетаемость 
прилагательного с существительными, называющими эти явления» 
[10, с. 134]. 

Формирование прилагательного как части речи в русском языке 
начинается с древнейших времен [4, с. 49], поэтому продуктивным 
представляется диахронический подход к исследованию лексических 
и грамматических особенностей прилагательных, который позволяет 
установить основные направления изменения их смысловой и грамма-
тической структуры. С этой точки зрения несомненный интерес пред-
ставляет прилагательное довольный, которое, согласно данным совре-
менных толковых словарей, имеет значение ‘испытывающий чувство 
удовольствия, удовлетворения; выражающий чувство удовольствия’ 
[1, с. 266], в словаре «Словаре русского языка» под редакцией А.П. Ев-
геньевой указано еще одно значение (с пометой устаревшее) – ‘значи-
тельный, достаточный’, для иллюстрации которого приведены при-
меры из классической литературы: В крепости находилось до тысячи 
гарнизонных солдат и послушных; довольное количество пороху, но 
мало съестных припасов. Пушкин, История Пугачева. Уже спустя до-
вольное время я сам поусомнился, заметив, что ничего не помню из 
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дивной статьи. Белинский, Письмо В.П. Боткину, 15 янв. 1841. Мы 
приехали с ним вместе [на вечер] и застали довольное число гостей. 
Писемский, Виновата ли она? [6, с. 414]. Итак, прилагательное доволь-
ный сейчас характеризует состояние человека, испытывающего удо-
влетворение от чего-либо, в предложении может выполнять как преди-
кативную (Я доволен жизнью. Учитель доволен своим учеником), так 
и атрибутивную (довольный человек, довольное лицо, довольный вид) 
функцию, сочетается с существительными в творительном падеже (до-
волен кем? чем?). 

В исторических словарях русского языка мы обнаруживаем боль-
шее количество значений анализируемого прилагательного, причем 
при описании того или иного значения через две косые черты приве-
дены еще его оттенки. Так, в «Словаре древнерусского языка XI–XIV 
вв.» указаны значения ‘довольный, довольствующийся’ и ‘достаточ-
ный, необходимый // пригоден для чего-л., способен; достоин чего-л. 
// подобающий, положенный кому-л. // значительный, немалый’ [5, 
с. 29–30]. В «Словаре русского языка XI–XVII вв.» зафиксированы 4 
значения: ‘достаточный’, ‘удовлетворенный’, ‘значительный, много-
численный // обильный, щедрый // преклонный (о возрасте)’, ‘способ-
ный, достаточно искусный’ [7, с. 279]. В «Словаре русского языка 
XVIII века» обнаруживаем 3 значения: ‘достаточный, удовлетворяю-
щий чему-л. // способный к чему-л. // знающий, умеющий’; ‘не малый, 
изрядный; многий, многочисленный // изобильный, богатый // имею-
щий что-л. в нужном, достаточном количестве’; ‘довольствующийся 
чем-л., удовлетворенный // испытывающий удовольствие, радостное 
удовлетворение // выражающий удовольствие, удовлетворение’ [8]. 

Таким образом, у прилагательного довольный в древности была 
более сложная семантическая структура, оно могло характеризовать 
человека и неодушевленные предметы, имело достаточно широкую со-
четаемость. Проиллюстрируем это на примерах из русских летописей 
XV–XVI вв., представленных в старорусском подкорпусе Националь-
ного корпуса русского языка (https://ruscorpora.ru/). Выбор именно ле-
тописей в качестве материала для исследования обусловлен тем, что 
«летописные своды широко отражают разные стороны жизни средне-
вековой Руси: правительственную, церковную, хозяйственную, воен-
ную и другие», «дают представление о реализации категории качества 
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в конкретных языковых единицах, а также об их синтагматической 
дистрибуции» [2, с. 27].  

В атрибутивной функции прилагательное довольныи (довольнъ) 
употребляется в сочетании с существительными час, время, лето, 
например: Месяца септевриа 5, бысть чюдо преславно: явися на небеси 
3 месяца и стояху доволенъ час близъ другъ друга, в нощи, к недели 
пред заутрении. Псковская 2-я летопись (1400–1486); По времени же 
доволнѣ Сава, оставивъ отечьство, поиде во Святую гору въ свои мол-
чалныи келіи, и пребысть время доволно въ молчаніи. Никоновская 
летопись (1176–1362 гг.) (1526–1530); И пребысть въ святительствѣ и 
въ учительствѣ лѣта доволна, уча слову божию и по благочестии по-
баряя, правя слово истинныя православъныя вѣры, поставляя епи-
скопы, иерѣя и диаконы. Московский летописный свод (1479–1492). В 
подобных фрагментах, как правило, речь идет о больших промежутках 
времени, т.е. реализуется значение ‘значительный, многочисленный’, 
однако для носителя современного русского языка разница между 
этим значением и значением ‘достаточный’ не всегда очевидна.  

Аналогичную ситуацию мы наблюдаем в примерах, в которых до-
вольнъ сочетается с существительными, обозначающими материаль-
ные ценности (корм, обиход, злато, милостыня, мзда), например: И 
честнѣ ихъ велѣл государь держати и кормъ доволен давати от своих 
царских погребов и полат. Лебедевская летопись [события 1553–1563 
гг.] (1567–1576); Повелѣ же у него устроити детеи боярскихъ и дьяковъ 
из всякихъ дворовыхъ и приказныхъ людеи и пожаловати из своеѣ 
казны, обиход же ему повелѣ давать з дворца доволенъ. Лебедевская 
летопись [события 1553–1563 гг.] (1567–1576); Повелѣ же по немъ гос-
ударь милостыню дати доволну по церквамъ. Отрывок из летописи о 
временах царя Ивана Васильевича Грозного (1563–1567).  

В нескольких примерах довольнъ употребляется в сочетании с су-
ществительными дружина, воинство для обозначения достаточного 
(большого) количества людей, например: Констяньти[нъ] же, иже того 
братъ ото иныя матери, доволно воиньство собравъ, и посла въскор[ѣ] 
уступити царьствія веля, «нѣсть, рече, слышано отъ вѣка слѣпу быти 
царю», и сія рече укоряя его. Никоновская летопись (1176–1362 гг.) 
(1526–1530); Таже, цѣловавшеся, разлучихомся; онъ возвратися ко 
граду, мы же поидохомъ напредъ; и отпусти съ нами боярина своего 
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Станислава з доволною дружиною. Никоновская летопись (1362–1424 
гг.) (1526–1530). 

Значительным могло быть не только количество, но и размер, по-
этому анализируемое прилагательное употреблялось в сочетании с су-
ществительным отчина ‘владение, удел, земельная собственность’: и 
веля ему взяти их на свой петрахиль, и глаголя: «А яз рад их жаловати 
и отца их, великого князя, выпущу, и отчину дам им доволню». Хол-
могорская летопись [852–1559 гг.] (1540–1560). В сочетании с суще-
ствительным слезы (один пример) реализуется значение ‘обильный’: 
Въ соборную же церковь пресвятыа владычици нашея Богородици 
приснодѣвы Маріи князь великій вшедъ, къ чюдотворнѣй иконѣ пре-
чистыа Богородици Владимерскіа, и многа моленіа совершивъ и слезы 
доволны изліа. Никоновская летопись (1425–1506 гг.) (1526–1530). 

В одном фрагменте прилагательное довольнъ характеризует отвле-
ченное существительное взыскание ‘поиск’: и сшедшимъся архиепи-
скопом и епископомъ в преименитыи и царствующии град Москву, и 
бывшу взысканию довольну о митрополите. Летописец начала цар-
ства царя и великого князя Ивана Васильевича (1553–1555). Здесь по-
вествуется о том, как великий князь Иван Васильевич собрал архиепи-
скопов и епископов, чтобы найти митрополита. Этот пример интересен 
тем, что в этом случае достаточно сложно определить значение прила-
гательного, т.к. искать могли долго (значительное количество вре-
мени) или среди большого количества претендентов. 

Во всех приведенных выше примерах рассматриваемое прилага-
тельное употребляется в функции определения и имеет значения ‘до-
статочный’, ‘значительный, многочисленный // обильный’. Именно 
эти значения являются наиболее распространенными в летописях XV-
XVI вв.: они реализуются в 35 контекстах из 58. 

В значении ‘удовлетворенный’ прилагательное употребляется 
только в предикативной функции, например: Да отселе, братия моя 
возлюбленная, останемся от несытьства своего, но доволни будете 
уроки вашими, яко и Павел пишеть: «ему же дань, то дань, ему же урок, 
то урок». Вологодско-Пермская летопись (852–1538 гг.) (1550–1590); 
буди доволенъ своимъ, а чюжаго не ищи; кто тя научи тако насиль-
ствовати и чюжая восхищати? Никоновская летопись (859–1176 гг.) 
(1526–1530). В этих и подобных примерах прилагательное, как и в 
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современном русском языке, сочетается с существительными или ме-
стоимениями в форме творительного падежа. 

В нашей выборке есть примеры, в которых довольнъ употребля-
ется в предикативной функции в сочетании с инфинитивом: …и кто 
можетъ сказати труды его? или хто доволенъ изглаголати подвиги 
его, како претръпѣ единъ живый въ пустыни? Никоновская летопись 
(1362–1424 гг.) (1526–1530); рече: «азъ не доволенъ благословити 
его, но оже дастъ ему богъ и святая богородица и пресвященны патри-
архъ и вселеньскыи съборъ». Московский летописный свод (1479–
1492). В таких случаях, судя по всему, реализуется значение ‘способ-
ный, достаточно искусный’.  

Особое внимание следует обратить на единственный контекст, 
встречающийся сразу в нескольких летописях, в котором субъект при 
предикате не является человеком: Но токмо глаголемъ: велии еси, гос-
поди и, чюдная дѣла твоя, ни едино же слово доволно к похвалению 
чюдес твоих. Летописец начала царства царя и великого князя Ивана 
Васильевича (1553–1555). Это случай интересен еще и тем, что прила-
гательное здесь управляет существительным в дательном падеже, по-
добный пример приведен в «Словаре русского языка XVIII века» как 
иллюстрация к значению ‘достаточный, удовлетворяющий чему-л.’: 
Что пользуют нам языцы иностраннии, не доволен ли един наш сла-
венский ко гл̃анию. ЛП Предисл. 5 [8]. Учитывая это, приведенный 
выше летописный фрагмент можно перевести как не достаточно же 
только слова, чтобы похвалить чудеса твои.  

Подводя итоги, мы можем сделать вывод, что с течением времени 
прилагательное довольный перестало обозначать большое (достаточ-
ное) количество чего-либо (кого-либо), а также способного, знающего 
или умеющего человека. Как следствие, произошло сужение лексиче-
ской сочетаемости этого слова, оно стало употребляться только с су-
ществительными, обозначающими человека, а также с существитель-
ными лицо, вид, выражение (лица), смех, улыбка и под. [9, с. 137]. Из-
менилась и грамматическая сочетаемость данного прилагательного: 
если раньше оно могло употребляться в сочетании с инфинитивом, а 
также с существительным в дательном падеже (довольнъ к чему?), то 
сегодня возможны только сочетания с существительными в творитель-
ном падеже без предлога (доволен кем? чем?).  
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