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ОСОБЕННОСТИ СЕМАНТИКИ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ  

КРАТКИХ ФОРМ ПРИЛАГАТЕЛЬНОГО ГОДНЫЙ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ 

 

Каменев Даниил Максимович 

Удмуртский государственный университет, Ижевск, Россия, 

kamenev.daniel2000@gmail.com 

 

Аннотация. В статье представлены результаты исследования употребления 

кратких форм прилагательного годный в современном русском языке на материале 

Национального корпуса русского языка. Доказывается, что краткая форма 

прилагательного, используясь в предикативной функции, сближается с глаголом 

годиться и указывает на качество характеризуемого объекта в определенном временном 

отрезке. Делается вывод о том, что временной оттенок изначально присутствовал в 

семантической парадигме прилагательного годный, поэтому стало возможным 

активное функционирование кратких форм этого прилагательного.  

Ключевые слова. прилагательное, краткая форма, значение, употребление, 

функция 

 

Изучение особенностей кратких прилагательных в русском языке является 

одним из перспективных направлений в современной лингвистической науке. Многие 

вопросы, касающиеся образования и употребления таких форм, до сих пор остаются 

дискуссионными и требуют детального изучения. Большое количество представленных 

в научных исследованиях противоречий обусловлено тем, что некоторые аспекты 

формирования прилагательного как части речи еще не выяснены. Именно поэтому мы 

можем говорить об актуальности данного исследования, основная цель которого – 

выявить и описать особенности функционирования краткой формы прилагательного 

годный в современном русском языке. Анализ проводится на материале текстов, 

представленных в Национальном корпусе русского языка (далее НКРЯ). Научная 

новизна работы заключается в выявлении семантических и грамматических 

особенностей кратких форм прилагательных с использованием возможностей НКРЯ.  

По происхождению краткие формы тесно связаны с именами 

существительными, в связи с чем многие исследователи говорят об исходном именном 

синкретизме (имя существительное – имя прилагательное). Именные формы (так 

историки языка называют краткие формы) прилагательных уже в древнерусском языке 
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«могли употребляться не только в качестве сказуемого, но и в качестве определения» 

[3, с. 152], причем в этот период развития языка краткие формы, «согласуясь со своим 

определяемым, изменялись по падежам» [3, с. 152]. В современном русском языке 

«краткие формы прилагательных не склоняются» [2, с. 215], а «флексии кратких форм в 

ед. ч. выражают два значения: рода и числа, а во мн. ч. только значение числа» [6, с. 

545]. Большинство ученых объясняют, что эволюция данной категории двигалась в 

сторону отказа от падежных значений и атрибутивных функций, и связывают это с 

формированием «определенной синтаксической основы» [3, с. 153]. Л. П. Якубинский 

указывает, что «краткая форма прилагательных в процессе развития русского языка 

оглаголивалась (разрядка наша – авт.) и была закреплена за выражением предиката-

сказуемого» [10, с. 178]. С процессом «оглаголивания» многие ученые связывают 

наличие временного оттенка в семантике краткой формы: «Краткие формы обозначают 

качественное состояние, протекающее или возникающее во времени; полные – признак, 

мыслимый вне времени, но в данном контексте отнесенный к определенному времени» 

[2, с. 214]. Данная точка зрения поддерживалась многими учеными и прежде всего 

историками языка, среди которых Л. П. Якубинский, П. Я. Черных, П. С. Кузнецов, 

В. В. Виноградов и др.  

Вопрос об особенностях кратких и полных форм прилагательных обсуждается 

и современными русистами. Например, Г. И. Кустова в одной из своих работ 

размышляет над наблюдениями В. В. Виноградова и делает вывод о том, что «если 

полная и краткая форма имеют разные значения, значит, это разные лексемы, и их 

вообще неправомерно сравнивать», кроме того, «временное состояние, особенно в 

разговорной речи, может выражаться и полной формой», поэтому «полная и краткая 

форма прилагательного имеют одинаковое значение» [4, с. 79]. При этом Г. И. Кустова 

не отрицает наличия временного оттенка у кратких прилагательных, однако объясняет 

его синтаксической функцией таких форм: «Краткая форма действительно больше 

подходит для выражения актуального, временного состояния, поскольку она 

специализируется на предикативной функции и потому ближе к глаголу» [4, с. 80]. 

Однако, по мнению ученого, краткая форма способна выражать временное значение 

при условии, что «само прилагательное должно иметь такое значение в своей 
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семантической парадигме» [4, с. 80]. Очевидно, что дискуссии по данному вопросу не 

закончены и особенности функционирования краткой формы в русском языке требуют 

дальнейшего более детального изучения.  

Рассматриваемое в данной работе прилагательное годный в «Большом 

толковом словаре русского языка» под редакцией С.А. Кузнецова приведено со 

значением ‘могущий быть употреблённым, использованным на что-л., 

удовлетворяющий определённым требованиям’ [1]. Этимологи говорят о том, что по 

своему происхождению это прилагательное связано с глаголом *goditi, от которого 

было образовано существительное годъ [7, с. 188–194], старшим значением слова 

годный было ‘подходящий по времени’, ‘своевременный’, в древнерусском языке 

годьныи – ‘своевременный’, ‘приятный’, ‘удобный’ [8, с. 199]. Таким образом, 

временной оттенок изначально был заложен в семантике интересующей нас единицы и 

проявлялся как в полной, так и в краткой форме. С другой стороны, именно краткая 

форма, которая очень рано стала использоваться в предикативной функции, наиболее 

четко указывала на качество в определенном временном отрезке (лексическая 

семантика накладывается на семантику грамматическую). Сказанное подтверждает 

мнение Г. И. Кустовой о том, что для успешного образования и функционирования 

краткой формы временной оттенок должен присутствовать в семантической парадигме 

полного прилагательного. Далее мы представим сравнительный анализ употребления 

кратких форм прилагательного годный в текстах НКРЯ.  

По запросу «годный, A & brev» и временному ограничению 2000–2022 гг. в 

НКРЯ находим 145 контекстов (данные на 8.03.2023), из которых годен используется в 

102 контекстах, годна – в 8 контекстах, годно – в 4 контекстах, форма множественного 

числа годны – в 31 контексте. Во всех примерах краткая форма используется как 

компонент составного именного сказуемого, например, «Да и пуффер до дела не годен, 

в упор лишь хорош» (А.А. Кузьменков. Десятая годовщина // «Волга», 2010) [5]. Такое 

употребление, судя по всему, является традиционным, например, оно было характерно 

для старорусских текстов: «Которые князи, и боляре, и прочии велможи ему, государю, 

годны – называ ихъ опришницами, сии рѣчь – дворовыми; а иных князей, и бояръ, и 

прочихъ велмож называше земскими» (Житие митрополита Филиппа, 1591–1597) [5], 
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«Корм им даван великой для того, что они пришли о великих, и добрых делех, что 

годно всем великим крестьянским государем» (Статейный список Г.И. Микулина 

(Англия), 1600–1601) [5]. Для современного этапа характерно употребление краткой 

формы без связочного глагола в настоящем времени, но в более ранние периоды связка 

могла использоваться, например: «А всякий обычай – сереина их выбрана исполнению, 

оба конца не годна суть; а о всем царству подобаеть мерьность, а без него не 

пробавится» (Тайная Тайных, последняя треть XV в. – первая половина XVI в.) [5]. 

Было обнаружено, что во многих случаях краткие формы прилагательного 

употребляются с предлогами, что, на наш взгляд, может свидетельствовать о 

формировании традиционных конструкций: годен для (10 контекстов), годен к (4 

контекста), годен на (2 контекста), например: «Понемногу становится ясно, что 

рассмотренная выше система КТС годна для контроля почти всего онтогенеза, но как 

раз кроме формирования нервной системы» (Юрий Чайковский. Юбилей Ламарка – 

Дарвина и революция в иммунологии // «Наука и жизнь», 2009); «Слюсаренко И. А. 

годен к длительному погружению в прошлое» (Кусчуй Непома. Там-машин // «Волга», 

2014); «Скелетист» разъяснял, что не всякий человек годен на скелет (Г. В. 

Андреевский. Повседневная жизнь Москвы в сталинскую эпоху. 1920-1930-е годы, 

2008) [5].  

Из всех приведенных выше случаев управления последний встречается реже, 

так, в панхроническом корпусе НКРЯ можно обнаружить лишь 22 примера 

употребления конструкции годен на, в то время как годен для встречается в 77 

примерах, а годен к – в 52. Конструкции с предлогами, особенно с предлогом для, 

объясняются употреблением прилагательного в предикативной функции, в которой 

также используется глагол годиться ‘быть годным для чего-л.; удовлетворять 

определённым требованиям’ (Эти доски не годятся для постройки, Я не гожусь для 

этого поручения) [1].  

Характерным для современного русского языка является и употребление 

кратких форм в сочетании с различными местоимениями (чаще всего с 

неопределенными и отрицательными), которые усиливают оценочную характеристику 

краткого прилагательного. Так, частотна конструкция ни на что не годен (22 
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контекста): «Через два года я совсем ослепну и тогда ни на что не буду годна» (Елена 

Исаева. Убей меня, любимая! 2002) [5]. В данном примере, как мы видим, есть указание 

на временной промежуток: в настоящий момент субъект является годным, однако через 

два года, субъект, вероятно, перестанет соответствовать определенной «норме» 

(потеряет зрение). В двух случаях обнаружена конструкция годен на что-то: «Когда 

эволюционирующая последовательность уже на что-то годна» (Александр Марков, 

Елена Наймарк. Эволюция. Классические идеи в свете новых открытий, 2014) [5]. В 

конструкциях с отрицанием распространены также сочетания с местоименным 

наречием никуда (5 контекстов) и местоимением ничто (в форме ни к чему, 3 

контекста): «Я уверен, что без работы я был бы никуда не годен – как часы, не 

заводимые аккуратно и постоянно» (Людмила Сайгина. Чародей русского модерна // 

«Наука и жизнь», 2009) [5]; «Почему вдруг оказался ни к чему не годен, почему 

ослабел, за что наказан и как такое вообще могло случиться именно с тобой» (С. А. 

Самсонов. Аномалия Камлаева, 2006–2007) [5]. В подобных же случаях может 

использоваться и глагол годиться: Куда он годится? (выражает сомнение в 

необходимых качествах, пригодности кого-л. для чего-л.). Что-л. никуда не годится (о 

чём-л. очень плохом по своим качествам) [1]. 

Форма годен часто функционирует в определенной коммуникативной 

ситуации, причем такие употребления являются регулярными. Например, в 46 

контекстах форма годен встречается в случаях, когда речь идет о военной службе: «Ну 

всё, Смирнов, годен к строевой. Главное доживи до весны – весной в армию забреем» 

(Александр Балашов. Ангелы приходят без стука // «Ковчег», 2015) [5], «Вот видите, 

доктор», – говорит военком, – есть у нас ещё настоящие патриоты. Годен! Пойдёт!» 

(Мар. Салим. Помереть некогда // «Бельские просторы», 2018) [5]. Употребление 

краткой формы в приведенных контекстах обусловлено коммуникативной ситуацией, в 

которой важным оказывается соответствие субъекта «эталону, формирующемуся в 

сознании носителя языка» [9, с. 46]. Субъект (в данном случае призывник либо 

военный) может быть годен в течение какого-либо времени, однако спустя 

определенный временной промежуток он может стать не годным, т.е. не 

соответствующим «эталону», норме, которые являются в данной области 
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установленными и по которым призывная комиссия определяет 

соответствие/несоответствие. Глагол годиться практически не употребляется в 

подобных ситуациях.  

Таким образом, проведенный анализ позволил определить, что в 

семантической структуре прилагательного годный изначально присутствовал 

компонент, указывающий на время (‘подходящий по времени’). В дальнейшем 

появились значения ‘приятный’ и ‘удобный’, затем – ‘удовлетворяющий определённым 

требованиям’, следовательно, прямая связь с определенным временным промежутком 

была утрачена, однако она проявилась в предикативном употреблении кратких форм 

прилагательного (годен, годна, годно), указывающих на качество, присущее 

характеризуемому объекту в тот или иной отрезок времени, который либо обозначен в 

контексте, либо подразумевается. Примеры функционирования кратких форм 

прилагательного подтверждают, что в языковом сознании они связаны с глаголом 

годиться, но при этом есть и традиционное употребление, характерное именно для 

формы годен (годен к военной службе и под.) 
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