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ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ РАД, ДОЛЖЕН И ГОРАЗД: 
КОРПУСНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ В ДИАХРОНИЧЕСКОМ АСПЕКТЕ

В статье рассматриваются возможности использования материалов и  инструментов 
Национального корпуса русского языка при выявлении особенностей функционирования 
прилагательных рад, должен и горазд. Делается вывод о том, что в русском языке данные 
прилагательные могут употребляться как в краткой, так и в полной форме. Применение 
корпусных методов позволяет определить частотность слова (формы) в том или ином мас-
сиве текстов, получить данные о специфике сочетаемости единиц и т. д.

Ключевые слова: прилагательное; форма; корпус; поиск; употребление. 

Сегодня у лингвистов есть возможность использовать в качестве ма-
териала исследования широкий круг источников, созданных в  разное 
время и на разных территориях, активно разрабатываются новые мето-
дики анализа языковых фактов, уточняются и дополняются результаты 
изысканий ученых XIX–XX вв. Привлечение больших массивов данных, 
представленных в  текстовых корпусах, позволяет обнаружить значе-
ния и  употребления интересующей исследователя единицы, не  зафик-
сированные в  грамматиках, словарях, лингвистической литературе1. 
Основные преимущества корпуса «заключаются в  том, что он  состоит 
из  реальных образцов языка, обеспечивает объективность полученных 
результатов и выводов, а также дает возможность достаточно просто ве-
рифицировать достоверность той или иной теории, ее достоинства и не-
достатки»2. Один из  разработчиков Национального корпуса русского 
языка (НКРЯ)3 В. А. Плунгян обращает внимание на то, что с помощью 
корпуса можно вести наблюдения за динамикой развития языка: тексты 
в  корпусе датированы, поэтому «нетрудно проследить за  хронологией 
постепенных языковых явлений»4. 

Несмотря на достаточное количество исследований, в которых опи-
сываются особенности имен прилагательных в  русском языке, до  сих 
пор дискуссионными остаются вопросы о  границах этого грамматиче-
ского класса слов, о  делении прилагательных на  лексико-грамматиче-
ские разряды, о различиях между полными и краткими формами и т. д. 
Формирование прилагательного как части речи в русском языке — дли-
тельный и сложный процесс, связанный с целым комплексом факторов, 
в  том числе с  «выполнением характеризующим именем функции син-
таксического определения»5, иначе говоря, эта категория слов «разви-
валась на синтаксической основе определения с помощью специальных 
средств языка»6¸ т.  е. именно атрибутивная функция является основ-
ной для прилагательных. Однако в  русском языке выделяется группа 
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предикативно ориентированных прилагательных, имеющих признаки 
полноценных предикатов (глаголов), исходным у  них «является пре-
дикативное употребление, обычно  — а  иногда обязательно  — в  крат-
кой форме»7. К таким единицам, например, относятся прилагательные 
готовый, способный и  др., а  также рад, горазд, должен (в  значениях 
должен сделать, должен денег), у которых полная форма отсутствует8. 
Эти прилагательные представляют большой интерес, в частности с точ-
ки зрения функционирования, т. к. имеют ограниченный набор форм, 
но регулярно используются. 

Употребление предикативно ориентированных прилагательных 
в современном русском языке описано в «Русской корпусной грамма-
тике»9, предметом данного исследования являются особенности функ-
ционирования слов рад, должен и  горазд в  текстах разных периодов 
развития русского языка, т. е. в диахроническом аспекте. Анализ про-
водился на материале исторических корпусов (древнерусского и старо-
русского), а  также основного корпуса НКРЯ (данные на  10.04.2023). 
В  древнерусском корпусе представлены тексты XI–XIV вв., как ори-
гинальные, так и  переводные, объем этого корпуса  — 201  документ, 
652 698 слов. Старорусский корпус включает тексты XV–XVII вв. и от-
личается жанровым разнообразием (здесь можно найти летописи, ска-
зания, деловые тексты, бытовую переписку, памятники религиозной 
литературы, драматические, стихотворные тексты и  др.), этот корпус 
значительно больше по объему — 7 560 текстов, 8 843 355 слов. Наи-
более представительным является основной корпус (131  488  текстов, 
374  449  975  слов), который содержит русские письменные прозаиче-
ские тексты, созданные после 1700 года.

Во всех указанных корпусах есть возможность поиска точных форм, 
но  мы  использовали функцию лексико-грамматического поиска, кото-
рая позволяет найти все примеры употребления того или иного прила-
гательного. В  самом корпусе уже заложены в  начальной форме слова, 
встречающиеся в текстах, поэтому можно ввести в поле «Лексема» ин-
тересующую нас единицу или выбрать необходимую из списка, который 
открывается во всплывающем окне при наборе. Кроме того, в некоторых 
случаях лучше проводить поиск по усеченной форме и добавлять грам-
матический признак (в нашем случае прилагательное). Например, если 
мы  в  поле «Лексема» введем дължьн*, а  в  поле «Грамматические при-
знаки» выберем прилагательное, получим общую выборку из  49  при-
меров, представленных в 15 текстах, если же укажем в качестве лексе-
мы дължьныи, то  получим 7  примеров употребления прилагательного 
(в 4 текстах) только в полной форме, задав лексему дължьнъ, мы можем 
обнаружить только примеры с краткими формами. Однако если сделать 
запрос по усеченной форме рад*, то в выборку попадут также примеры 
употребления слов радованьнъ, радостьнъ, радынъ, радѧтинъ, поэто-



295

му приходится вести поиск по  лексеме радъ, и  в  выборке оказываются 
147  примеров из  20  текстов (лексема радыи в  корпусе вообще не  зало-
жена, очевидно, в  связи с  отсутствием примеров). Таким образом, тип 
запроса и критерии отбора примеров используются в зависимости от за-
дачи, которая стоит перед исследователем. 

В результате анализа данных древнерусского и старорусского корпу-
сов мы установили, что из трех рассматриваемых нами прилагательных 
самым частотным является радъ, на второй позиции дължьнъ (должный), 

а  самое редкое  — гораздъ (гораздый). Примечательно, что в  качестве 
лемм (начальных форм) двух последних прилагательных в старорусском 
корпусе зафиксированы именно полные формы должный и  гораздый, 
несмотря на то, что краткие значительно преобладают в количественном 
отношении. Для носителей современного русского языка краткие формы 
являются вторичными по отношению к полным, поэтому такая логика 
поиска в корпусе вполне понятна, хотя и противоречит хронологии исто-
рических процессов. 

Прилагательное радъ в текстах древнерусского корпуса встречается 
только в краткой форме, в старорусском корпусе есть 1 пример (что со-
ставляет 0,19%) с полной формой прилагательного радыи, правда, что-
бы его найти, необходимо проанализировать всю выборку, т.  к. поиск 
по полной форме отсутствует, а выбирать только примеры с краткой фор-
мой особого смысла нет. В такой ситуации лучше всего воспользоваться 
форматом KWIC, который позволяет быстро просмотреть большое ко-
личество примеров. Прилагательное дължьнъ в древнерусском корпусе 
употребляется преимущественно в  краткой форме (примеры с  полной 
формой составляют 14%), в  старорусском корпусе случаев употребле-
ния полной формы прилагательного должный в процентном соотноше-
нии немного больше (18%). Примеры с полной формой прилагательного 
гораздъ (гораздый) встречаются редко: в  древнерусском корпусе такой 
пример только 1 (это 12,5%), в старорусском их всего 3 в 2 текстах (6%). 

Итак, судя по  данным древнерусского и  старорусского корпусов, 
прилагательное рад в русском языке разных периодов его развития упо-
требляется практически исключительно в краткой форме в функции ска-
зуемого, но в основном корпусе мы обнаруживаем 35 случаев употребле-
ния полной формы, причем как в атрибутивной, так и в предикативной 
функции, например: 

Обогащенные и радые, что евреи не оставили Яффу в виде арабского гетто, 

а  приняли её  в  свою историю, мы  двинулись на  юг  (Т.  Н.  Ткаченко. Дневник 
1995 г.); А так вот знаешь, тятя, как се будет, я приду к тебе, а ты меня 

берешь, а  тут морковкой пахнет, вот же  как! И  хорошо, и  будешь радый 
(Е. В. Колина. Дневник измены). 

Конечно, данное явление обусловлено прежде всего особой стилисти-
ческой задачей (в основном полная форма используется в текстах XIX–
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XXI вв. для передачи особенностей речи персонажей в художественных 
текстах), но факт наличия подобных случаев свидетельствует о потенци-
альной возможности образования таких форм в русском языке. 

Прилагательное гораздъ (гораздый), как мы  представили выше, 

не так часто встречается в древнерусском и старорусском корпусах, одна-
ко в основном корпусе мы обнаружили 657 примеров употребления это-
го прилагательного в 456 текстах, значит, это слово является не таким 
уж редким, но оно действительно чаще употребляется в краткой форме 
(полная форма используется в 44 примерах и 35 текстах).

Другой интересный вывод, который мы можем сделать после анали-
за материалов основного корпуса, заключается в том, что полные фор-
мы прилагательных рад и горазд практически равномерно распределе-
ны по годам и зафиксированы в текстах XIX–XXI вв. Например, первое 
употребление полной формы прилагательного горазд в основном корпусе 
встречается в тексте 1843 года, а последние — в двух текстах 2007 года: 

Этот Гомер хорошего роду долго был загадкой для доброго булочника, не го-
раздого на  русскую грамоту ... (В.  И.  Даль. Жизнь человека, или Прогулка 
по Невскому проспекту); Лесной народ дня не мог прожить, чтобы не позаба-

виться с мальчишкой, гораздым на проказы и всяческую помощь в любом деле 
(Ирина Краева. Тим и Дан, или Тайна «Разбитой коленки»: сказочная повесть); 
Убили бы, убили всех негодяев-психоаналитиков, гораздых присоветовать 

даме снимать нервные нагрузки в  магазине (Евгения Пищикова. Пятиэтаж-
ная Россия). 

С помощью инструментов основного корпуса мы также можем опре-
делить особенности употребления полной формы прилагательного в той 
или иной конструкции. Так, из 44 случаев в 14 гораздый используется 
с предлогом на, что составляет 31,8% (получить эти данные можно доста-
точно быстро, добавив в поле лексико-грамматического поиска еще одну 
лемму — предлог на). Данный факт тем более интересен, что в выборке 
с краткой формой (611 примеров в 433 текстах) такую конструкцию об-
наруживаем всего лишь в 30 случаях (4,9%). Следовательно, можно го-
ворить об устойчивом употреблении конструкции гораздый на что-либо. 
Кроме того, функционал основного корпуса позволяет установить, в тек-
стах каких стилей используется полная форма, например, радый и гораз-

дый чаще всего встречаются в художественных текстах (55% и 81,82% 
соответственно). Также мы можем узнать, кто из авторов и сколько раз 
в  своих текстах использовал полную форму прилагательного, напри-
мер, форма гораздый более частотна в  произведениях П.  П.  Бажова 
и В. Астафьева (5 и 4 вхождения соответственно), еще у четырех авторов 
находим по 2 примера, а у всех остальных по 1. 

Подводя итоги, следует отметить, что благодаря использованию 
материалов и инструментов древнерусского, старорусского и основного 
корпусов Национального корпуса русского языка анализ особенностей 
употребления полных и кратких форм предикативно ориентированных 



прилагательных становится многоаспектным, очень показательными 
являются статистические данные, например, о  частотности слова или 
формы. Сегодня самые большие возможности имеет основной корпус: 
исследователь может получить данные о сферах функционирования той 
или иной формы, увидеть ее распределение по годам создания текстов, 
по  авторам, выявить специфику лексической и  грамматической соче-
таемости единиц и  др. При проведении диахронических исследований 
необходимо использовать не только исторические корпусы, но и основ-
ной корпус, содержащий значительное количество текстов c XVIII века 
по настоящее время и имеющий более широкий функционал. 
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ADJECTIVES RAD, DOLZHEN AND GORAZD (GLAD, MOST AND MUCH): 
A CORPUS STUDY IN THE DIACHRONIC ASPECT

The article is devoted to the research opportunities, which materials and tools of the Na-
tional Corpus of Russian Language provide, in studying the adjectives rad, dolzhen and gorazd 
(glad, most and much) and in identifying the features of their functioning. It is concluded that 
in Russian these adjectives can be used both in short and in full form. The use of corpus meth-
ods makes it possible to determine the frequency of a word (form) in a particular array of texts, 
to obtain data on the specifi cs of the compatibility of units, etc.

Keywords: adjective; form; corpus; search; usage.
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