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том в отношении клеточных культур HEp2, HaCaT и hFB. Полученные результаты по-

зволяют предположить безопасность практического использования в хирургии такого 

модифицированного шовного материала. 
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Введение 

Сопоставление языков — родного и изучаемого — занимает важное место в про-

цессе обучения коммуникации студентов-иностранцев.  

Академик Л. В. Щерба справедливо заметил: «Родной язык учащихся участвует в 

наших уроках иностранного языка, как бы мы ни хотели его изгнать» [3]. 

Для иностранных студентов овладение грамматическими законами русского языка — 

сложная задача. Если на занятиях по родному языку студент только осознает граммати-

ческие нормы, которыми хорошо владеет практически, то на занятиях по русскому 

языку он должен одновременно усвоить лексику и грамматику, которые во многом от-

личаются от данных аспектов родного языка. Грамматический строй русского и турк-

менского языков имеет ряд сходных и различных черт, поэтому в процессе обучения 

это необходимо учитывать и преодолевать возникающие проблемы интерференции, 

проводя сопоставление структуры двух языков [5]. Безусловно, имена прилагательные 

как в русском, так и в туркменском языке представляют собой своеобразную в семан-

тическом и структурном отношении группу слов. 

Цель 

Исследование имен прилагательных в системе частей речи туркменского и русско-

го языков. 

Материалы и методы исследования 

Имя прилагательное, являясь самостоятельной частью речи, обозначает признак 

предмета, явления. 

В отличие от русского языка имена прилагательные в туркменском языке не имеют 

грамматических категорий числа и падежа. Только при субстантивации, приобретая все 

морфологические свойства имени существительного, они могут изменяться по числам 

и падежам. 

В туркменском языке по значению и структуре прилагательные подразделяются на 

качественные и относительные. 

Качественные прилагательные обозначают качество, свойство предметов, то есть 

признаки, присущие самим предметам и явлениям: гызылгалам (красный карандаш), 

ыссыхова (жаркая погода). 
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Относительные прилагательные обозначают признак предметов через отношение 

одних предметов к другим: язкыаладалар (весенние заботы), тарыхывака (историче-

ское событие). 

Притяжательные прилагательные русского языка, которые образуют отдельную от 

качественных и относительных прилагательных группу, в туркменском языке переда-

ются формой принадлежности, где первый компонент (существительное) снабжается 

аффиксом притяжательного падежа: товшаны н ызы (заячий след), балыкчылары н по-

сѐлогы (рыбачий посѐлок), дайымы н китабы (дядина книга). 

Качественные прилагательные имеют три степени сравнения: положительную, 

сравнительную и превосходную. 

Прилагательные в положительной степени называют качество предмета безотноси-

тельно к тем же качествам других предметов: чу нн ургуйы (глубокий колодец), мерда-

наэсгер (храбрый солдат). Положительная степень прилагательных не имеет формаль-

ного признака. 

Сравнительная степень прилагательных выражает неполноту меры качества или 

повышенную меру качества одного предмета при сравнении с другим. Морфологически 

сравнительная степень образуется при помощи аффикса -ракi-рəк: гθгрəкалма (зеленова-

тое яблоко), кичирəк оба (небольшое село). Сравнительная степень прилагательных обра-

зуется также синтаксическим путѐм: θйденбейик (выше дома), язагараны н даыссы 

(жарче, чем весной), дагагθрə пес (ниже, чем гора). Синтаксический способ выражения 

сравнения прилагательных для русского языка характерен в значительно меньшей сте-

пени, чем для туркменского.  

Неполная степень качества прилагательного выражает уменьшение или смягчение 

качества предмета. Она образуется прибавлением к прилагательным аффиксов -ымтыл 

– имтил, -умтыл-умтил, ымтык-имтик, -умтык-умтик, -мтык-мтик, -җа-җе, -җак-

җек, - җык-җик: агымтыл(беловатый), туршумтык (кисловатый), гараҗа (чернова-

тый), инчеҗик (тоненький), кичиҗек (малюсенький). 

Превосходная степень означает наивысшую или избыточную меру качества пред-

мета и образуется посредством сочетания имени прилагательного со служебными сло-

вами ин, чуе, шар, хас, и нн əн, а также при помощи отдельных частиц: и н бейик (са-

мый высокий), хасэдермен (самый отважный), дос-догры (совершенно прямой), сап-

сары (жѐлтый-прежѐлтый). 

Если в русском языке имена прилагательные согласуются с именем существитель-

ным в роде, числе и падеже, то в туркменском языке синтаксическая связь прилага-

тельных с существительными осуществляется путем примыкания. Присущие русскому 

языку полные и краткие формы прилагательных в туркменском языке отсутствуют. В 

туркменском языке нет твердой границы между именами прилагательными и наречия-

ми, они во многих случаях могут синтаксически выполнять функции друг друга: Яг-

шыогланягшыокаяр (Хороший мальчик хорошо учится).  

Вывод 

Таким образом, при рассмотрении имен прилагательных в туркменском и русском 

языках мы выявили ряд сходных и различных черт, сопоставление которых поможет 

осознанному усвоению грамматических особенностей иностранного языка и сделает 

процесс обучения более продуктивным и результативным. 
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