
Простое 
предложение.



Понятие о предложении.
•Предложение – основная единица синтаксиса, так как в 
предложении оформляется мысль, которую говорящий или 
пишущий хочет сообщить (высказать) слушающему или 
читающему.
•Предложение имеет следующие признаки:

1) является высказыванием о предмете речи. Сообщение, вопрос и 
побуждение – разновидности высказывания;

2) служит единицей общения;
3) имеет грамматическую основу;
4) характеризуется интонационной законченностью.



Понятие о предложении.
•По числу грамматических основ предложения делятся на 
простые и сложные. В простом предложении  одна 
грамматическая основа, в сложном – две и более.
•Простые предложения: Прекрасна была земля в дивном 
серебряном блеске. Береги честь смолоду.
•Сложные предложения: Мы хотим, чтоб солнечное небо 
осеняло каждую страну. И жизнь хороша, и жить хорошо!
•Сочинительное словосочетание не делает предложение сложным, 
а образует ряд однородных членов: Правда в огне не горит и в 
воде не тонет.



Виды предложений по цели 
высказывания.

•Язык (речь, слово) обладают удивительной силой. Воздействовать 
словом, речью – значит повлиять на собеседника, убедить его в 
чем-то, побудить к действию, развлечь, сообщить новые сведения, 
доставить собеседнику удовольствие и т.д.
•Целью высказывания является сообщение, вопрос или 
побуждение. В соответствии с этим простые и сложные 
предложения делятся на повествовательные, вопросительные и 
побудительные.
•Предложения, которые содержат сообщение, называются 
повествовательными.



Виды предложений по цели 
высказывания.

•Повествовательные предложения:
простое: Капельки осеннего тумана по стволам бегут ручьями 
слёз;
сложное: Лишь сердце стучит, да песня звучит, да тихо 
рокочет струна.
•Предложения, которые содержат вопрос, называются 
вопросительными.
•Вопросительные предложения: 
простое: Что вам всем нужно для счастья?
сложное: Помните те серьги, что Чайковский подарил девочке 
Фене?



Виды предложений по цели 
высказывания.

•Предложения, которые содержат побуждение (совет, приказ, 
просьбу, пожелание), называются побудительными.
•Побудительные предложения:
простое: Пусть каждый день и каждый час нам новое добудет.
сложное: Пусть добрым будет ум у вас, а сердце умным будет.
•Вопросительные и побудительные сложные предложения 
встречаются реже, чем повествовательные.
•Повествовательные, вопросительные и побудительные 
предложения различаются использованием специальных слов и 
форм слов.



Виды предложений по цели 
высказывания.

•Вопрос часто оформляется вопросительными частицами                
(неужели, разве, ли) и вопросительными местоимениями (кто? что? 
какой? где? куда? откуда? почему? и др.). Вопросительные частицы 
не являются членами предложения, а вопросительные местоимения 
выполняют роль членов предложения.
•Побудительные предложения обычно имеют один главный член 
предложения – сказуемое, выраженное глаголом в форме 
повелительного наклонения. Наличие местоимения-подлежащего 
смягчает побуждение.
•В побудительные предложения часто вводится обращение, 
называющее лицо или предмет, которые побуждаются к действию.



Виды предложений по цели высказывания

ПОВЕСТВОВАТЕЛЬНЫЕ ВОПРОСИТЕЛЬНЫЕ ПОБУДИТЕЛЬНЫЕ

ПРОСТОЕ СЛОЖНОЕ ПРОСТОЕ

Капельки осеннего тумана 
по стволам бегут ручьями 

слёз.

Лишь сердце стучит, да 
песня звучит, да тихо 

рокочет струна.

Что вам всем нужно для 
счастья?

Помните те серьги, что 
Чайковский подарил 

девочке Фене? 

Пусть каждый день и 
каждый час вам новое 

добудет.

Пусть будет добрым ум у вас, 
а сердце умным будет.

Мой друг, отчизне посвятим 
души прекрасные порывы!



Виды предложений 
по эмоциональной окраске.

•По эмоциональной окраске предложения делятся на 
восклицательные и невосклицательные.
•Невосклицательные – это предложения, которые произносятся 
спокойным тоном, без ярко выраженных эмоций.
•Восклицательные – это предложения, которые произносятся с 
особой интонацией, выражающей сильные чувства радости, 
веселья, восторга, опасения, ужаса и т.д.
•Восклицательными чаще бывают простые предложения, хотя 
встречаются и сложные восклицательные предложения.



Виды предложений 
по эмоциональной окраске.

•В начале повествовательных восклицательных предложений часто 
употребляются частицы как, какой, что за и др. и междометия.
•Вопросительные предложения с восклицательной интонацией, 
которые не требуют ответа, так как содержат в себе скрытое 
утверждение или отрицание, называются риторическими вопросами.
•Риторические вопросы обладают большой выразительностью, 
эмоциональностью. Они употребляются в художественной речи как 
яркое стилистическое средство. Риторический вопрос часто ставится 
для того, чтобы привлечь внимание читателя или слушателя к тому 
или иному явлению.



Виды предложений 
по эмоциональной окраске.

•В конце риторических вопросов на письме ставится 
вопросительный или восклицательный знак (иногда оба знака).
•Побудительные предложения с восклицательной интонацией 
часто начинаются частицами да, пусть, пускай и др.
•В конце восклицательных предложений с частицами что за, 
какой, как, да, пусть и др. обычно ставится восклицательный 
знак.
•В риторических вопросах типа: Где я только не побывал! (везде 
или почти везде побывал) пишется частица не, часто в сочетании 
с частицей только.



Основные типы простого предложения.
•Тип предложения по структуре (строению) определяется 
грамматической основой. Она может состоять из двух главных 
членов (подлежащего и сказуемого) или из одного главного члена 
(подлежащего или сказуемого)
•По строению грамматической основы простые предложения 
делятся на двусоставные и односоставные.
•Предложения, грамматическая основа которых состоит из 
подлежащего и сказуемого, называются двусоставными.
•Предложения, грамматическая основа которых состоит из одного 
главного члена, называются односоставными. 
•По наличию второстепенных членов простые предложения могут 
быть нераспространенными и распространенными.



Основные типы простого предложения.
•В речи чаще всего встречаются распространенные предложения, 
так как они содержат больше информации, но возможно и 
преобладание нераспространенных предложений.
•Распространенными и нераспространенными могут быть и 
односоставные предложения: Слезами горю не поможешь. 
(простое, о/с, распр.)  Светает (простое, о/с, нераспр.)
•Предложения, включающие однородные подлежащие или 
сказуемые, но не имеющие второстепенных членов предложения, 
не являются распространенными: Лес зашумел, застонал, 
затрещал. И зажурчали, зазвенели деревья, воздух и луга.



Смысловой центр предложения.
•Предложение строится для того, чтобы что-то сообщить другим 
людям (собеседнику). Этим обусловлено смысловое членение 
предложения на данное (известное, то, из чего исходит 
говорящий) и новое – смысловой центр предложения (то, ради 
чего, собственно, и рождается высказывание).
•Данное и новое чётко разграничиваются в ответах на вопросы:
- Что ты делал летом?
          д                н
- Летом я  //  отдыхал.

Где ты отдыхал?
          д                н
Я отдыхал // в деревне.



Смысловой центр предложения.
•В эти примерах данное предшествует новому и содержится в 
вопросах. В ответах повторяется часть вопросов (данное) и 
сообщается новое.
•Обычно данное выражается подлежащим, а новое – сказуемым 
или словом из состава сказуемого. Этим объясняется порядок 
расположения в предложении подлежащего и сказуемого.
•Данное и новое могут быть представлены не только одним 
словом, но и группой слов: Недовольство собою // есть 
необходимое условие разумной жизни. Только это 
недовольство  // побуждает к работе над собой.
•Новое обязательно присутствует в любом предложении, так как 
оно образует смысловой центр предложения.



Смысловой центр предложения.
•Данное может быть не выражено словами, если оно ясно из 
ситуации (или есть в предшествующих предложениях). Особенно 
часто это наблюдается в неполных предложениях:
- Что ты делал летом?
- Отдыхал.
- Где ты отдыхал?
- В деревне.
•Неполные предложения этого диалога более естественны для 
речи, чем первый вариант с полными ответными репликами.
•В тексте новое предшествующего предложения становится 
данным в следующем (см. презентацию «Наука о языке» слайды о 
тексте)



Смысловой центр предложения.
•Новое часто подчеркивается частицами только, лишь и др., частицей-
связкой это, входящей в состав сказуемого.
•На границе данного и нового иногда ставится тире, если между ними есть 
значительная пауза:
Тогда – остановись на миг
Послушать тишину ночную…
•Смысловой центр ответного предложения может быть выделен 
вопросительным предложением:
С чего начинается Родина?
С картинки в твоем букваре…
•Умение находить и выделять смысловой центр предложения – 
необходимое условие выразительной устной речи. 
•Основными средствами выделения нового являются порядок слов и 
логическое ударение.



Порядок слов в предложении.
•В русском языке каждый член предложения имеет своё определенное 
место. Представление о порядке членов предложения может дать 
схема:

       ПОДЛЕЖАЩЕЕ              СКАЗУЕМОЕ

СОГЛАСОВАННОЕ              ОБСТОЯТЕЛЬСТВО                   ДОПОЛНЕНИЕ,
ОПРЕДЕЛЕНИЕ                   ОБРАЗА                                            ОСТАЛЬНЫЕ
                                                  ДЕЙСТВИЯ                                ОБСТОЯТЕЛЬСТВА 



Порядок слов в предложении.
•Подлежащее, содержащее данное, обычно ставится перед 
сказуемым. Согласованное определение – перед определяемым 
словом, обстоятельство образа действия – перед сказуемым, а 
остальные обстоятельства и дополнения – после сказуемого. 
Такой порядок слов называется прямым.
•Обстоятельства места и времени часто ставятся в начало 
предложения, так как они являются важными ориентирами, 
определяющими место и время того, о чем говорится в 
предложении.
•Однако в речи указанный порядок слов часто нарушается. 
Изменение прямого порядка слов называется обратным 
порядком слов или инверсией (с лат. inversio – перестановка).



Порядок слов в предложении.
•Инверсия позволяет:

1) выделить, усилить смысловое значение инверсированных 
членов предложения. Так, в предложении Роняет лес багряный 
свой убор инверсия позволяет усилить смысл главных членов 
предложения и прилагательного-определения багряный (ср. Лес 
роняет свой багряный убор).

2) оформить вопрос. В вопросительных предложениях на первое 
место обычно ставится слово, требующее ответа: Умеешь ли 
ты беречь время?

3) связать части текста. Так, в тексте Любовь сильнее смерти и 
страха смерти. Только ею, только любовью держится и 
движется жизнь инверсия дополнения во 2-м предложении не 
только усиливает его смысл, но и связывает 2 предложения.



Порядок слов в предложении.
•По выражению Л.Н.Толстого, мастерство писателя заключается в 
умении находить «единственно нужное размещение 
единственно нужных слов».
•Особенно часто инверсия встречается в поэтической речи, где она 
не только подчиняется ритму стиха и выполняет указанные выше 
функции, но и служит средством создания напевности, 
мелодичности, торжественности, например:

Над Москвой великой, златоглавою,
Над стеной кремлевской, белокаменной, 
Из-за дальних лесов, из-за синих гор,
По тесовым кровелькам играючи, 
Заря алая подымается…



Логическое ударение.
•Прочитайте вслух следующие предложения, выделив интонацией 
отмеченные слова:

1. В нашем саду созрел виноград.
2. В нашем саду созрел виноград.
3. В нашем саду созрел виноград.
4. В нашем саду созрел виноград.
•В первом предложении говорится, что созрел виноград, а не что-
нибудь иное; во втором, что виноград созрел, уже готов; в 
третьем, что виноград созрел в саду, а не в поле или еще где; в 
четвертом, что виноград созрел у нас, а не у соседей или еще где-
нибудь.



Логическое ударение.
•Выделение голосом тех слов, которые обозначают смысловой 
центр – самое важное в сообщении, называют логическим 
ударением.
•Выделенное слово – смысловой и эмоциональный центр 
предложения.
•Самое важное в сообщении можно выделить и порядком слов, и 
логическим ударением. Порядок слов – средство устной и 
письменной речи, а логическое ударение – только устной речи. 
Логическое ударение обязательно, если порядок слов не выделяет 
самого важного в сообщении.
•Умение выделять наиболее значимое в предложении – смысловой 
центр высказывания – необходимое условие выразительной 
устной речи.



Понятие о главных 
членах предложения.

•Главные члены предложения – подлежащее и сказуемое. Они 
образуют грамматическую основу предложения.
•Какой член предложения «главнее» – подлежащее или сказуемое?
•Подлежащее определяет строение предложения, так как оно 
называет предмет речи, сказуемое подчиняется подлежащему по 
смыслу и грамматически. 
•Однако сказуемое (или слова, относящиеся к нему) чаще, чем 
подлежащее, выражает новое – смысловой центр высказывания. 
Этим обусловлено значение сказуемого в грамматической основе. 
Поэтому подлежащее и сказуемое одинаковы важны для 
предложения. А значит и отношения между ними равноправны.



Понятие о главных 
членах предложения.

•При графическом обозначении связей между подлежащим и 
сказуемым используем разнонаправленные стрелки:

Ель рукавом мне тропинку завесила.

Ель                           завесила

        рукавом              мне          тропинку



Понятие о главных 
членах предложения.

•Подлежащее с зависимыми от него словами образует состав 
подлежащего, а сказуемое с зависимыми от него словами – 
состав сказуемого.
•Состав сказуемого обычно значительно шире состава 
подлежащего, так как в нем – смысловой центр высказывания.
•В предыдущем примере в составе подлежащего одно подлежащее, 
а в составе сказуемого, кроме сказуемого, три дополнения.



Подлежащее и способы его выражения.
•Подлежащее – главный член предложения, который обозначает предмет 
речи и отвечает на вопросы именительного падежа кто? или что?
•Подлежащее отвечает на общий вопрос: о ком (о чем) говорится в 
предложении?
•Иногда одного общего вопроса для выделения подлежащего 
недостаточно. Тогда он уточняется вопросами – кто? или что?, 
помогающими найти в предложении слово в И.п.
•Подлежащее может быть выражено:
� существительным в И.п.;
�местоимением в И.п.;
�инфинитивом;
�цельным словосочетанием.



Подлежащее и способы его выражения.
•Место подлежащего может занять любая часть речи:
�прилагательное: Смелый к победе стремится.
�причастие: Будущее принадлежит людям честного труда.
�наречие: Светлое завтра в наших руках, друзья!
�числительное: Пять – моя любимая цифра.
•Прилагательные и причастия, занимая место подлежащего, 
приобретают некоторые признаки существительных и могут перейти в 
существительные.
•Подлежащее обычно обозначает данное (известное) и поэтому чаще 
всего стоит в начале предложения. Однако в начале предложения может 
быть и дополнение, если оно является смысловым центром 
высказывания: Новое платье надела земля.



Сказуемое и его основные типы.
•Сказуемое – главный член предложения, который обозначает то, 
что говорится о предмете речи.
•Сказуемое отвечает на общий вопрос: что говорится о предмете 
речи? Этот вопрос можно уточнить вопросами: что делает 
предмет? какой он? кто он такой? что такое предмет? каков 
он? Выбор частного вопроса зависит от типа сказуемого.
•Общий смысл сказуемого совмещает лексическое и 
грамматическое значения. Грамматическое значение – это 
значения наклонения и времени.
•По строению и значению сказуемые разнообразны: Деревья 
желтеют. – Деревья продолжают желтеть. – Деревья 
становятся желтыми.
•Сказуемое может быть простым и составным.



Сказуемое и его основные типы.
•Простое сказуемое может быть только глагольным, так как 
спрягаемый глагол выражает и основной смысл сказуемого (его 
лексическое значение), и его грамматическое значение 
(желтеют).
•Составное сказуемое – это несколько слов (не менее двух), 
которые образуют две части: основную и вспомогательную. 
Основная часть выражает основное лексическое значение 
сказуемого (желтеть; желтыми), вспомогательная – 
грамматическое значение и добавочные лексические значения 
(продолжают; становятся).
•По способу выражения основной части составные сказуемые 
делятся на глагольные (основная часть – инфинитив) и именные 
(основная часть – имя).



Сказуемое и его основные типы.
•Типы сказуемого представим следующей таблицей:

Простое глагольное желтеют
учился

Составное глагольное продолжают желтеть
стал учиться

Составное именное становятся желтыми
стал студентом



Простое глагольное сказуемое.
•В простом глагольном сказуемом лексическое и грамматическое значения 
выражаются одним словом – глаголом в форме одного из наклонений: 
изъявительного во всех временах, условного и повелительного. 
Например: Ум не замещает знания. Непосеянные зерна не взойдут. Я 
волком бы выгрыз бюрократизм. Сейте разумное, доброе, вечное.
•Простое глагольное сказуемое может быть также выражено:

1) глаголом в форме не только простого, но и сложного будущего времени: 
Я спою. – Еще я долго буду петь.

2) глаголом быть со значением наличия, существования: На рассвете 
был туман. У каждого есть или будет немало заветных дорог.

3) фразеологизмами, в которых есть спрягаемая глагольная форма: Он уже 
легко находил общий язык с Антоном. Семен Семенович пришел уже в 
себя от неожиданности.



Составное глагольное сказуемое.
•Составное глагольное сказуемое состоит из основной и 
вспомогательной части: Я начал работать. – Я хочу работать. 
– Я люблю работать.
•Основное лексическое значение составного глагольного 
сказуемого заключается в инфинитиве.
•Вспомогательная часть выражает грамматическое значение 
наклонений и дополнительное лексическое значение.

1) начало, продолжение и конец действия (стал читать, 
продолжал читать, перестал разговаривать и т.д.);

2) желательность, возможность, необходимость действия (хотел 
помочь, мог успеть и т.д.);

3) эмоциональную оценку действия: Я люблю читать.



Составное глагольное сказуемое.
•Вспомогательная часть может включать: 
•краткие прилагательные должен, готов, рад и др. :Мы должны 
были пересечь луговой остров шириной в шесть километров;
•  слова состояния:
а) слова со значением желательности, необходимости, возможности 
– надо, нужно, необходимо, можно, нельзя и др.: Надо учиться 
языку, надо расширять свой лексикон;
б) слова, выражающие эмоциональную оценку действия, 
названного инфинитивом, – грустно, весело, приятно, горько, 
противно и др.: В летние  знойные дни хорошо бродить в 
березовой роще.



СОСТАВНОЕ ГЛАГОЛЬНОЕ СКАЗУЕМОЕ (СГС)
Вспомогательная часть Инфинитив   

ПримерыГрамматическое значение и дополнительное 
лексическое значение

Основное 
лексическое 
значение

а) начало, продолжение и конец действия;  стал читать, продолжал бежать, кончил 
петь, перестал играть

б) желательность, возможность, 
необходимость действия;

 хотел помочь, мог успеть, не сможет 
пойти

в) эмоциональная оценка действия  люблю читать, ненавижу вставать,
+ 
краткое прилагательное: (должен, готов, рад и 
т.д.)

  
должен бежать, готов помочь, рад 
стараться, должны были пересечь

Слова состояния: 
а) слова со значением желательности, 
необходимости, возможности: надо, нужно, 
необходимо,  можно, нельзя и т.д.
б) слова, выражающие эмоциональную оценку 
действия, названного инфинитивом: грустно, 
весело, приятно, горько, противно и т.д.

  
надо бежать, необходимо сделать, 
нельзя помочь
 
весело смеяться, противно смотреть, 
приятно слышать, горько осознавать



Согласование глагольного сказуемого 
с подлежащим.

•Глагольное сказуемое  согласуется с подлежащим в числе 
(Ученик пишет .– Ученики пишут.), во времени и роде (Ученик 
писал. – Ученица писала.), в числе и лице (Я читаю. – Мы 
читаем.).
•Если в состав подлежащего входит слово с количественным 
значение (два ученика, большинство учеников, бо´льшая часть 
учеников, несколько учеников, много учеников, ряд учеников и 
др.), сказуемое может иметь форму как единственного числа, так 
и множественного:  Два облака белых плывут по лазури. 
Большинство людей молчало… Красных мухоморов ряд, как 
карлы сказочные спят..



Согласование глагольного сказуемого 
с подлежащим.

•При подлежащем – существительном с собирательным и 
количественным значением сказуемое имеет форму только 
единственного числа, то есть согласуется по форме. 
•К таким существительным относятся молодежь, народ, 
учительство, общество и др., а также существительные типа 
большинство, меньшинство (без управляемого родительного 
падежа): Молодежь приспосабливается к новым условиям. 
Большинство приобретает несколько специальностей.



Составное именное сказуемое.
•Составное именное сказуемое состоит из вспомогательной части и 
именной, которая является основной. 
•Именная часть выражает основное лексическое значение, а 
вспомогательная – грамматические значения времени, наклонения и 
добавочные лексические значения.
•Вспомогательная часть выражается:

1) глаголом-связкой быть, который не имеет лексического значения и 
в настоящем времени обычно отсутствует (нулевая связка): Мысли 
Пушкина остры, смелы, огнисты; язык светел и правилен. 
Следовать за мыслью великого человека есть наука самая 
занимательная. Правда и простота – родные сестры, а красота 
– третья сестра.



Составное именное сказуемое.
2) глаголами-связками стать, становиться, делаться, 

являться, считаться, казаться, называться, 
представляться, представлять собой и др. Ср.: Вода была 
теплая. – Вода казалась теплой. Или: Она в семье своей 
родной казалась девочкой чужой. Из текста романа мы знаем, 
что Татьяна – родная дочь Лариных, но она была не такой, как 
другие члены семьи. В прилагательном чужой – смысловой 
центр предложения.

•Значение вспомогательной части могут иметь также глаголы 
движения, состояния: прийти, приехать, вернуться, сидеть, 
стоять и др.: Осень пришла дождливая, холодная. Зима 
стояла затяжная.



Составное именное сказуемое.
•Именная часть сказуемого чаще всего может быть выражена 
существительными, прилагательными, причастиями, 
словами состояния: Зелень – это песня земли. Всё небо было в 
мелких облаках. Юность всегда самоотверженна. Ночь была 
теплая, темная и тихая. Погода была не из приятных. Вся 
комната янтарным блеском озарена. Мне грустно потому, что 
весело тебе. В вагоне оказалось пусто и темно.



Составное именное сказуемое.
•Реже именная часть выражается числительными и 
местоимениями: Пять плюс пять будет десять. Да кто ты?.. 
Да ты кто такой? Комната у нее была именно такая, какой я 
ее себе представлял.
•Именная часть может быть выражена также цельными 
словосочетаниями и фразеологизмами: Гуров считался один из 
самых опытных водолазов аварийно-спасательной службы флота. 
Он был мастером на все руки.



Составное именное сказуемое.
Примечания.

1. Существительное в именной части сказуемого при глаголе-
связке быть может иметь форму И.п. и Т.п. Чаще всего И.п. 
обозначает постоянный признак, а Т.п. – временный. Например: 
Грин был суровый сказочник и поэт морских лагун и портов… 
Грин провел почти всю жизнь в ночлежных домах, в грошовом и 
непосильном труде, в нищете и недоедании. Он был матросом, 
грузчиком, нищим, банщиком, золотоискателем, но прежде 
всего неудачником.

2. В состав именного сказуемого могут входить частицы: это, не, 
как, будто, словно и др.: Самый верный признак истины – это 
простота и ясность. То веселье – не веселье, а любовь. Она 
мне как песня была.



СОСТАВНОЕ ИМЕННОЕ СКАЗУЕМОЕ (СИС)
Вспомогательная часть

ГЛАГОЛ-СВЯЗКА
 

Именная часть
(НЕ ИНФИНИТИВ)

 
 

Примеры
Грамматическое значение времени, 

наклонения и добавочного 
лексического значения

 
Основное лексическое 

значение

1. глагол-связка быть, который не имеет 
лексического значения и в настоящем 
времени обычно отсутствует (нулевая 
связка)

имя существительное 
имя прилагательное

причастие
слово состояния

наречие

РЕЖЕ
числительное
местоимение

А ТАКЖЕ
цельные С/С

фразеологизмы

Зелень – это песня.
Юность всегда самоотверженна.
Вся комната янтарным блеском 
озарена. 
Мне грустно потому, что весело тебе. 
В вагоне оказалось пусто и темно. 
Пять плюс пять будет десять. 
Да ты кто такой? Гуров считался 
одним из самых опытных водолазов 
аварийно-спасательной службы 
флота. 
Он был мастером на все руки.

2. глаголы-связки
стать, становиться, делаться, являться, 
считаться, казаться,, называться, 
представляться, представлять собой и т.д.

3. глаголы движения, состояния
прийти, приехать, вернуться, сидеть, 
стоять и т.д.



Тире между подлежащим и сказуемым.
№ Подлежащее Тире Сказуемое 

 
1 

 Имя в И.п.
Первое орудие художника

 – 
– 

 Имя в И.п. 
его глаза.

 
2

 Инфинитив
Любить 

 – 
– 

 Инфинитив
значит верить.

 
3

 Инфинитив
Выговориться

 –
–

 Имя в И.п. 
тоже лекарство.

 
4

 Имя в И.п.
Лучшее лекарство

 – 
–

 Инфинитив
выговориться.

 
5

 Имя в И.п. или инфинитив

Каждая страна
Умолчать об этом

 –

–
– 

 это, вот, значит + Имя в И.п. или 
инфинитив 

это ансамбль искусств.
значит приукрасить себя.

 
6

 Имя числительное в И.п.
Дважды семь

 

 – 
–
 

 Имя числительное в И.п. 
четырнадцать.



Тире между подлежащим и сказуемым.
Тире ставится Тире НЕ ставится

1. существительное – существительное
2. инфинитив – инфинитив
3. числительное – числительное
4. существительное – инфинитив
5. существительное – числительное
6. инфинитив – существительное
7. числительное – существительное

1. личное местоимение существительное
Он скептик.

2. сказуемое имеет отрицание НЕ.
Бедность не порок.

3. В состав сказуемого входят слова КАК, 
ТОЧНО, КАК БУДТО
Этот сад как лес.

4.        вставное слово  
Костя теперь студент.

                                    существительное – как (тоже, словно) + существительное
                                    существительное – не + существительное
                                  Если логическое ударение падает
                                  на один из главных членов предложения.

Облака – точно караван в пустыне.
Степь – как море.

Пеший конному – не попутчик.
 



Тире между подлежащим и сказуемым.

•Тире может ставиться и в других случаях, если между 
подлежащим и сказуемым есть пауза и на сказуемое падает 
логическое ударение: Высота между разбросанных домиков 
хутора – командная…



Понятие о второстепенных членах 
предложения.

•Второстепенные члены обычно распространяют грамматическую 
основу предложения, но могут относиться и к другим 
второстепенным членам. Например: Ясное, без единого облачка 
небо поднималось над теплоходом.

              Небо                                                 поднималось
ясное, без облачка                                               над теплоходом
               единого



Понятие о второстепенных членах 
предложения.

В лесу огонь пожара бураном размело.

                                            Размело
                          в лесу         огонь        бураном 
                                            пожара
•Чтобы определить вид второстепенного члена предложения, 
нужно найти слово, от которого он зависит, выяснить, что он 
обозначает, на какой вопрос отвечает и какой частью речи 
выражен.



Понятие о второстепенных членах 
предложения.

•Как и слова, члены предложения могут быть однозначными и 
многозначными. Ср.:
•Московский (какой?) поезд прибыл без опоздания. – Поезд 
(какой? куда?) на Москву прибыл без опоздания.

•Снег   лежит  (где?)  на  полях.  –  Снег  лежит  (на  чем?  где?)  
на ветках деревьев.



Определение.
•Определение – второстепенный член предложения, который 
обозначает признак предмета и отвечает на вопросы какой? чей? 
который? и др.
•По способу выражения определения делятся на согласованные и 
несогласованные.
•Согласованные определения выражаются прилагательными, 
местоимениями, причастиями, числительными, которые 
согласуются с определяемым словом в роде, числе и падеже: 
(чья?) Наша (какая?) кочевая дорога вьётся (сколькими?) двумя 
колеями. 
•Согласованные определения обычно стоят перед определяемыми 
словами.



Определение.
•Несогласованные определения выражаются:

1) существительными и местоимениями с предлогами и без 
предлогов: Ветки можжевельника покрыты густой колючей 
хвоею… Фуражка с гербом вызвала общий восторг. Слух обо 
мне пройдет по всей Руси великой…

2) сравнительной степенью прилагательного: Я не видел реки 
великолепнее Енисея.

3) инфинитивом: Бесконечна возможность познавать себя.
•  Несогласованные определения обычно стоят после определяемых 
слов.



Определение.
•Несогласованные определения богаче согласованных по своему 
значению, так как они могут совмещать значение определения со 
значением  обстоятельств  и  дополнений:  Липы  (какие?  где?)  
на площади стоят неподвижные и величавые. Встреча (какая? с 
кем?) с друзьями состоится в субботу.

•Определения иногда несут основную смысловую нагрузку члена 
предложения, с которым они согласуются, и могут быть 
включены в его состав: Городской человек редко встречается с 
землёй. (Не всякий человек редко встречается с землей, а 
горожанин.)



Определение.
•Смысл предложения Осенние розы – грустные розы в 
утверждении осенние – грустные, поэтому прилагательные 
включаем в состав главных членов предложения.
•Определения могут конкретизировать предмет по качественному 
признаку (жаркое лето, волнистая рожь), по действию 
(зеленеющее поле, выполненное задание), по месту (лесной 
пожар – пожар в лесу), по времени (майская гроза – гроза в 
мае), по отношению к другому предмету (деревянный дом – дом 
из дерева), по принадлежности (отцовский дом – дом отца) и 
др.



Приложение.
•Приложение – определение, выраженное существительным, которое дает 
другое название, характеризующее предмет: Мороз-воевода дозором 
обходит владенья свои. На бугре береза-свечка в лунных перьях серебра.
•Приложение может указывать на признак предмета, степень родства, 
национальность, звание, профессию т т.д.: Ночевала тучка золотая на 
груди утеса-великана. Белые чайки-рыболовы с криком носились над 
морем. И из ночи плывет громада-город в точках огней. Сестра Лиза 
приехала на весенние каникулы.
•При сочетании нарицательных и собственных имен существительных 
приложением является нарицательное существительное, если имя 
собственное называет лицо, например: Врач Петрова пришла. В этом 
предложении сказуемое согласуется с подлежащим в ж. р. (приложение 
врач – сущ. м. р.)



Приложение.
•Если имя собственное называет предмет, то оно является 
приложением: Озеро Байкал – самое глубокое в мире. Журнал 
«Работница» уже продан. В этих предложениях сказуемые 
согласуются в роде и числе с подлежащими. 
•При изменении подчиняющего слова приложение, выраженное 
собственным именем, обозначающим неодушевленные предметы, 
не изменяется, употребляется в И.п.: Читаю журнал 
«Работница»; не купила газеты «Труд».
•При сочетании нарицательных и собственных имен 
существительных, называющих предметы, очень важная 
информация часто заключена в приложении: Станица Вёшенская 
известна всему миру потому, что здесь жил и творил Шолохов.



Приложение.
•Если одиночное согласованное приложение и определяемое 
существительное являются именами нарицательными, то они 
соединяются дефисом: Мороз-воевода дозором обходит владенья свои.
•В сочетании нарицательного со следующим за ним именем 
собственным дефис не пишется: художник Левитан, композитор 
Чайковский, писатель Лев Толстой и др.
•Через дефис пишутся сочетания типа: Москва-река, Волга-матушка, 
Иван-царевич; Кремль стоит на берегу Москвы-реки. Ср.: Река 
Москва закована в гранит.

Примечание. Определяемое слово и приложение нередко сливаются в 
одно слово: диван-кровать, вагон-ресторан, кресло-качалка и др.



Приложение.



Дополнение.
•Дополнение – второстепенный член предложения, который обозначает 
предмет и отвечает на вопросы косвенных падежей.
•Дополнения обычно зависят от членов предложения, выраженных 
глаголами, причастиями, деепричастиями: гуляю с другом, гуляющий с 
другом, гуляя с другом.
•От одного и того же глагола-сказуемого могут зависеть разные по 
значению дополнения:
                 что?         письмо (предмет, на который направлено действие)
                 кому?        брату (адресат действия)
Я пишу    чем?         ручкой (орудие действия)
                 о чём?      об отдыхе (предмет сообщения)
                 на чём?    на бумаге (предмет, на котором совершается действие)



Дополнение.
•Дополнения могут также зависеть от членов предложения, 
выраженных существительными, которые образованы от глагола, 
и прилагательными: Покорение (чего?) космоса – великая победа 
человечества. Правда сильнее (чего?) солнца.
•Дополнение может быть выражено теми же частями речи, что и 
подлежащее, так как и подлежащее, и дополнение обозначают 
предметы. Например: в пословице Хороший снежок урожай 
сбережёт две «конкурирующие» формы: снежок и урожай. 
Смысл подсказывает, что подлежащим является снежок, а 
урожай – дополнение. Сказуемое сбережёт подчиняется 
подлежащему снежок и подчиняет себе дополнение урожай.



Дополнение.
•Подлежащее отвечает на вопросы И.п., а дополнение – на 
вопросы косвенных падежей. (Что?) Грамматика не дает (чего?) 
таланта, но дает (чему?) таланту большую силу. (Что?) 
Грамматика не дает (чего?) правил языку, но извлекает (что?) 
правила (из чего?) из языка.
•Однако по вопросу не всегда можно отличить подлежащее от 
дополнения. В этом случае нужно учитывать общий смысл 
предложения и форму сказуемого. Ср.: С горы хорошо видны мой 
дом и школа (И.п.). – С горы хорошо видно мой дом и школу (В.
п.). Помогает разграничить падежи в этих примерах форма 
второго дополнения, выраженного существительным женского 
рода.



Дополнение.
•Значение дополнения может осложняться значениями 
определения   или   обстоятельства:   Небо  (какое?  без  чего?)  
без облаков что море (какое? без чего?) без волны. 

•Без облаков (безоблачное) и без волны совмещают значения 
определения и дополнения.



Основные виды обстоятельств.
•Обстоятельство – второстепенный член предложения, который 
обозначает место, время, причину, образ действия и др. и отвечает на 
вопросы где? куда? откуда? как? когда? почему? и др. Например: Я 
читал бессистемно, безудержно, запоем. Ночью во всю ивановскую 
светит луна. В одну из ночей Таню разбудил стук в окно.
•По значению, которое выясняется вопросами, обстоятельства делятся 
на следующие основные виды:

Виды 
обстоятельств

Вопросы Примеры 

Места где? куда? 
откуда?

И хорошо мне здесь остановиться и, глядя 
вдаль, подумать, помечтать. С горы бежит 
поток проворный.



Основные виды обстоятельств.
Виды 

обстоятельств
Вопросы Примеры 

Времени когда? как долго? 
с каких пор? (с 
какого времени?) 
до каких пор?

Однажды в студеную зимнюю пору я из 
лесу вышел. Так лежит она целые дни и 
целые ночи, тихая, печальная. От 
восхода до заката жизнью улицы кипят.

Причины почему? отчего? 
по какой 
причине?

Сенокос запоздал из-за дождей. И все 
почему-то вздохнули. От жары и 
духоты книзу клонятся цветы

Образа 
действия и 
степени

как? каким 
образом? в какой 
степени?

Снег падал медленно и бесшумно. Не 
очень-то я его боюсь. Место оказалось 
совсем неудачным.



Основные виды обстоятельств.
Виды 

обстоятельств
Вопросы Примеры 

Сравнения как? За печкой тикал, как ходики, сверчок. Под 
голубыми небесами великолепными 
коврами, блестя на солнце, снег лежит.

Цели зачем? для 
чего? с какой 
целью?

Ягненок в жаркий день зашел к ручью 
напиться. Пчела за данью полевой летит 
из кельи восковой.

Условия при каком 
условии?

Чуден Днепр при тихой погоде.

Уступки несмотря на 
что?

В домах, несмотря на ранний час, горели 
лампы.



Основные виды обстоятельств.
•Как и другие второстепенные члены, обстоятельства могут быть 
однозначными и многозначными. Одно значение имеют обычно 
обстоятельства, выраженные наречиями и местоимениями-
наречиями: Вдруг дверь каморки быстро распахнулась. Никогда 
не знаешь, где найдешь, а где потеряешь.
•Несколько значений могут иметь обстоятельства, выраженные 
существительными с предлогами: Окна (какие? куда?) в сад были 
открыты всю ночь. Вода (какая? где?) в Фонтанке отражала 
белое небо.
•Существительные с предлогами могут совмещать значения трех 
членов предложения: А за окном моросит дождь, лужи (какие? 
на чем? где?) на асфальте.



Основные виды обстоятельств.
•Многозначными могут быть согласованные определения, 
выраженные причастиями: Разморённые жарой, люди двигались 
медленно, вяло.
•Какие люди? – Разморённые… Почему двигаются медленно? – 
Потому что… разморённые жарой. Причастный оборот 
совмещает значения определения  и обстоятельства причины.
•В начале предложения могут стоять обстоятельства места и 
времени, если они устанавливают для всего сообщения 
пространственные и временные рамки: В степи за хутором 
стыла прозрачная тишина.



Основные виды обстоятельств.
•Нередко эти обстоятельства указывают на пространство и время 
события, которое является темой текста. В таком случае, 
обстоятельства места и времени выполняют функцию средства 
связи частей текста, то есть средства, организующего, 
объединяющего текст в смысловое и грамматическое целое. 
Например:

Раз в крещенский вечерок
Девушки гадали:
За ворота башмачок,
Сняв с ноги, бросали…



Основные виды обстоятельств.
•Обычно обстоятельства относятся к сказуемому, реже – к другим 
членам предложения: Вовремя прочитанная книга – огромная 
удача. Вставая на рассвете, она спускалась в кухню.
•Обстоятельственные значения могут быть выражены как в 
простом, так и в сложном предложении. При этом образуются 
синтаксические синонимы. Ср. выражение времени и причины 
средствами простого и сложного предложений: 1. Я проснулся на 
рассвете. – Я проснулся, когда рассветало. 2. Я устал от 
жары. – Я устал, потому что было жарко.
•Обстоятельства сравнения с союзами как, словно, будто, как 
будто называются сравнительными оборотами: Грач по нивам 
ходит важно, словно сельский агроном. 



Основные виды обстоятельств.
•Константин Паустовский подчеркивает: «Сравнение вносит 
иногда удивительную ясность в самые сложные вещи».

•Сравнительные и деепричастные обороты, а также обстоятельства 
уступки с предлогом несмотря на выделяются запятыми: И 
березы стоят, как большие свечки. Любка проснулась чуть свет 
и, весело напевая, стала собираться в дорогу. На берегу, 
несмотря на сумерки, можно было разглядеть красные рубахи.



Обособляются:

Обстоятельства 
сравнения с союзами 
как, словно, будто, 
как будто (сравн. 
обороты)

Грач по нивам ходит важно, 
словно сельский агроном.

Обстоятельства 
уступки с предлогом 
несмотря на

На берегу, несмотря на сумерки, 
можно было разглядеть красные 
рубахи.



Обособляются:
Распространенные определения, 
стоящие после определяемого слова.

Дорога, мощённая булыжником, 
поднималась на вал.

Определения, относящиеся к личному 
местоимению.

Полный раздумья, шел я однажды по 
большой дороге.
Мы, старые адвокаты, очень ценим 
ораторское искусство.

Определения, выраженные 
прилагательными с зависимыми 
словами.

На окне, серебряном от инея, за ночь 
хризантемы расцвели.

Несколько нераспространенных 
определений, соединенных союзом 
или без союза.

Мартовская ночь, облачная и туманная, 
окутала землю. 
Мартовская ночь, облачная, туманная, 
окутала землю. 



Обособляются:
Перед определяемым словом – п/о 
и определения, выраженные 
прилагательными, если есть 
добавочное значение (чаще 
причины = так как, потому что) 
(иногда обстоятельства уступки  = 
несмотря на то что)

Измученная многодневной засухой, 
земля жадно утоляла жажду.
Усталая, мать замолчала.
Еще прозрачные, леса как будто пухом 
зеленеют.

Несогласованные определения, 
если стоят после определяемого 
слова и связаны сочинительной 
связью с согласованными 
определениями

Новенькая рубашка, белая, в черную 
полоску, сидела неплохо.
И вдруг с черного хода появился 
Кондратий, в пыли, хмурый…

!!!!!!!!!!!!!! НО Бежали школьники, умытые, краснощекие, в 
форменных костюмчиках.
Бежали школьники в форменных костюмчиках, 
умытые, краснощекие.



Обособляются:
Как обособленные дополнения 
условно рассматриваются 
обороты со словами кроме, 
помимо, включая, за 
исключением, сверх, исключая, 
наряду с, вместо и др.

Я ничего не слышал, кроме 
шума листьев. 
Рассказ очень понравился мне, 
за исключением некоторых 
деталей.

Обстоятельства, выраженные 
существительным с 
производными  предлогами 
вследствие, ввиду, за 
неимением, по случаю, 
благодаря, вопреки, согласно…

Ввиду недостатка времени, не 
станем отклоняться от предмета 
лекции.
Благодаря хорошей погоде, в 
этом году был прекрасный 
урожай. Вопреки плохой  погоде, 
в этом году был хороший урожай.
Поезд, согласно расписанию, 
прибыл в пять часов.



Синтаксические функции инфинитива.
•Инфинитив может выполнять роль всех членов предложения:

1) И жизнь хороша, и жить хорошо!
2) Обломов стал читать вслух.
     Грустно нам слушать осеннюю вьюгу.
     Не нагнать тебе бешенной тройки!
3) Не раз поднималось в ее душе непреодолимое желание 

высказать всё без утайки.
4) Леса учат человека понимать прекрасное.
5) Мы шли свободу отстоять, избавить свет от тьмы. 
     Он ездил в лесной городок походить на лыжах.



Синтаксические функции инфинитива.
•Инфинитивное обстоятельство цели относится к глагольному 
сказуемому, обозначающему движение. В некоторых случаях 
такой инфинитив можно заменить существительным: На юг я 
приехал работать над книгой. – На юг я приехал для работы над 
книгой.
•Инфинитив, входящий в состав сказуемого, обозначает действие 
лица, названного подлежащим (Я хочу петь), а инфинитив-
дополнение обозначает действие другого лица, названного 
дополнением (Я прошу Марину спеть) или вообще не названного 
(Он предложил послушать пение).



Понятие об односоставных 
предложениях.

•Пре6дложения, грамматическая основа которых состоит из 
одного главного члена предложения, называются 
односоставными.
•По значению и способу выражения главного члена 
односоставные предложения делятся на следующие группы:

1) определённо-личные: Люблю зимний лес.
2) неопределённо-личные: В поселке строят новую школу.
3) безличные: Светает. Меня знобит. Мне холодно. Попить бы 

чаю!
4) назывные: Зима. Вот и снег. 



Понятие об односоставных 
предложениях.

•В предложениях с глагольными сказуемыми выражено лишь 
действие, а деятель не назван, хотя он мыслится как определенное 
или неопределенное лицо.
•В безличных предложениях не мыслится активный деятель. 
•В назывных предложениях лишь указывается на наличие 
предмета (явления), который назван существительным-
подлежащим.
•По смыслу односоставные предложения отличаются от 
двусоставных тем, что они понятны без второго главного члена. 
Отсутствие его усиливает смысловое значение того члена, 
который есть в предложении.



Понятие об односоставных предложениях.



Определенно-личные предложения.
•Определенно-личными называются односоставные предложения, 
в которых деятель не назван, но мыслится как определенное лицо: 
говорящий или его собеседник, например: «Ну как живешь?» – 
поинтересовался Гаврик. «Учусь», – отвечал Петя.
•Сказуемое в определенно-личных предложениях может быть 
выражено формами 1 и 2 лица ед. и мн. ч. изъявительного и 
повелительного наклонения. 
•Сказуемое может быть выражено и формами будущего времени.
•Определенно-личные предложения по смыслу близки к 
двусоставным с местоимениями-подлежащими Я, МЫ, ТЫ, ВЫ, 
но отличаются тем, что в них есть только один главный член.



Определенно-личные предложения.
•Определенно-личные предложения более лаконичны, чем 
двусоставные. Отсутствие подлежащего в определенно-личных 
предложениях усиливает действие и позволяет избежать 
назойливого повторения ненужных для смысла я. мы, ты, вы.
•Без местоимений-подлежащих речь более динамична: 



Неопределенно-личные предложения.
•Неопределенно-личными предложениями называются 
односоставные предложения, в которых деятель не назван и 
мыслится как неопределенное лицо: В поселке строят 
(построили, будут строить) новую школу. В таких 
предложениях важно само действие, а не те лица, которые его 
производят.
•Сказуемое в неопределенно-личных предложениях имеет форму 
прошедшего времени множественного числа, а также форму 3 
лица множественного числа. 
•В неопределенно-личные предложения можно подставит 
местоимение ОНИ.



Неопределенно-личные предложения.
•Неопределенно-личные предложения имеют синонимы – 
двусоставные предложения с подлежащим, выраженным 
неопределенными местоимениями. Ср.: Постучали в дверь. – 
Кто-то постучал в дверь. В неопределенно-личном 
предложении смысловым центром является действие. Для этого 
сообщения не важно, кто действует. В двусоставном предложении 
смысловой центр заключен в грамматической основе, внимание 
распределяется между неопределенным деятелем и действием, 
причем нередко именно деятель особенно важен для слушателей 
(читателей).



Обобщенно-личные предложения.
•Определенно-личные и неопределенно-личные предложения 
могут иметь обобщенное значение, особенно в пословицах, 
афоризмах, поэтической речи, а также в предложениях, 
содержащих различные инструкции, этические нормы и т. д.:
•Слезами горю не поможешь. Любишь кататься – люби и 
саночки возить. Честь солдата береги свято. Век живи – век 
учись. Потерянное доверие не скоро найдешь.  Берегите друг 
друга, добротой согревайте, берегите друг друга, обижать не 
давайте.
•Цыплят по осени считают. По одежке встречают, по уму 
провожают. Дни поздней осени бранят обыкновенно.



Безличные предложения.
•Безличными называются односоставные предложения, в которых 
действие и состояние не создаются деятелем: Светает. Мне 
холодно. Попить бы чаю.
•В предложении Саше не спится, но весело ей называется 
состояние, которое не зависит от воли и желания Саши (она не 
может спать, хотя, возможно, хочет заснуть).
•Иными словами: в безличном предложении нет и не может 
быть подлежащего.
•Способы выражения сказуемого в безличных предложениях и их 
значения представим в таблице, указывая, где возможно, 
синонимичные двусоставные предложения.



Двусоставные 
предложения

Безличные предложения Чем выражено сказуемое 
в б/л предложении

--- Светает. (состояние природы) Безличным 
глаголом.

Приятно пахнет 
черемуха. 

Приятно пахнет черемухой. 
(состояние среды)

Личным глаголом в 
безличном значении.

Я не сплю. Мне не спится. (состояние 
человека)

Возвратным глаголом 
в безличном значении

Будет гроза. Быть грозе! (неизбежность) Инфинитивом.
В лесу всё тихо. В лесу тихо. (состояние природы) Словом состояния
Я грустна. Мне грустно. (состояние человека) Словом состояния
Есть зверь 
сильнее кошки. 
(наличие чего-либо)

Сильнее кошки зверя нет. (отсутствие 
чего-либо)

Неизменяемой 
глагольной формой 
НЕТ



Безличные предложения.
•Как показывает таблица, безличные предложения могут выражать 
состояние природы и окружающей среды, состояние человека, 
неизбежность чего-либо, отсутствие чего-либо (кого-либо).
•Безличные предложения, обозначающие состояние природы и 
окружающей среды, часто употребляются в описательных 
текстах:

Хорошо в лесу, ребята!
Пахнет кашкой, пахнет мятой,
Пахнет липой, и сосной,
И малиною лесной.



Безличные предложения.
•Необходимость, желательность, возможность и невозможность 
чего-либо выражается глаголами следует (не следует), стоит 
(не стоит), словами состояния надо, нужно, можно, 
невозможно, нельзя и др. с примыкающим инфинитивом: Не 
следует спешить с ответом! Те минуты позабыть нельзя. 
Нужно, необходимо во всех случаях смотреть правде в лицо!
•Безличные предложения, обозначающие необходимость чего-
либо, часто употребляются в деловых документах, в инструкциях, 
приказах и т.д.



Назывные предложения.
•Назывными называются односоставные предложения, в которых 
утверждается наличие предметов или явлений: Зима. Вот и снег. 
Какой сильный мороз!
•Назывные предложения очень кратки (лаконичны), но они сразу 
же вводят читателя в обстановку действия: Лес. Палатка. Плеск 
ночной волны. // Степь. Пустая и глухая. Сентябрь. // Вот и 
зима – да не тешат салазки.
•Назывные предложения часто начинают текст, указывая место, 
время, условия и другие обстоятельства, при которых происходят 
события, являющиеся темой текста. При этом назывные 
предложения выполняют функции средств связи частей текста: 
Середина лета. Пыль. Жара. Дождя уже целый месяц не было.



Назывные предложения.
•Эти свойства назывных предложений сближает их с 
обстоятельствами места и времени, стоящими в начале 
предложения (см. слайд ???). Ср.: Ночь. Гроза. Мне не спится. – 
Ночью во время грозы мне не спится.

•Специфическую разновидность назывных предложений образует 
так называемый именительный представления, который 
вызывает особое чувство (представление) о называемом предмете 
или явлении: Москва!.. Как много в этом звуке для сердца 
русского слилось! Обычно именительный представления начинает 
текст и называет его тему: Моя родина, моя родная земля, моё 
отечество… В жизни нет горячее, глубже и священнее чувства, 
чем любовь к тебе.



Назывные предложения.
•В назывных предложениях подлежащее может распространяться 

только определениями: Осенний холодок. Пирог с грибами (ср.: 

грибной пирог).

•Несогласованные определения могут иметь добавочные значения 

обстоятельств и дополнений: Звёзды (какие? где?) над полями, 

глушь  да  камыш…  Вот  письмо.  Письмо  (какое? от кого?) 

от сына.



Назывные предложения.
•В конце назывных предложений на письме ставятся точка, 
восклицательный, вопросительный знаки или многоточие: 
•Мороз. В лесу звенят сосульки.
•Друзья моей юности! Каждый из них пошёл своей, особой 
дорогой.
•Труд! Всё вокруг сейчас было полно им.
•Труд… Работа… Эти слова самые уважаемые в нашем языке.
•Русский солдат привык к победам. Вспомните Полтаву… А 
Севастополь? А как в двенадцатом году мы прогнали 
величайшего в мире полководца Наполеона? Велик бог земли 
русской!



Назывные предложения.
•После восклицательного или вопросительного знака часто 
ставится многоточие. 
•Вопросительный знак ставится, если предложение является 
вопросительно-восклицательным и в начале его есть союз-
частица а.



Особенности строения полных 
и неполных предложений.

•По строению и значению различаются полные и неполные 
предложения. В полных есть все члены предложения, 
необходимые для полноты строения и значения: Я читаю 
интересную книгу. Сказуемое согласуется с подлежащим и 
управляет дополнением, определение интересную согласуется с 
дополнением книгу. В результате образуется непрерывная 
цепочка связей между словами.

   Я читаю
книгу

интересную



Особенности строения полных 
и неполных предложений.

•В неполных предложениях цепочка связей разрушается.
- Какую книгу ты читаешь?
- Интересную.

•Ответ на вопрос является неполным предложением, так как в нем есть не 
все звенья цепочки слов, хотя ответ понятен из контекста (языкового 
окружения).Определение интересную требует звена книгу, слово книгу 
требует управляющего глагола, а глагол своим личным окончанием 
подсказывает звено я.

Интересную 



Особенности строения полных 
и неполных предложений.

•Неполными называются предложения, в которых пропущен член 
предложения, необходимый для полноты строения и значения.

  Отсутствующие члены предложения могут быть восстановлены 
из контекста.
•Неполные предложения часто встречаются в диалоге:
На другой день девочка просыпается чуть свет и прежде всего 
спрашивает:
- А что же слон? Он пришёл?
- Пришёл, – отвечает мама…
- А он смешной?
- Немножко.



Особенности строения полных 
и неполных предложений.

•Каждая реплика прибавляет новое к теме диалога. Наряду с 
логическим ударением, порядком слов и т.п. неполные предложения 
служат средством выделения смыслового центра ответного 
предложения (см. слайд ???)
•Неполными могут быть и односоставные предложения. Например:
- В каком классе учишься?
- В восьмом.



Особенности строения полных 
и неполных предложений.

•Неполные предложения часто входят в состав сложных 
предложений: Землю солнце красит, а человека – труд. Годы не 
птица: улетят – не воротишь. Ребенку дорог пряник, а старцу – 
покой. Не срывай яблоко, пока зелено; созреет – само упадет. 
Грозовая туча заволокла небо, будто прикрыла землю низкой 
крышей.
•К неполным относятся также предложения, в которых отсутствует 
сказуемое – звено, подчиняющее второстепенные члены (дополнения 
и обстоятельства): Сила наша – в единстве, доблесть – в 
беспредельном патриотизме, в горячей любви к Родине.



Особенности строения полных 
и неполных предложений.

•Пропуск члена внутри предложения в устной речи может 
отмечаться паузой, на месте которой на письме ставится тире, 
например: 
•Татьяна – в лес, медведь – за нею. 
•По полям бегут ручьи, на дорогах – лужи.
•Полными и неполными могут быть как двусоставные, так и 
односоставные предложения.



Особенности строения полных 
и неполных предложений.

Двусоставные Полные Неполные
Трамвай идёт?
Кто написал комедию 
«Ревизор»?

Идёт!
Гоголь.

Од
но
со
ст
ав
н
ые

Определённо-
личные

Кого ждёшь? Учителя.

Неопределённо-
личные

О чём сообщили по 
радио?

О погоде на завтра.

Безличные Надо идти на стадион. А мне сегодня не хочется.
Назывные Густой, непроходимый 

лес.
Вот хвойный. Вот 
лиственный.


