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ЧТО ТАКОЕ СИНТАКСИС

Синтаксис (греч. 
составление) – это раздел 
грамматики, в состав 
которого входят вопросы о 
строении связной речи  и 
который включает в себя 
две основные части:
1.учение о словосочетании, 
2.учение о предложении 
(правильно построенном 
высказывании). 
Исходной единицей 
синтаксиса, как и 
морфологии, является 
слово. Слова 
объединяются в 
словосочетания и 
предложения. 
Предложение - основная 
синтаксическая единица

слово

Простое 
предложение

Сложное 
предложение

словосочетани
е



СЛОВОСОЧЕТАНИ
Е 

Словосочета́ние — это 
соединение двух или нескольких 
знаменательных слов, связанных 
по смыслу и грамматически, 
служащее для расчленённого 
обозначения единого понятия 
(предмета, качества, действия и 
др.).
Словосочетание 
рассматривается как единица 
синтаксиса, которая выполняет 
коммуникативную функцию 
(входит в речь) только в составе 
предложения.
Общепризнанно, что к 
словосочетаниям относятся 
соединения слов на основе 
подчинительной связи (связь 
главного и зависимого членов). 



Согласование

•майский день                          
о майском дне

Управление

•ложка сахара                          
о ложке сахара

Примыкание

•быстро бегать                            
очень страшно

ВИДЫ СВЯЗИ СЛОВ 
В 
СЛОВОСОЧЕТАНИИ

В подчинительном словосочетании 
одно слово главное, а другое — 
зависимое (к нему можно задать 
вопрос от главного слова). Существует 
три типа связи между словами в 
словосочетании:
Согласование — вид связи, при 
котором зависимое слово согласуется с 
главным в роде, числе, падеже. 
Главное слово всегда 
существительное; придаточное может 
являться: прилагательным, причастием 
или местоимением.
Управление — вид подчинительной 
связи, где зависимое слово находится 
при главном в форме косвенного 
падежа.
Примыкание — вид связи, при котором 
зависимость слова выражается 
лексически, порядком слов и 
интонацией, без применения 
служебных слов или морфологического 
изменения. Образуется наречиями, 
инфинитивами и деепричастиями, а 
также притяжательными 
местоимениями 3 лица, простой 
формой сравнительной степени 
прилагательного или наречия.



ЧТО ТАКОЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ - это основная единица синтаксиса, которая 
представляет собой грамматически оформленное и интонационно 
законченное соединение слов. 

В предложении должна быть грамматическая основа – подлежащее и / или 
сказуемое. Они равноправны, нельзя решать, что главнее.



ВИДЫ  ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЗАВИСИМОСТИ 
ОТ ГРАММАТИЧЕСКОЙ ОСНОВЫ

Предложение, в котором есть оба главных члена, - двусоставное.
Если есть только сказуемое или только подлежащее, - это 
односоставное предложение.
Предложение с основой из подлежащего – назывное.
С основой из сказуемого – глагольное.
В зависимости от  формы сказуемого  выделяют  определённо-
личные, неопределённо-личные, обобщённо-личные и безличные 
предложения.
Если в предложении есть только грамматическая основа, - это 
нераспространённое предложение.



РАСПРОСТРАНЁННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Кроме подлежащего 
и сказуемого в 
предложении могут 
быть 
второстепенные 
члены – 
определение, 
дополнение и 
обстоятельство. При 
наличии хотя бы 
одного 
второстепенного 
члена предложение 
является 
распространённым.



ВИДЫ ВТОРОСТЕПЕННЫХ 
ЧЛЕНОВ

Второстепенные члены 
непосредственно или 
опосредованно связаны с 
грамматической основой, то есть от 
грамматической основы можно 
задать вопрос к второстепенному 
члену, от этого второстепенного 
члена – к другому и т.д. Таким 
образом, в одно предложение 
входят все слова, которые так или 
иначе связаны с грамматической 
основой. Это особенно важно при 
расстановке знаков препинания в 
сложном предложении. К одному и 
тому же второстепенному члену 
иногда можно задать несколько 
разных вопросов. Особенно часто 
это происходит в том случае, если 
второстепенный член выражен 
именем существительным или 
местоимением-существительным. К 
ним всегда можно задать 
морфологический вопрос 
косвенного падежа. Но далеко не 
всегда существительное или 
местоимение будет дополнением. 
Синтаксический вопрос может быть 
иным.



АЛГОРИТМ ПОИСКА ВТОРОСТЕПЕННЫХ 
ЧЛЕНОВ

Дополнения обычно выражаются 
существительными или местоимениями. 
Они относятся к членам предложения, 
выраженным глаголами. Реже 
дополнения относятся к членам 
предложения, выраженным словами 
других частей речи.
Прямым дополнением называется такое, 
которое стоит при переходном глаголе и 
выражено винительным падежом без 
предлога.
Определения относятся обычно к членам 
предложения, выраженным 
существительными. Определения 
выражаются именами прилагательными, 
а также причастиями, порядковыми 
числительными и местоимениями, 
которые изменяются и согласуются с 
существительными так же, как 
прилагательные. Такие определения 
называются согласованными. Если 
определение выражено причастием с 
зависимыми словами (причастным 
оборотом) и стоит позади 
определяемого слова, то оно 
выделяется в произношении голосом, а 
на письме запятыми.
Приложением называется определение, 
которое выражается существительным, 
согласованным в падеже с 
определяемым словом.



ВИДЫ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВ

Обстоятельства по значению делятся на следующие виды: 
обстоятельства места, времени,
причины,
цели,
образа действия,
степени.
Обстоятельства места выражаются наречиями и существительными в косвенных падежах. 
Обстоятельства времени выражаются наречиями, существительными в косвенных падежах и 
деепричастиями. Обстоятельства причины выражаются существительными в косвенных 
падежах, наречиями, деепричастиями и деепричастными оборотами. Обстоятельства цели 
выражаются неопределённой формой глагола, существительными в косвенных падежах и 
редко наречиями. Обстоятельства образа действия и обстоятельства степени могут 
выражаться наречиями, существительными, деепричастиями и деепричастными оборотами, а 
также сравнительными оборотами, то есть словами с союзами как, словно и т. п.



НАЗЫВНОЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Назывные – это один из типов односоставных предложений, 
форма главного члена в которых имеет сходство в выражении с 
подлежащим.
Главный член назывных предложений выражен формой 
именительного падежа существительного и словосочетанием, 
которое включает именительный падеж. В принципе возможно и 
использование местоимения, обычно в разговорной речи. 
Следовательно, предполагается лишь одно грамматическое 
время – настоящее. 

Назывные бытийные констатируют факт существования 
предмета. Подлежащее выражено именительным падежом 
любой именной части речи: Мама, каша, кошка, ложка, 
книжка, яркая обложка…

Назывные указательные указывают на предмет. В 
грамматической основе помимо подлежащего, выраженного 
именительным падежом любого имени, появляются 
указательные частицы ВОТ или ВОН: Вот вам софа, 
раскиньтесь на покой (Гр.).

Оценочно-назывные оценивают предмет с точки зрения 
говорящего. В грамматической основе помимо 
подлежащего, выраженного именительным падежом любого 
имени, появляются различные экспрессивно–
эмоциональные частицы: Ну и ночка!, Вот тебе, бабушка, и 
Юрьев день.

Желательно-назывные выражают сильное желание чего-
либо. В грамматической основе помимо подлежащего, 
выраженного именительным падежом любого имени, 
появляются частицы ТОЛЬКО БЫ, ЛИШЬ БЫ, ЕСЛИ БЫ: 
Только бы не контрольная.



ОПРЕДЕЛЁННО-ЛИЧНЫЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Определённо-личные предложения — односоставные предложения, обозначающие действия или состояния 
непосредственных участников речи — говорящего или собеседника. Сказуемое (главный член) в них 
выражается формой 1-го или 2-го лица глаголов единственного или множественного числа.
Категория лица есть в настоящем и будущем времени изъявительного наклонения и в повелительном 
наклонении. Соответственно сказуемое в определённо-личных предложениях может быть выражено 
следующими формами: расскажу, расскажешь, расскажем, расскажете, расскажи, расскажите, давай(те) 
расскажем; иду, идёшь, идём, идёте, буду идти, будешь идти, будем идти, будете идти, иди, идите, давай(те) 
идти.
Знаю, выйдешь к вечеру за кольцо дорог, сядем в копна свежие под соседний стог. (С. Есенин);
Во глубине сибирских руд храните гордое терпенье. (А. Пушкин).
Предложения эти по своему значению очень близки к двусоставным предложениям. Почти всегда 
соответствующую информацию можно передать двусоставным предложением, подставив в предложение 
подлежащее я, ты, мы или вы.



НЕОПРЕДЕЛЁННО-ЛИЧНЫЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Неопределённо-личные 
предложения — это односоставные 
предложения, которые обозначают 
действие или состояние 
неопределённого лица; деятель в 
грамматической основе не назван, 
хотя и мыслится лично, но акцент 
сделан на действии.
В роли главного члена таких 
предложений выступает форма 3-го 
лица множественного числа 
(настоящего и будущего времени, 
изъявительного наклонения и 
повелительного наклонения) или 
формы множественного числа 
(глаголов прошедшего времени и 
условного наклонения или 
прилагательных): говорят, будут 
говорить, говорили, пусть говорят, 
говорили бы; (им) довольны; (ему) 
рады.

А ты выучил материал о 
неопределённо-личном 

предложении?!!



ОБОБЩЁННО-ЛИЧНЫЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Обобщенно-личные предложения — это односоставные предложения, в которых 
глагол-сказуемое обозначает действие, которое выполняет широкий, обобщённый круг 
лиц.
Глагол-сказуемое в обобщённо-личном предложении стоит в той же форме, что и в 
определённо-личных и неопределённо-личных предложениях. Ярким примером 
являются пословицы.
Без труда не выловишь и рыбку из пруда.
Сделал дело — гуляй смело.
Никогда не знаешь, где найдёшь настоящее слово.(Пауст.)
Обобщённо-личные предложения употребляются в тех случаях, когда важно назвать 
само действие, а не лиц, которые его производят. Обобщённо-личные предложения - 
предложения, в которых действие вне времен, относится к любому, всякому лицу, к 
группе лиц. Распространены в пословицах, поговорках, афоризмах.

Если ты не учил тему, учитель это 
всё равно обнаружит ☺



БЕЗЛИЧНЫЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Безличные предложения — это односоставные предложения, в которых говорится о действии или 
состоянии, возникающем и существующем независимо от производителя действия или носителя состояния.
Особенностью грамматического значения безличных предложений является значение стихийности, 
непроизвольности выражаемого действия или состояния. Оно проявляется в самых различных случаях, когда 
выражается: действие (Лодку сносит к берегу); состояние человека или животного (Мне не спалось; Ему 
холодно); состояние окружающей среды (Темнеет; Тянет свежестью); состояние дел (Плохо с кадрами; 
Нельзя откладывать эксперименты) и т. д. 
К безличным также относят инфинитивные предложения (то есть предложения с главным членом-сказуемым, 
выраженным независимым инфинитивом). Главный член может также выражаться:
формой 3-го лица единственного числа безличного или личного глагола:
формой мужского рода: Замело тебя, счастье, снега ми, унесло на столетья назад, затоптало тебя 
сапогами отступающих в вечность солдат (Г. Иванов); Не хватило хлеба даже до святок (А. Чехов);
словом нет (в прошедшем времени ему соответствует форма среднего рода не было, а в будущем — форма 
3-го лица единственного числа — не будет): И вдруг сознанье бросит мне в ответ, что вас покорней не 
было и нет (Н. Гумилёв).
категорией состояния (составное именное сказуемое): И скучно и грустно, но (М. Лермонтов); Но в них не 
видно перемены… (А. Пушкин);
сочетанием слова категории состояния (с модальным с инфинитивом (составное глагольное сказуемое): Когда 
знаешь, что нельзя смеяться, тогда, — тогда именно и овладевает тобою этот сотрясающий, 
болезненный смех (А. Куприн); Пора вставать: седьмой уж час (А. Пушкин);
кратким страдательным причастием среднего рода (составное именное сказуемое): Чудно устроено на нашем 
свете! (Н. Гоголь); У меня не прибрано!.. (А. Чехов);



СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Сложное предложение — 
предложение, имеющее две 
или более грамматических 
основ. Выделяют 3 вида 
сложных предложений: 
союзное, сложное 
предложение с разными 
видами связи и бессоюзное 
сложное предложение.
По типам связи между 
частями различают 
сложносочинённое, 
сложноподчинённое, 
бессоюзное сложное и с 
комбинированной связью



СЛОЖНОСОЧИНЁННОЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Сложносочинённое 
предложение (ССП) — 
сложное предложение с 
сочинительной связью 
между его частями. 
Составные части 
сложносочинённого 
предложения 
грамматически не зависят 
друг от друга, то есть они 
равноправны.
В отличие от 
сложноподчинённого 
предложения, в 
сложносочинённом союзы 
не входят ни в одну из 
частей.



СЛОЖНОПОДЧИНЁННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Сложноподчинённое 
предложе́ние (СПП) — 
это вид сложного 
предложения, для 
которого характерно 
деление на две основные 
части: главную и 
придаточную. 
Подчинительная связь в 
таком предложении 
обуславливается 
зависимостью одной 
части от другой, то есть 
главная часть 
предполагает 
обязательное 
продолжение мысли. 
Например: Я не тот, кто 
тебе нужен. Обе части 
сложноподчинённого 
предложения 
связываются союзами и 
союзными словами. 



ВИДЫ 
ПРИДАТОЧНЫХ 
ПРЕДЛОЖЕНИЙ

По аналогии со второстепенными членами 
предложения (определениями, 
дополнениями и обстоятельствами), 
выделяются четыре основных типа 
придаточных:
определительные,
изъяснительные,
обстоятельственные (образа действия и 
степени, места, времени, условия, причины, 
цели, сравнения, уступки, следствия),
присоединительные.
Придаточные присоединительные
Относятся ко всей главной части.
Присоединяются с помощью союзных слов: 
что, куда, откуда, где, когда, как, почему
Дополняют и поясняют содержание 
основной части. Нередко обладают 
значением следствия.

Это только кажется, что 
экзамен ещё не 

скоро☺



БЕССОЮЗНОЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Бессою́зное  сло́жное предложе́ние — сложное предложение,  части которого 
взаимосвязаны по смыслу и строению, а также соединены без помощи союзов или 
относительных слов ритмомелодическими средствами, порядком следования частей.
Составные части такого предложения грамматически не зависят друг от друга, то есть 
они равноправны. 
Между частями бессоюзного сложного предложения может ставиться запятая, точка с 
запятой, двоеточие или тире.



ПРЕДЛОЖЕНИЯ С КОМБИНИРОВАННОЙ 
СВЯЗЬЮ

Это сложные синтаксические конструкции, они представляют 
собой объединения частей с разнотипной синтаксической связью. 

В зависимости от различных комбинаций типов связи между 
частями возможны следующие разновидности сложных 
синтаксических конструкций: 

1) с сочинением и подчинением: Лопатина стало клонить ко сну, и 
он обрадовался, когда в дверях появился шофер и доложил, что 
машина готова; 

2) с сочинением и бессоюзной связью: Направление у меня в 
другую часть, да я от поезда отстал: дай, думаю, погляжу на свой 
взвод и на своего лейтенанта; 

3) с подчинением и бессоюзной связью: В лесу на прогулке 
иногда в раздумье о своей работе меня охватывает философский 
восторг: кажется, будто решаешь мыслимую судьбу всего 
человечества; 

4) с сочинением, подчинением и бессоюзной связью: Но река 
величаво несет свою воду, и какое ей дело до этих вьюнков: 
крутясь, плывут они вместе с водой, как недавно плыли льдины 

Пока разберёшься с этим 
предложением  -  
состаришься☺



ПУНКТУАЦИЯ В СЛОЖНОСОЧИНЁННОМ 
ПРЕДЛОЖЕНИИ

Между частями сложносочиненного предложения ставится запятая.
При этом между ними устанавливаются отношения соединительные 
(союзы и, да в значении «и», ни...ни), противительные (союзы а, но, дав 
значении «но», однако, же, зато, а то, впрочем), разделительные 
(союзы или, либо, ли... или, ли... ли, то ли... то ли, то... то, не то... не 
то), присоединительные (союзы да и, и притом, также, тоже, значит) и 
пояснительные (союзы а именно, то есть, или в значении «то есть»)
В сложносочиненном предложении с одиночными союзами и, да (в 
значении «и»), или, либо запятая не ставится в следующих случаях:
 если части сложносочиненного предложения имеют общий 
второстепенный член.
если части сложносочиненного предложения имеют общее вводное 
слово, общий обособленный член или общую, поясняемую ими, часть 
сложного предложения
если части сложносочиненного предложения представляют собой 
безличные или неопределенно-личные предложения с одинаковой 
формой сказуемого
если части сложносочиненного предложения представляют собой 
побудительные, вопросительные или восклицательные предложения; 
объединяющей здесь оказывается интонация, а в побудительных 
предложениях могут быть и общие частицы

Чем дольше учу 
русский язык, тем 

больше 
убеждаюсь  в 

своём незнании 
☺



ПУНКТУАЦИЯ В 
СЛОЖНОПОДЧИНЁННОМ 

ПРЕДЛОЖЕНИИ

В придаточных частях сложноподчиненного предложения 
используются союзы и союзные слова будто, где, даром что, если 
(если... то), ибо, зачем, как будто, как только, как, какой, когда, 
который, кто, куда, лишь, лишь только, нежели, откуда, отчего, пока, 
поскольку, почему, словно, так как, так что, только что, точно, хотя, 
чей, чем, что, чтобы и др. Придаточная часть в сложноподчиненном 
предложении выделяется запятыми с двух сторон, если стоит внутри 
главной части; если же придаточная часть стоит перед главной 
частью или после нее, то отделяется от нее запятой.



СЛОЖНЫЕ СЛУЧАИ 
ПУНКТУАЦИИ

Запятая между главной частью и придаточной, 
присоединяемой простым союзом или союзным 
словом, не ставится:
а) если перед подчинительным союзом или союзным 
словом стоит сочинительный союз и (или частица)
б) если перед подчинительным союзом или союзным 
словом есть частица не
если придаточная часть усечена до одного союзного 
слова 
В сложноподчиненных предложениях могут 
употребляться сложные по составу союзы: благодаря 
тому что, ввиду того что, вместо того чтобы, в силу 
того что, вследствие того что, в случае если, в то 
время как, из-за того что, исходя из того что, между 
тем как, несмотря на то что, оттого что, перед тем как, 
подобно тому как, по мере того как, потому что, прежде 
чем, ради того чтобы, раньше чем, с тем чтобы, с тех 
пор как, с той целью чтобы, так же как, так что, тем 
более что и др.
Союзы могут входить целиком в придаточную часть, и 
тогда запятая ставится перед первой частью союза
Если после первого союза следует двойной союз, то 
запятая на стыке союзов не ставится. Это случается, 
когда подчинительный союз имеет в главной части 
предложения слово то

Главное

Придаточное 



ПРИНЦИПЫ РУССКОЙ ПУНКТУАЦИИ

Употребление знаков препинания 
обусловлено прежде всего строением 
предложения, его синтаксической 
структурой. Например, именно со 
структурой предложения связано 
употребление точки, фиксирующей конец 
предложения; знаков между частями 
сложного предложения; знаков, 
выделяющих разнообразные конструкции 
в составе простого предложения 
(обособленные члены, однородные 
члены, обращения, вводные и др. 
конструкции). Поэтому основным 
принципом, на котором строится 
современная русская пунктуация, 
является структурный (или 
синтаксический) принцип. Даже ТАКИЕ глаза не спасут 

тебя на  ЕГЭ ☺



ЧЕМ ОСЛОЖНЯЕТСЯ 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Осложнение предложения вызывают 
1) однородные члены, 
2) обособленные члены (в том числе уточняющие, пояснительные, 
присоединительные, причастный, деепричастный, сравнительный 
оборот), 
3) вводные слова и предложения, вставные конструкции,
4) обращения,
5) прямая речь.

Предложение 

Осложнения Осложнени
я 



ОДНОРОДНЫЕ  ЧП

Однородными называются два или несколько 
членов предложения, связанных друг с 
другом сочинительной или бессоюзной 
связью и выполняющих одинаковую 
синтаксическую функцию.
Однородные члены равноправны, не зависят 
друг от друга.
Определения считаются однородными в 
следующих случаях:

• они используются для перечисления 
разновидностей предметов, характеризуя их с 
одной стороны

•они перечисляют признаки одного предмета, 
оцениваемые положительно или 
отрицательно, т. е. синонимичные 
эмоционально

•последующее определение раскрывает 
содержание предыдущего

•первое определение — прилагательное, 
второе — причастный оборот

•при обратном порядке слов



ОБОСОБЛЕННЫЕ 
ЧП

Обособленными называются второстепенные члены предложения, выделяемые по смыслу, 
интонационно и пунктуационно.
Обособленными могут быть любые члены предложения.
Обособленные определения могут быть согласованными и несогласованными, 
распространенными и нераспространенными
Наиболее часто встречаются обособленные определения, выраженные причастными оборотами, 
прилагательными с зависимыми словами и существительными в косвенных падежах.
Обособленные обстоятельства чаще бывают выражены деепричастиями и деепричастными 
оборотами
Обособление других обстоятельств зависит от намерения автора: они обычно обособляются, если 
им придают особое значение или, наоборот, рассматривают как попутное замечание. Особенно 
часто обособляются обстоятельства с предлогами благодаря, вследствие, ввиду, за неимением, 
согласно, по случаю, в силу, вопреки
Из числа дополнений бывают обособленными очень немногие, а именно дополнения с 
предлогами кроме, помимо, исключая, сверх, помимо, включая

Определение Дополнение

Обстоятельство 



ОБРАЩЕНИЕ 

Обращение — это слово или 
словосочетание, называющее лицо 
(реже — предмет), к которому обращена 
речь. Обращение может выражаться 
однословно и неоднословно. 
Однословное обращение бывает 
выражено существительным или любой 
частью речи в функции 
существительного в И. п. , 
неоднословное обращение может 
включать зависимые от этого 
существительного слова или 
междометие о
Обращение грамматически не связано с 
предложением, не является членом 
предложения, обособляется при помощи 
запятых, может занимать в предложении 
любое место. Стоящее в начале 
предложения обращение может быть 
обособлено при помощи восклицательного 
знака



ВВОДНЫЕ СЛОВА И КОНСТРУКЦИИ

Вводные слова и словосочетания показывают 
отношение говорящего к высказываемой мысли или 
к способу ее выражения. Они не являются членами 
предложения, в произношении выделяются 
интонационно и пунктуационно. Вводные слова и 
словосочетания делятся на группы в зависимости 
от выражаемого ими значения
Вводными могут быть не только слова и 
словосочетания, но и предложения. Вводные 
предложения выражают те же значения, что и вводные 
слова, могут вводиться союзами если, как, сколько и др.
В предложение могут быть введены вставные 
конструкции, выражающие дополнительное замечание. 
Вставные конструкции обычно имеют структуру 
предложения, обособляются скобками или тире и могут 
иметь иную цель высказывания или интонацию, чем 
основное предложение.



ПРЯМАЯ И КОСВЕННАЯ РЕЧЬ. 
ЦИТАТЫ.

Высказывания других лиц, включенные в авторское повествование, 
образуют так называемую чужую речь, которая бывает прямой и 
косвенной.
Прямая речь — дословное воспроизведение чужого высказывания.
Косвенная речь — пересказ чужой речи в форме придаточного 
предложения или второстепенных членов простого предложения.
Цитата — это приведенное полностью или частично высказывание из 
авторского текста (научной, художественной, публицистической и др. 
литературы или доклада) с указанием на автора или источник.
Цитаты оформляются как прямая речь или как продолжение предложения.

Прямая речь
Косвенная речь

Цитата 


