
Синтаксис 
СЛОВОСОЧЕТАНИЕ И ПРЕДЛОЖЕНИЕ



Синтаксис 

► Раздел грамматики, изучающий строй связной речи, учение о 
синтаксических единицах:
► словосочетании (в состав которого входят словоформы);
► предложении;
► сверхфразовом единстве, или сложном синтаксическом 

целом (от абзаца до целого текста).



Словосочетание 

► соединение двух и более знаменательных слов, 
связанных по смыслу и грамматически, 
представляющее собой сложное наименование 
объективной действительности, т.е. ,в отличие от 
предложения, словосочетание не выражает 
суждения (не имеет предикативности и интонации).

► Словосочетание состоит из:
► главного (стержневого) слова;
► зависимого слова.



Типы словосочетаний

► По степени спаянности компонентов:
► синтаксически свободные - те, которые можно разложить на составные 

части, которые являются разными членами предложения: мамина сумка;
► синтаксически несвободные (неразложимое синтаксическое целое) – те, 

которые являются  одним членом предложения: два дома, несколько 
студентов.

► По структуре:
► простые – словосочетания, включающие в себя два знаменательных слова 

либо знаменательное слов и фразеологическое сочетание или 
аналитическую грамматическую форму: мамина сумка; постоянно бить 
баклуши, буду готовиться к экзамену; 

► сложные – словосочетания, распространенные другими  
знаменательными словами (главное слово может распространяться с 
разных сторон): читать интересную книгу: синее платье в горошек.



Типы словосочетаний

► По главному слову:
► глагольные – зависимое слово может быть существительным, 

инфинитивом, наречием, деепричастием;
► именные:

► субстантивные (главное слово – существительное; зависимые – 
прилагательное, существительное, местоимение, числительное, инфинитив, 
причастие);

► адъективные (главное слово – прилагательное; зависимые – существительное, 
инфинитив, наречие);

► с именем числительным (зависимое слово – существительное или 
местоимение): двое из нас, два яблока;

► с местоимением  (зависимое слово – местоимение, существительное): кто-то 
из них, все из присутствующих. 

► Адвербиальные (главное слово –  наречие; зависимые – наречие, 
существительное): очень быстро, налево от дома.



Типы словосочетаний

► Тип словосочетания определяет:
► систему словоформ словосочетания: как и слово, 

словосочетания будет иметь систему форм, 
набор которых будет зависеть от части речи 
стержневого слова: корзина яблок  / нет корзины 
яблок/ корзины яблок – читаю книгу/ читал книгу/ 
буду читать книгу.

► тип отношений между словами в словосочетании, 
вид связи и способ ее выражения.



Виды синтаксических связей (в предложении 
и словосочетании)

► В предложении:
► сочинение (единицы конструкции равноправны);

► координация (единицы конструкции взаимозависимы) – 
грамматическая основа: студент пришел /студенты пришли;

► подчинение (единицы предложения неравноправны) – 
обнаруживается в сложных предложениях на уровне 
грамматических основ – главное и придаточной.

► В словосочетании:
► ТОЛЬКО подчинительные разных типов, вычленяемых на основе 

синтаксических отношений между словами в словосочетании.



Синтаксические отношения между 
словами в словосочетании

► Объектные (вопросы косвенных падежей): читать 
книгу;

► Атрибутивные (определительные): мамины ключи; 
платье в горошек;

► Обстоятельственные (вопросы наречий): идти домой.



Типы подчинения в 
словосочетании

► Согласование – зависимое слово уподобляется в 
своей форме главному:
► полное согласование – мамина сумка / мамины 

сумки;
► неполное согласование (зависимое слово 

уподобляется не во всех характеристиках): моя 
врач.



Типы подчинения в 
словосочетании

► Управление – зависимое слово становится в тот падеж, который 
обусловлен лексико-грамматическим значением главного слова.

► Виды управления:
► в зависимости от характера связи между словами:

► сильное – необходимая с лексической точки зрения связь (наличие зависимого 
слова обязательно, так как без него слово семантически «неполноценно» - 
переходные глаголы, фразеологически связанные сочетания: полный 
решимости, читать книгу;

► слабое (предложное примыкание) – зависимое слово необязательно – 
обстоятельство времени и места (мы гуляли два часа)

► в зависимости от наличия/ отсутствия предлога: предложное и 
беспредложное управление;

► в зависимости от части речи главного слова: приглагольные, 
присубстантивные, приадъективные, принаречные.



Типы подчинения в 
словосочетании

► Примыкание – зависимость слова выражается лексически, 
порядком слов и интонацией, так как зависимое слово – 
неизменяемая часть речи:
► наречие: бежать быстро;

► инфинитив: приказал явиться;

► деепричастие: стоял молча;

► притяжательные местоимения ее, его их (так как они 
неизменяемые): его ошибка.

► Главное слово – глагол, существительное, прилагательное, 
наречие.



Способы выражения синтаксических 
отношений в словосочетании и 

предложении
► Форма слова (словоформа – ее окончания);
► Служебные слова:

► предлоги (в сочетании со словоформами) – для словосочетаний;

► союзы – для членов предложения и частей предложения;

► Порядок слов (в основном для предложения, реже для 
словосочетания): ранняя весна (атрибутивные) / весна в этом 
году ранняя (предикативные)

► Интонация (в предложении – в письменной речи маркируется 
знаками препинания): Приедешь домой, переоденешься и 
будешь отдыхать (отношения перечисления) / Приедешь домой 
– переоденешься (отношения обусловленности).



Не являются словосочетаниями

► Так как не обнаруживают подчинительных отношений между 
частями:
► грамматическая основа предложения, так как она обладает 

предикативностью, а ее составляющие состоят в отношениях 
взаимозависимости (координация);

► сочетания с сочинительными союзами, кроме «замкнутых» 
сочетаний: яблоки и груши, НО мать и отец = родители («замкнутое» 
сочетание);

► фразеологические единства: бить баклуши;

► аналитические грамматические формы, так как это ОДНО слово: 
буду читать, более красивый.



Предложение

► Минимальная единица человеческой речи / языковая 
структура, представляющая собой грамматически 
организованное соединение слов (реже – одно 
слово), обладающее смысловой и интонационной 
законченностью.



Предложение

► Различные трактовки сущности предложения:
► семантическая: предложение =  логическое суждения (Ф. И. 

Буслаев);

► психологическая: предложение – психологическое суждения, в 
котором есть психологический субъект и психологический предикат 
(А.А. Шахматов);

► формально-грамматическая: предложение = набор членов 
предложения (Ф.Ф, Фортунатов);

► структурно-семантическая: «Предложение – грамматически 
оформленная по законам данного языка целостная единица речи, 
являющаяся главным средством выражения и сообщения мысли» 
(В. В. Виноградов).



Предложение

► Главная характеристика предложения – предикативность.
► Предикативность – выражение языковыми средствами 

отношение содержания высказывания к действительности по 
следующим характеристикам:
► реальности / ирреальности сообщаемого – категория наклонения;

► Локализации на временной оси – категория времени;

► количества участников события – категория лица.



Предикативная основа 
предложения

► Члены предложения и другие языковые средства, с помощью 
которых выражается предикативность (объективная 
модальность):
► грамматическая основа (главные члены предложения);

► интонация – как основной способ обеспечить предложению 
цельнооформленность 

► На предикативную основу  (объективную модальность) может 
накладываться субъективная модальность – отношение 
говорящего к тому, что он сообщает (уверенность / 
неуверенность, эмоционально-экспрессивная окраска).



Типы предложений

► По количеству предикативных основ – простые и сложные 
предложения.

► Простые предложения (предикативные основы в составе 
сложного) могут подразделяться:
► по составу грамматической основы – односоставные или 

двусоставные (подлежащее и сказуемое);
► по полноте представленности грамматической основы, наличию/ 

отсутствию необходимых членов предложения – полные и неполные: 
- Куда у шел Петя? – В магазин;

► по наличию / отсутствию второстепенных  членов предложения – 
распространенные и нераспространенные

► по степени членимости – синтаксически членимые и синтаксически 
нечленимые предложения  (слова-предложения): Весна. Да. Нет.



Типы предложений

► По отношению к действительности:
► утвердительные – утверждается то, что высказывается относительно 

предмета речи.

► отрицательные - отрицается то, что высказывается относительно 
предмета речи:
► общеотрицательные – те, в которых отрицается сказуемое (за счет 

частицы не или отрицательного местоимения, реже интонации): Я не 
читал этой книги; Никто не читал этой книги; Где Вам с ним тягаться! (= 
Вам с ним не тягаться).

► частноотрицательные – те, в которых отрицается не сказуемое, а другой 
член предложения: Я читал не эту книгу, а ту.



Не относятся к отрицательным

► Предложения с двойным отрицанием, так как по 
смыслу они являются утвердительными: Не могу не 
сказать об этом.

► Вопросительные и восклицательные предложения 
со значением обобщенного утверждения: Кто не 
проклинал станционных смотрителей, кто с ними 
не бранивался? (Пушкин) (= Все проклинали 
станционных смотрителей, все с ними 
бранивались.); Куда он только не ездил! (= Он 
ездил всюду).



Типы предложений

► По цели высказывания:
► повествовательное – законченная мысль, в основе которой лежит 

суждение (повествовательного, описательного характера или 
характера рассуждения); маркируется утвердительной интонацией, 
на письме обозначающейся точкой.

► вопросительное – заключает в себе вопрос о чем-то неизвестном, 
маркирующийся с помощью восходящей интонации, 
вопросительного слова, вопросительных частиц или порядка слов.
► По характеру вопросительного слова могут делиться на:

► местоименные (в том числе местоимения-наречия): Кто пришел? Куда 
ты идешь?

► неместоименные (без вопросительных местоимений): Оля здесь?



Вопросительные предложения

► По характеру вопроса:
► собственно-вопросительные (основная цель – задать вопрос);

► вопросительно-утвердительные (требуют подтверждение со стороны 
собеседника, являются «замаскированным» утверждением): Да ведь 
очки-то у вас на лбу, разве нет?

► вопросительно-отрицательные (являются «замаскированным» 
отрицанием): Вы ведь не успеете к сроку?

► вопросительно-побудительные (являются «замаскированным» 
побуждением к действию): Не выпить ли нам чаю? 

► вопросительно-риторические (не требуют ответа собеседника, 
которого может и не быть): Знаете ли вы украинскую ночь? (Гоголь).



Типы предложений

► По цели высказывания:
► побудительные – выражают желание сподвигнуть к действию других 

людей, выражающееся с помощью:
► интонации, обычно восклицательной: Молчать!

► формы повелительного наклонения глагола: Принеси мне словарь.

► частиц (грамматических и усилительных): Ты бы поторопилась / Да 
поторопись же уже!

► междометий: Баста! Шабаш! (= Прекратите).



Типы предложений

► По эмоциональной окраске – восклицательные / 
невосклицательные.

► Восклицательные предложения – выражение содержания 
сопровождается выражением эмоций (состояния, чувств, 
интенций), передаваемых за счет:
► интонации (маркируется на письме восклицательным знаком): Я 

устал!
► усилительными частицами: Как я устал!

► эмоциональными междометиями: Ох, как я устал!


