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Синтаксис (др.-греч. Σύνταξις – 
сцепление, соединение, порядок) – это 
раздел науки о языке, изучающий строй 
связной речи, правила соединения слов 
и словоформ в словосочетания и 
предложения, правила объединения 
простых предложения в сложные, а 
также те синтаксические единицы, в 
которых эти правила реализуются.



Основные единицы 
синтаксиса:

• словоформа*,

• словосочетание,

• простое предложение,

• сложное предложение
• текст**.

Словоформа признается как отдельная единица 
синтаксиса не всеми. Часто рассматривается как 

минимальный элемент синтаксических построений, 
связывается с понятием валентности (способности 
слова вступать в синтаксические связи с другими 
элементами). Элементами словоформ, имеющими 
синтаксическое значение, являются окончания и 

предлоги.
Также для построения синтаксических единиц 

используются служебные слова, типизированные 
лексические элементы (местоимения, слова одной 
ЛСГ, синонимы, антонимы и т. д.), интонация, 

порядок слов и др. 

номинативные

коммуникативные

**Синтаксис текста изучается недавно. Обычно речь 
идет о нескольких предложениях, объединённых 
общей темой и структурными средствами связи 

(вводные слова, лексические повторы, 
типизирующие элементы, параллелизм и пр.). Эту 
единицу называют сложным синтаксическим 
целым (ССЦ), сверхфразовым единством, 
микротекстом, прозаической строфой).



Виды синтаксической связи

Сочинительная 
(связь равноправных единиц)

Подчинительная 
(связь неравноправных единиц)

- 2 и более равноправных словоформ (небо и земля; 
светлый, но морозный);

- равноправные простые предложения в составе 
сложного (Небо светлеет, и лес пробуждается).

-Неравноправные компоненты в словосочетании 
(новый дом, дом на набережной, отвечать уверенно);

- главное предложение с придаточным (Когда небо 
светлеет, лес пробуждается. Лес пробуждается, 
потому что светлеет небо).

Может быть 
-открытой (Небо светлеет, и лес пробуждается, и 
птицы прилетают… – связывает неопределенное 
число компонентов, ряд можно продолжить),

-закрытой (Не только небо светлеет, но и лес 
пробуждается)

Может быть 
1.

-обязательной (находиться, поздравить – 
невозможно употребить без зависимого компонента)

-необязательной (<новый> дом, отвечать 
<уверенно> – можно употребить без зависимого);

2. 
-Предсказуемой / предсказующей (восхищаться – 
чем? – искусством, думать о ком / чем? –  о картине, 
художнике – главный компонент определяет одну 
форму зависимого), 

-Непредсказуемой / непредсказующей (жить на 
горе/в городе/у леса/далеко/у деда – при главном 
могут быть разные зависимые формы).

3.*
(в словосочетании*): согласование, управление, 
примыкание.



Словосочетание – минимальная синтаксическая единица, построенная на объединении двух или 
более знаменательных слов. Чаще словосочетанием признают только неравноправное объединение 
слов, в котором одно является главным (стержневым), а другое – зависимым (интересный роман, 
читать роман, очень интересный). Реже говорят о сочинительных (равноправных) словосочетаниях 
(Иван да Марья, писали и слушали).

Не любое объединение слов является словосочетанием (студенты слушали – предикативная основа, 
буду писать – форма глагола, даже пишу, в лесу �– сочетание знаменательной и служебной частей 
речи, белая ворона – фразеологизм и др.).

Словосочетания

Простые 
(2 компонента: 

интересный роман, 
читать роман, очень 

интересный) 

Сложные
 (3 и более 

компонентов, 1 
стержневое слово: мой 

интересный роман, 
искренне вас уважаю)

Комбинированные
 (3 и более 

компонентов, разные 
стержневые слова: 

уважаю ваше мнение, 
невидимые миру слезы)



В классическом понимании не являются 
словосочетаниями:

• сочетания слов с сочинительной связью (день и 
ночь, добрый, но глупый),

• предикативные основы (солнце светит, книга 
прочитана),

• сочетание служебного слова со знаменательным 
(по дороге, в течение недели, наперекор судьбе, 
тоже пришел, оттого что забыл, только 
приходи),

• аналитические формы слов (будет любить, 
самый яркий, менее известный, пусть видит),

• фразеологизмы* (водить за нос, перевернуть 
вверх дном).



1. Количественно-структурная 
классификация

Словосочетания

Простые 
(2 компонента: 

интересный роман, 
читать роман, очень 

интересный)

Сложные
(3 и более компонентов, 

1 стержневое слово: 
мой интересный роман, 
искренне вас уважаю)

Комбинированные
(3 и более компонентов, 

разные стержневые 
слова: уважаю ваше 
мнение, невидимые 

миру слезы)





2. Морфолого-синтаксическая 
классификация (по способу 

выражения главного компонента)

Словосочетания

Глагольные
 (едет в 
город, 

хочется 
подумать)

Субстантивн
ые

 (ясный день, 
шаг вперед)

Адъективные
 (невероятно 
глупый, 

благодарный 
отцу)

Нумеративны
е

 (два 
товарища, 
двое суток)

Местоименны
й 

(что-то 
печальное, 

никто из нас)

Наречные
(очень рано, 
высоко в 
горы)





3. Семантическая классификация 
(по синтаксическим отношениям 

между компонентами)

Словосочетания

Атрибутивные 

 (какой? известный 
писатель)

Объектные
 (вопросы косвенных 
падежей: видеть 

сны)

Обстоятельственн
ые

 (вопросы 
обстоятельства: 
весело смеяться)

Комплетивные 
(восполняющие)

 (главный компонент 
не может 

употребляться без  
зависимого: любой 
из нас, три часа)

Контаминированны
е

(комбинация 
других: девушка в 
поезде, приехать за 

вещами)





4. Классификация по способам выражения 
грамматических отношений

Словосочетания

Согласование
 (яркое солнце)

Полное 
(грамотный 
человек)

Неполное 
(наша врач)

Управление
 (читать 
стихи)

Сильное 
(писать о 
детстве)

Слабое 
(писать 

карандашом)

Примыкание
 (бежать 
быстро)





Классификация по степени 
спаянности компонентов

Словосочетание

Свободные
(кирпичный дом)

Несвободные / 
связанные / 
нечленимые 

(принять участие, 
дать слово)





Схема анализа 
словосочетания

1. Начальная форма словосочетания (по начальной форме 
стержневого слова).

2. Количественно-структурный тип (простое / сложное / 
комбинированное).

3. Морфолого-синтаксический тип (по способу выражения 
главного компонента: глагольное / субстантивное / 
адъективное / нумеративное / местоименное / наречное 
или адвербиальное). 

4. Семантический тип (синтаксические отношения между 
словами: атрибутивные / объектные / 
обстоятельственные / комплетивные (восполняющие) / 
контаминированные).

5. Вид и разновидность подчинительной связи 
(согласование (полное или неполное) / управление 
(сильное или слабое) / примыкание.

6. Тип по спаянности компонентов (свободное / 
несвободное, фразеологически связанное)



Выпишите и охарактеризуйте все 
словосочетания.

Все счастливые семьи похожи друг на 
друга, каждая несчастливая семья 
несчастлива по-своему.



Все счастливые семьи похожи друг на друга, 
каждая несчастливая семья несчастлива по-своему.
Все смешалось в доме Облонских. Жена узнала, 
что муж был в связи с бывшею в их доме 
француженкою-гувернанткой, и объявила мужу, что 
не может жить с ним в одном доме. Положение это 
продолжалось уже третий день и мучительно 
чувствовалось и самими супругами, и всеми 
членами семьи, и домочадцами. Все члены семьи и 
домочадцы чувствовали, что нет смысла в их 
сожительстве и что на каждом постоялом дворе 
случайно сошедшиеся люди более связаны между 
собой, чем они, члены семьи и домочадцы 
Облонских. Жена не выходила из своих комнат, 
мужа третий день не было дома. Дети бегали по 
всему дому, как потерянные; англичанка 
поссорилась с экономкой и написала записку 
приятельнице, прося приискать ей новое место; 
повар ушел вчера со двора, во время самого обеда; 
черная кухарка и кучер просили расчета.
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