
Синтаксис – что надо знать. Словосочетание

Словосочетание – это соединение самостоятельных слов на основе 
подчинительной синтаксической связи. Слова в словосочетании 
связаны по смыслу и грамматически. Словосочетание не 
является самостоятельной синтаксической единицей. 
Словосочетания не передают законченную мысль, не являются 
единицей в коммуникации.

Оно, как и слово, выполняет номинативную роль, т. е. роль 
называния различных компонентов действительности: 
предметов, действий, признаков, состояний и проч. Но при этом 
словосочетание выполняет эту роль, выражая более 
детализированную информацию, чем слово.



Словосочетание: что нужно знать 

Слова в словосочетании неравноправны: одно главное, другое – 
зависимое. Связь этих неравноправных элементов – это 
подчинительная синтаксическая связь. 

любоваться (чем?) озером – главное слово любоваться
озером (каким?) голубым – главное слово озером
любоваться (как?) долго - главное слово любоваться

В роли главного слова могут выступать слова всех 
самостоятельных частей речи. Тип словосочетания определяют 
по характеру главного слова. Выделяются три типа 
словосочетаний:

именные
глагольные
наречные



Виды синтаксической связи в словосочетании

В словосочетании слова соединяются на основе 
синтаксических связей. Синтаксические связи в 
словосочетании подчинительные.

Слова в словосочетании связаны подчинительной 
синтаксической связью, которая бывает трёх видов:

● согласование
● управление
● примыкание

Озером голубым; любоваться озером; любоваться долго – какие 
виды связи?



Согласование в сочетаниях 

Согласование – это тип синтаксической связи, при которой 
форма зависимого слова согласуется с формой главного 
слова в роде, числе и падеже. Это такой вид связи, при 
котором при изменении формы главного слова меняется 
форма зависимого. Например: душистая земляника – 
душистой земляникой. 

При такой связи оба слова, и главное, и зависимое, полностью 
совпадают в роде, числе и падеже. Делаем вывод, что оба 
слова являются изменяемыми. Обычно согласуются 
существительные с прилагательными, причастиями, 
порядковыми числительными, с местоимениями-
прилагательными, местоимения с существительными. 



Управление в сочетаниях. Что нужно знать

Управление – это тип синтаксической связи, при которой падеж 
зависимого слова определяется, управляется главным словом. 
При этом виде связи форма зависимого слова не изменяется 
при изменении формы главного. Например:

● Обожаю землянику – зависимое слово землянику стоит в 
форме В.п. Если изменить форму главного слова, то форма 
зависимого слова не изменится: обожает землянику, обожал 
землянику и т.д.



Управление в словосочетаниях: продолжение

В зависимости от того, какими частями речи выражены главное и 
зависимое слово, различаем виды словосочетаний со связью 
управления: 

● глагол + существительное (заказать фотографу, посмотреть 
фильм, встретить маму); 

● прилагательное + местоимение (никому не нужный); 
существительное + существительное (директор школы, 
покраска забора); 

● наречие + существительное (грустно до слез); 
● числительное + существительное (двое ребят, три медведя); 

деепричастие + существительное, местоимение (благодаря 
хозяйку, улыбаясь мне). 



Примыкание в словосочетаниях. Что нужно знать

Примыкание – это тип связи по смыслу, зависимое слово 
неизменяемое и форм не имеет. Например:

Громко разговаривать, весело смеяться – зависимые слова – 
наречия громко, весело. Это неизменяемые слова и форм они 
не имеют. Примыкание – это синтаксическая связь по смыслу.

Глагол + инфинитив: учил работать;
Глагол + деепричастие: смотрел усмехаясь;
Глагол + наречие: работать по-новому;
Существительное + наречие: поворот налево;
Прилагательное + наречие: по-зимнему холодный.
Отличительные признаки: Зависимым словом всегда выступает 

неизменяемая часть речи: наречие, деепричастие, инфинитив.



Важно про примыкание! 

Между словами, связанными связью примыкания, невозможен 
падежный вопрос. 

В качестве зависимого слова выступают неизменяемые части 
речи и их формы: инфинитив, наречие, деепричастие, 
неизменяемые прилагательные, форма сравнительной 
степени прилагательного. 

Примеры наука наблюдать позволил высказаться намерен 
отдохнуть читать быстро поворот направо стриженная по-
мальчишески.



Еще о словосочетаниях

По степени слитности компонентов выделяются словосочетания:
синтаксически свободные: высокий дом, идти в школу;
синтаксически (или фразеологически) несвободные, образующие 

неразложимое синтаксическое единство и выступающие в 
предложении в роли одного члена: три сестры, анютины 
глазки, бить челом;

Основной классификацией словосочетаний является 
классификация по морфологическим свойствам главного слова. 
По этой классификации словосочетания делятся на:

глагольные: говорить громко, читать книгу;
именные: деревья в лесу, недовольный работой;
наречные: по-прежнему важно, незадолго до концерта.



Предложение. Чем отличается и какое бывает

Предложение – одна из основных категорий синтаксиса. 
Предложение выполняет коммуникативную функцию, с 
помощью предложений осуществляется общение людей. 
Каждое предложение соотнесено с определенной ситуацией. 
Эта соотнесенность проявляется в темпоральности и 
модальности. Темпоральность – это выражение в предложении 
отношения ко времени, модальность – выражение отношения к 
действительности. Темпоральность  выражается обычно 
морфологической категорией времени, модальность – 
глагольными наклонениями. 

Ср.: Брат приехал. Я хотел бы поехать в Москву. 



Предложения (продолжение)

В тех предложениях, где нет глагольных форм, темпоральность и 
модальность также присутствует. Так, в предложениях Ночь. 
Тишина   есть отношение к действительности (реальная 
модальность). Темпоральность и модальность выражены 
интонацией.

Модальность и темпоральность составляют предикативность, 
которая характеризует каждое предложение. Часто в понятие 
предикативности включают еще значение персональности, т.е. 
выражение отношения к лицу: Ребенок читает (лицо – 
производитель действия – выражено глагольной формой 3-го 
лица настоящего времени).

Предложение может быть в одном слове. Но в чем отличия?



Предложения: еще важные нюансы

Отличие сочетания слов от предложения также связывается с 
наличием или отсутствием предикативности. Сравните зеленое 
платье и Платье зеленое. В первом случае мы наблюдаем 
словосочетание с подчинительной связью, при этом 
осуществляется уподобление прилагательного 
существительному. Такой тип сочетания остается и при 
изменениях главного слова: зеленому платью, зеленым 
платьем. Во втором случае соединение слов характеризуется 
соотнесенностью признака, выраженного словом зеленое, с 
временным планом (в данном соединении – с планом 
настоящего). Кроме этого, каждое слово в конструкции Платье 
зеленое занимает определенное место – место подлежащего и 
место сказуемого, а это означает, что между словом платье и 
словом зеленое  существует отношение координации, а не 
подчинения как в первом случае.



Предложения: еще важные нюансы

Предложение определенным образом организовано. Оно может 
состоять из одного члена (Светает. Ночь), но как правило, 
состоит из нескольких слов и словосочетаний. Слова и 
словосочетания, являющиеся компонентами предложения, 
называют обычно членами предложения. Каждый член 
предложения выполняет определенную роль. Выделяют 
главные и второстепенные члены предложения. Главные члены 
предложения выражают предикативность и составляют 
предикативную основу предложения. Второстепенные члены 
предложения являются распространителями главных членов. 
Второстепенные члены предложения могут вносить как 
дополнительную, так и первостепенно важную информацию. 



А что такое предикативность?

Предикативность — ключевой конституирующий признак 
предложения. Предикативность противопоставляет 
предложение всем другим единицам, относящимся к 
компетенции синтаксиса, в том числе слову. 
Предикативность относит информацию к действительности и 
тем самым формирует единицу, предназначенную для 
самостоятельного сообщения.

В ряду синтаксических конструкций «летящая птица», «полет 
птицы» и «птица летит» (объединенных содержательным 
инвариантом, то есть имеющих общий объект обозначения) 
— последний вариант обозначения общего объекта обладает 
особым функциональным качеством — предикативностью, 
то есть выражением состояния объекта. 



Предикативность: ее значение в предложении

Главным грамматическим средством формирования 
предикативности является категория наклонения, с помощью 
которой сообщаемое:

предстаёт как реально осуществляющееся во времени 
(настоящем, прошедшем, будущем), то есть характеризуется 
временной определённостью, или мыслится в плане 
ирреальности — как возможное, желаемое, должное или 
требуемое, то есть характеризуется временной 
неопределённостью.

Дифференциация этих признаков сообщаемого (временная 
определённость / неопределённость) опирается на 
противопоставление форм изъявительного наклонения формам 
ирреальных наклонений (сослагательного, условного, 
желательного, побудительного, долженствовательного).


