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                                                ПРЕДИСЛОВИЕ 
Данное учебное пособие предназначено для студентов-бакалавров, 

обучающихся по направлениям подготовки 44.03.01 – Педагогическое обра-

зование, профиль – Русский язык; 44.03.05 – Педагогическое образование, 

профиль – Русский язык и литература. Материалы пособия преимущественно 

ориентированы на самостоятельную работу студентов, обучающихся по ин-

дивидуальному графику, но могут быть использованы и на практических за-

нятиях.  

Цель данного учебного пособия – помочь студентам в усвоении мате-

риала раздела «Синтаксис» дисциплины «Современный русский язык» и ак-

тивизировать учебный процесс. 

От других учебных пособий практического характера сборник отлича-

ется тем, что по базовым программным темам синтаксиса словосочетания и 

простого предложения предлагаются к изучению тезисы лекций, которые 

помогут студентам сориентироваться при самостоятельной подготовке к эк-

замену; терминологические минимумы, включающие совокупность обяза-

тельных терминов, которые требуют освоения и свободного владения, опе-

рирования ими при устных ответах; вопросы для самоконтроля и самостоя-

тельной работы. Пособие включает также список рекомендуемой литерату-

ры. 

Значительное место в пособии отводится контролирующему блоку, 

представленному системой тестовых заданий закрытой формы с множест-

венным выбором. В конце каждой темы даны тесты, состоящие из заданий с 

выбором одного варианта ответа (тесты самоконтроля по конкретной теме), а 

в заключительной части сборника помещен блок контрольных тестов, вклю-

чающих задания по всем изученным темам с выбором нескольких правиль-

ных ответов из множества. Задания с выбором нескольких верных вариантов 

ответов по форме труднее, чем задания с выбором одного правильного отве-

та. Ведь студенты сами определяют полноту ответа и заранее не знают коли-

чество правильных вариантов в каждом задании. Однако именно такие зада-

ния в большей мере позволяют нивелировать эффект угадывания и объектив-

нее проверить самим студентам имеющиеся у них знания по курсу.  

Значительная часть пособия отводится на систему упражнений, пред-

ставленных преимущественно двумя типами: наблюдение над изолирован-

ными предложениями по конкретной теме и поиск их в связном тексте. Уп-

ражнения первого вида направлены на закрепление материала, упражнения 

второго вида – на развитие навыков выделения изучаемого явления в тексте.  

В сборнике предлагаются также схемы разбора и образцы анализа син-

таксических единиц (словосочетания и простого предложения). 
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ТЕМА 1. СИНТАКСИС КАК НАУКА.  

СИНТАКСИЧЕСКИЕ ЕДИНИЦЫ.  

ТИПЫ СВЯЗЕЙ В СИНТАКСИЧЕСКИХ ЕДИНИЦАХ. 
 

 Терминологический минимум к теме: 
грамматика, синтаксис языка, синтаксис как наука, синтаксическая форма 

слова, словосочетание, простое предложение, сложное предложение, 

текст, присловная связь, валентность слова, информативно достаточные 

слова, информативно недостаточные слова, обязательная (облигаторная) 

присловная связь, необязательная (факультативная) присловная связь, со-

гласование, управление, примыкание, предложенческая связь, предикацион-

ная связь, субъектив, предикатив, координация, соположение, мнимое управ-

ление (аналог управления), мнимое примыкание (аналог примыкания), полу-

предикативность, дополнительная предикативность, непредикационная 

связь, детерминантная связь, детерминант, связь слов с двойными отноше-

ниями, дуплексив, сочинительная предложенческая связь, присоединительная 

связь, пояснительная связь, аппозитивная связь. 

 

� Тезисы лекции. 
 

      Вопрос 1: «Предмет синтаксиса. Основные синтаксические единицы». 

 Синтаксис является важнейшим разделом грамматики. 

 Впервые термин «синтаксис» был использован стоиками 
(в III в. до н. 

э.), которые рассматривали язык как естественную человеческую способ-

ность, как средство выражения мыслей и чувств. Синтаксисом они называ-

ли наблюдения над логическим содержанием высказываний. Однако корни 

синтаксиса как раздела языкознания восходят к еще более раннему периоду 

истории человеческого общества: интерес к категориям синтаксиса присутст-

вовал уже у ранних греческих мыслителей (Платона, V в. до н. э.; Ари-

стотеля, IV в. до н. э.). 
В современной науке термин «синтаксис» употребляют для обозначе-

ния объекта изучения и раздела науки о языке. Синтаксис языка – это его 

синтаксический строй, совокупность действующих в языке закономерностей, 

регулирующих построение синтаксических единиц. Синтаксис как наука – 

это раздел грамматики, освещающий синтаксический строй языка, строение 

и значение синтаксических единиц. 

Минимальной единицей общения является предложение. Однако син-

таксические свойства слов проявляются не только в предложении, но и на 

более низком уровне синтаксической системы – в словосочетаниях, пред-

ставляющих собой смысловое и грамматическое объединение слов. Следова-

тельно, синтаксис изучает предложение – его строение, грамматические 

свойства и типы, а также словосочетание – минимальное грамматически свя-

занное объединение слов. В таком смысле можно говорить о синтаксисе 

предложения и синтаксисе словосочетания. 
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Словосочетание и предложение выделяются в качестве синтаксических 

единиц разных уровней: словосочетание – уровень докоммуникативный, 

предложение – уровень коммуникативный. В систему коммуникативных 

средств словосочетание включается через предложение.  

Однако выделение двух указанных синтаксических единиц оказывается 

недостаточным, чтобы судить о предельной единице синтаксического члене-

ния. Ведь нельзя признать словосочетание минимальной синтаксической еди-

ницей, потому что само понятие словосочетания противоречит этому, по-

скольку оно предполагает некое объединение компонентов. С учетом этого, в 

качестве первичной синтаксической единицы можно рассматривать форму 

слова или синтаксическую форму слова. Синтаксическая форма слова участ-

вует в построении предложения либо непосредственно, либо через словосо-

четание. 

Синтаксическая форма слова и словосочетание, с одной стороны, и 

предложение, с другой, – это синтаксические единицы разной функциональ-

ной значимости и разных синтаксических уровней, но единицы взаимосвя-

занные. Однако даже предложение, будучи единицей сообщения, значимо в 

языке только как маленькое частное звено, оно приобретает свою специфику 

лишь в связи с другими звеньями (предложениями). Так возникает синтаксис 

сложного целого, синтаксис текста, который изучает единицы, большие, 

чем отдельное предложение, единицы, имеющие свои правила и законы по-

строения. 

Вопрос о составе синтаксических единиц (сколько их и какие они) до 

сих пор однозначно не решен в лингвистике. 

Резюмируя, отметим, что синтаксис как наука о синтаксическом строе 

языка позволяет построить и показать систему синтаксических единиц, связи 

и отношения между ними. 

 

      Вопрос 2: «Типы связей в синтаксических единицах. Присловная связь 

и формальные способы ее выражения». 

Между компонентами синтаксических единиц устанавливаются опре-

деленные типы синтаксической связи, которые дифференцируются на две 

большие группы: присловная связь и связь неприсловная, или предложенче-

ская. 

Под присловной связью понимается такая связь, которая «диктуется» 

лексико-грамматическими свойствами слова (например, частеречная принад-

лежность слова, его категориальное значение, морфемный состав слова, лек-

сическое значение слова и др.). Сочетательные возможности слова входят в 

лингвистику под термином валентность слова, или валентностный потен-

циал слова.  

Присловная связь всегда подчинительная. Характер направления связи 

односторонний: связь направлена от стержневого (главного, подчиняющего) 

слова к зависимой (подчиненной) словоформе. Присловная связь проявляет 

себя как на уровне словосочетания, так и на уровне предложения.  
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В формировании подчинительной связи и в самой необходимости ее 

осуществления большую роль играет лексическая семантика стержневого 

слова. По своей лексической самодостаточности лексика русского языка 

дифференцируется на две группы: слова информативно достаточные и сло-

ва информативно недостаточные. Слова первой группы характеризуются 

тем, что при изолированном употреблении они сами по себе достаточны для 

называния какого-либо предмета, признака, действия, состояния и т.п. (типа 

стол, стул, бежать, сидеть, рисовать, хорошо и др.). Вторая группа слов не 

способна к абсолютивному функционированию, т.е. к функционированию 

без зависимых слов (типа находиться (где, у кого), стать (кем, каким) и 

др.).  

Информативно достаточные слова по своему лексическому значению и 

своим сочетательным потенциям тоже неодинаковы. Одни из информативно 

достаточных слов называют действие, которое обязательно предполагает 
предмет своего приложения. Эти слова регулярно распространяются формой, 

специально предназначенной для обозначения такого предмета: читать кни-

гу, любить детей и др. Другая группа информативно достаточных слов на-

зывает такие процессы и явления, которые предполагают обязательную ха-

рактеристику, указание на пункт приложения, осуществления, направления: 

жить в деревне, бежать к берегу и др. В этих двух случаях речь идет о вы-

сокой степени предсказуемости объектных и обстоятельственных распро-

странителей. Такая связь называется обязательной (или облигаторной).  

Однако подчинительная присловная связь информативно достаточных 

слов может быть и необязательной (или факультативной). При необяза-

тельной связи возможность распространения слова определяется его катего-

риальным значением, принадлежностью к той или иной части речи. Напри-

мер, принадлежность слова к имени существительному предполагает появле-

ние при нем словоформы с атрибутивным значением (типа холодный день, 

сосуд с водой и др.). 

Следует помнить, что обязательная связь – связь сильная, факультатив-

ная – связь слабая.  

Присловная подчинительная связь обладает тремя разными способами 

формального выражения зависимости одного компонента от другого: 

1) согласование. Этот способ выражения зависимости одного компо-

нента сочетания от другого заключается в том, что зависимое слово уподоб-

ляется в своих формах стержневому слову: красный галстук, моя сестра и 

др.; 

2) управление. Этот способ заключается в постановке зависимого слова 

в форме косвенного падежа с предлогом или без предлога: читать книгу, 

сердиться на друга и др.; 

3) примыкание. Этот способ представлен присоединением к главенст-

вующему слову слова, которое не имеет форм изменения, т.е. слова нескло-

няемого и неспрягаемого: удивительно добрый, второй справа и др. 
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      Вопрос 3: «Типы связей в синтаксических единицах. Предложенческие 

связи». 

Cвязи, возникающие только в предложении и не свойственные слово-

сочетанию, обусловлены позицией зависимой словоформы (или синтаксиче-

ской конструкции) в структуре конкретного предложения. Эти связи диффе-

ренцируются прежде всего на предикационные и непредикационные, или пре-

дикативные и непредикативные.   

Под предикационной связью понимается связь, устанавливаемая между 

означаемыми словоформ, входящих в предикативную основу предложения и 

формирующих предикативные отношения. Одна из таких словоформ обозна-

чает предмет речи, она называется субъективом. Другая – то, что сообщается 

о предмете речи, она называется предикативом. Предикационная связь фор-

мально может быть представлена несколькими разновидностями: 

1) координацией. Это такой способ формального выражения предика-

ционной связи, когда между субъективом и предикативом наблюдается сов-

падение морфологических форм (типа Дети бегут в школу); 

2) соположением. Это такая связь субъектива с предикативом, когда 

совпадения грамматических форм не отмечается (типа Платье в горошек); 

3) аналогом управления (мнимым управлением). Это такая связь, когда 

морфологическая природа предикатива исключает в позиции субъектива 

форму именительного падежа, субъектив маркирован формами косвенных 

падежей имени (типа Мне не холодно); 

4) аналогом примыкания (мнимым примыканием). Это такая связь, ко-

гда морфологическая природа предикатива исключает в позиции субъектива 

форму именительного падежа, субъектив маркирован обстоятельственными 

наречиями (типа Здесь тепло). 

 Непредикационная предложенческая связь по характеру отношений, 

устанавливаемых между компонентами сочетания дифференцируется на две 

разновидности: сочинительную и подчинительную.  

Подчинительная предложенческая связь представлена прежде всего 

детерминантной связью и связью слов с двойными отношениями.   

Под детерминантной связью понимается связь между детерминантом 

и распространяемой им грамматической основой простого предложения или 

простым предложением (типа Зимами рано смеркается).  

Двойная связь – это одновременное пояснение зависимым словом двух 

стержневых для него слов. Словоформу, имеющую двойную зависимость, 

называют  глагольно-именным определителем, или дуплексивом. Например, в 

предложении Бабушка лежала больная дуплексивом является  слово «боль-

ная», поясняющее два стержневых слова: бабушка и лежала. 

Под сочинительной связью понимается такая связь, при которой отсут-

ствует грамматическая зависимость одного компонента синтаксической кон-
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струкции от другого компонента. Сочинительная связь имеет место между 

словоформами простого предложения и предикативными единицами в соста-

ве сложного предложения. Например: Красные, желтые, оранжевые листья 

падают к нашим ногам.  

В научной и вузовской учебной литературе как особый тип выделяется 

пояснительная связь, т.е. связь, выражающая отношения, которые устанавли-

ваются между членами ряда, один из которых, препозитивный, выступает как 

поясняемый, а другой (постпозитивный) – как поясняющий, конкретизирую-

щий препозитивный компонент. Например: После обеда, то есть картофеля 

с солониной, я предложил товарищу сыграть в карты.  

Особой разновидностью подчинительных отношений являются аппо-

зитивные отношения, устанавливаемые между субстантивными компонен-

тами параллельного ряда, употребленными в одном и том же падеже, а ино-

гда в одном и том же роде и числе. Связь между компонентами аппозитив-

ных отношений называется аппозитивной связью. Например: Река Нева за-

кована в гранит. 

В научной литературе выделяют также присоединительную связь. Под 

присоединительной связью понимают связь, возникшую в результате присое-

динения к высказыванию синтаксической конструкции, которая заключает в 

себе информацию, дополняющую, обогащающую содержание основной час-

ти высказывания. Например: Слышал я много интересных историй, да и те-

перь еще люблю  слушать.  

Таким образом, различные синтаксические связи с учетом характера и 

области проявления не составляют однородной группы. Выделяют прислов-

ную подчинительную связь и предложенческую связь. Присловная связь 

имеет место в словосочетании и через него «входит» в предложение. Пред-

ложенческая же связь имеет место только на уровне предложения.  

 

  Вопросы для самостоятельной работы. 

1. Синтаксис в системе языка.  Связь синтаксиса с лексикой и морфоло-

гией. 

  2. Грамматические средства синтаксиса. 

  3. Понятие о детерминанте. Семантика детерминантов. 

  4. Типы конструкций с двойными отношениями. 

  5. Формальные показатели сочинительной связи. Сочиненный ряд и 

однородный ряд. 

  6. Типы пояснительных отношений. 
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  Вопросы для самоконтроля. 

1. Как взаимосвязаны между собой морфология, лексикология и 

синтаксис как разделы науки о языке? 

2. Что является предметом исследования синтаксиса?  

3. Дайте определение терминов «синтаксис языка» и «синтаксис как 

наука». 

4. Какие синтаксические единицы известны науке? 

5. Какую связь называют присловной? А предложенческой? 

6. Какой признак лежит в основе дифференциации слов на инфор-

мативно достаточные и информативно недостаточные?  

7. Перечислите формальные способы выражения присловной связи. 

Приведите примеры. 

8. Какая связь называется предикационной?  

9. Расскажите о формальных способах выражения предикационной 

связи. Приведите примеры. 

10. Что такое детерминантная связь? Приведите пример предложе-

ния с детерминантом. 

11. Дайте определение двойной связи. Перечислите типы двойных 

связей. Приведите примеры. 

12. Что понимается под дополнительной предикативностью? Полу-

предикативностью? Продемонстрируйте различие этих терминов на конкрет-

ном примере. 

13. Какую связь называют сочинительной? Приведите пример пред-

ложения с сочинительной связью. 

14. Какой ряд называют сочиненным? Однородным?  

15. Охарактеризуйте специфику пояснительной связи и приведите 

примеры. 

16. Какие типы пояснительных отношений Вам известны? 

17. Что такое аппозитивная связь? Приведите пример предложения с 

аппозитивной связью. 

18. Охарактеризуйте  присоединительную связь. Приведите приме-

ры. 

19. Какие грамматические средства синтаксиса Вам известны? 

 

Упражнения для закрепления. 
 

Упражнение 1. В отрывке из повести Ч.Т. Айтматова «Джамиля» 

найдите простые и сложные предложения. Выделите предикативные еди-

ницы в сложных предложениях. Укажите главные члены.  
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Возле самого брода, на пригорке, где кончается улица, стоят два двора, 

обнесенные добротным саманным дувалом. Вокруг усадьбы возвышаются 

тополя. Это наши дома. С давних пор живут по соседству две наши семьи. 

<…> 

Отец мой, старый плотник, с рассветом совершал намаз и уходил на 

общий двор, в плотницкую. Возвращался он уже поздним вечером. 

 Дома оставались мать и сестренка. 

 В соседнем дворе, или, как называют его в ауле, в Малом доме, живут 

наши близкие родственники. Не то наши прадеды, не то наши прапрадеды 

были родными братьями, но я называю их близкими потому, что жили мы 

одной семьей. Так повелось у нас еще со времен кочевья, когда деды наши 

вместе разбивали стойбища, вместе гуртовали скот. Эту традицию сохранили 

и мы. <…> 

Домашним хозяйством обоих дворов занималась моя мать. Помогала ей 

сестренка, смешная девочка с ниточками в косичках. Мне никогда не забыть, 

как усердно она работала в те трудные дни. Это она пасла за огородами ягнят 
и телят обоих дворов, это она собирала кизяк и хворост, чтобы всегда было в 

доме топливо, это она, моя курносая сестренка, скрашивала одиночество ма-

тери, отвлекая ее от мрачных дум о сыновьях, пропавших без вести. <…> 

 

Упражнение 2. Выпишите из предложений конструкции с присловной 

связью между компонентами. Выполните следующие задания: 

а) отметьте в выписанных конструкциях стержневое (главное) слово; 

определите, какой частью речи выражено зависимое слово;  

б) определите формальный способ выражения присловной подчини-

тельной связи.  

 1. Никто никому не завидовал (Куприн. Колесо времени). 2. Собака на-

пряженно зевнула, завив язык трубочкой, затряслась всем телом и тонко 

взвизгнула (Куприн. Белый пудель). 3. Лодыжкин хорошо знал эти места… 

(Куприн. Белый пудель). 4. Дедушка долго с недоумением рассматривал ее 

(Куприн. Белый пудель). 5. И он с негодованием и с гордостью бросил моне-

ту, которая, слабо звякнув, зарылась в белую дорожную пыль (Куприн. Бе-

лый пудель). 6. Она с усталым видом и с отвращением замахала платком на 

артистов… (Куприн. Белый пудель). 7. Лодыжкин обиделся и надел на голо-

ву картуз (Куприн. Белый пудель).  

 
 Упражнение 3. Выпишите из стихотворения И.А. Бунина «Моло-

дость» сочетания слов, компоненты которых соединены присловной  подчи-

нительной связью. Определите формальный способ выражения присловной 

подчинительной связи. 

 В сухом лесу стреляет длинный кнут, 

 В кустарнике трещат коровы, 

 И синие подснежники цветут, 

 И под ногами лист шуршит дубовый. 

 И ходят дождевые облака, 



 11 

 И свежим ветром в сером поле дует, 

 И сердце в тайной радости тоскует, 

 Что жизнь, как степь, пуста и велика. 

 

Упражнение 4. Спишите предложения. Выполните следующие зада-

ния:  

а) укажите, между какими парами слов устанавливаются предика-

тивные отношения; 

б) определите формальный способ выражения предикативности. 

1. Длинные бледные пальцы человека коснулись картона (Ефремов. 

Звездные корабли). 2. Звезды – это огромные скопления материи, сдавливае-

мой силой тяготения и под действием непомерного давления развивающей 

высокую температуру (Ефремов. Звездные корабли). 3. – Команде укрыться 

внизу! – приказал капитан, резко двинув ручку телеграфа (Ефремов. Звезд-

ные корабли). 4. Нет, это отверстие было пробито! (Ефремов. Звездные ко-

рабли). 5. На дворе смеркалось, в комнатах было темно (Пастернак. Воздуш-

ные пути). 6. – Здесь морозно, я не люблю холода, – сказала Жюли (Черны-

шевский. Что делать?). 7. В нашем суровом мире заступничество Божие все-

гда кстати (Чулаки. Примус). 8. Она была одна во всем доме (Куприн. Грана-

товый браслет). 9. Близко на шоссе послышались знакомые звуки автомо-

бильного трехтонного рожка (Куприн. Гранатовый браслет). 10. Мы теперь 

мало пользуемся визуальными наблюдениями, – продолжал Бельский, – глаз 
скоро утомляется и не сохраняет виденного (Ефремов. Звездные корабли). 11. 

Она разрезала ножницами ленту и бросила в корзину вместе с бумагой, на 

которой был написан ее адрес (Куприн. Гранатовый браслет). 12. Вокруг бы-

ло тихо, слышался мирный стрекот кузнечиков  (Быков. Болото). 13. И мне 

радостно оттого, что я вот так разогнулся, что я перестал быть рабом обстоя-

тельств (Нагибин. Бунташный остров). 14. И никому, кроме Лены, было бы 

не под силу (Трифонов. Обмен).  

 

Упражнение 5. В данных предложениях выделите сочиненный ряд (ес-

ли таковой имеется), определите, являются ли компоненты сочиненного ря-

да однородными членами предложения. Укажите способ выражения сочи-

нительной связи. Определите, какими членами предложения являются ком-

поненты сочиненного ряда. 

 1. Вдоль стен и в нишах коридора стояли каменные и бронзовые фигу-

ры, торсы, головы, маски, черепки ваз (Толстой. Аэлита). 2. Ни тоски, ни 

любви, ни обиды, / Все померло, прошло, отошло (Блок. Мы встречались с 

тобой на закате…). 3. Друг другу мы с тобой враждебны, / Завистливы, глу-

хи, чужды (Блок. Друзьям). 4. Тогда Аннушка закрывала глаза и боком выби-

ралась из тесного, коварного ущелья (Булгаков. Белая гвардия). 5. И это 

очень хорошо известно не только в России, но и в Европе (Булгаков. Собачье 

сердце). 6. И об этом думали в дилижансе и отец, и кучер, и тетя (Грин. Гнев 

отца). 7. И в жизни Васисуалия Андреевича наступил период мучительных 

дум и моральных страданий (Ильф, Петров. Золотой теленок). 8. Неотрази-
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мое и необъяснимое желание повлекло его (Достоевский. Преступление и на-

казание). 9. Над капустой, над овсом, над рожью / Мы за даром проливаем 

пот (Есенин. Пугачев). 10. И я помню веселые обеденные часы нашего дома, 

обилие жирных и сытных блюд, зелень, блеск и тень сада за раскрытыми ок-

нами, много прислуги, много гончих и борзых собак, лезущих в дом, в рас-

творенные двери, много мух и великолепных бабочек... (Бунин. Жизнь Ар-

сеньева). 11. На песках, в райской наготе, валяются кофейные тела черново-

лосых подростков (Бунин. Братья). 12. Она посмотрела на него долго и вни-

мательно… (Фадеев. Разгром). 13. На нем была новенькая синяя сатиновая 

рубашка и черные штаны (Островский. Как закалялась сталь). 

 

Упражнение 6. В данных предложениях выделите конструкции, меж-

ду компонентами которых устанавливаются пояснительные отношения, 

сгруппируйте эти конструкции с учетом семантической и структурной 

общности: пояснение, интродукция (включение), уточнение. 

1. Но там, по ту сторону, был обрыв, бездна, тьма (Толстой. Аэлита). 2. 

Мы любим все – и жар холодных чисел, / И дар божественных видений, / 

Нам внятно все – и острый галльский смысл, / И сумрачный  германский ге-

ний… (Блок. Скифы). 3. Никто не сравнится с Юрой удачливостью, даже сам 

Федор из Олеиза (Куприн. Листригоны). 4. Все слушали молча рассказ Анны 

Савишны, особенно барышни (Пушкин. Дубровский). 5. Лишь весьма не 

многие знали, что Шелковников числился директором постройки только 

официально, так сказать на бумаге (Куприн. Молох). 6. Изредка, раз в мину-

ту, едва расслышишь, как хлюпнет маленькая волна о камень набережной 

(Куприн. Листригоны). 7. И Наталья, подражая бабам, смотрела на него так, 

как и полагается смотреть на божьих людей: тупо и безжалостно (Бунин. Су-

ходол). 8. За полями, на горизонте, – железнодорожная будка (Бунин. Легкое 

дыхание). 9. Годов семь назад ездил я туда... то есть домой (Чехов. Степь). 

10. За последний годы одно поддерживало угасающий дух помещиков – охо-

та (Бунин. Легкое дыхание). 11. За холмиком, а точнее в блиндаже, Никита 

Егорыч (Иванов. Бронепоезд №14,69). 12. Весь отряд, в том числе и Мечик, 

разбрелись по полю (Фадеев. Разгром.).  

 

Упражнение 7. Найдите в данном тексте предложения с детерми-

нантной связью. Слова с каким значением (временным, целевым, причинным 

и т.д.) встретились Вам в позиции детерминирующих? Укажите  предло-

жения с двойной связью. Определите тип конструкции с двойной связью. 

1) – Эту музыку написал человек, которого лишили самого дорогого. 2) 

– Вася думал вслух, не переставая играть. 3) – Если у человека нет матери, 

нет отца, но есть родина, – он еще не сирота. 4) – Какое-то время Вася думал 

про себя. 5) Я ждал. 6) – Все проходит: любовь, сожаление о ней, горечь ут-

рат, даже боль от ран проходит, но никогда-никогда не проходит и не гаснет 
тоска по родине… 
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7) Скрипка снова тронула те самые струны, что накалились при давеш-

ней игре и еще не остыли. 8) Рука Васина снова содрогнулась от боли, но тут 

же смирилась, пальцы, собранные в кулак, разжались. 

9) – Эту музыку написал мой земляк Огинский в корчме – так называ-

ется у нас заезжий дом, – продолжал Вася. 10) – Написал на границе, проща-

ясь с родиной. 11) Он посылал ей последний привет. 12) Давно уже нет ком-

позитора на свете. 13) Но боль его, тоска его, любовь к родной земле, кото-

рую никто не мог отнять, жива до сих пор. 

14) Вася замолчал, говорила скрипка, пела скрипка, угасала скрипка. 

15) Голос ее становился тише, тише, он растягивался в темноте тонюсенькой 

светлой паутинкой. 16) Паутинка задрожала, качнулась и почти беззвучно 

оборвалась (Астафьев. Последний поклон). 

 

Упражнение 8. Выделите в предложениях конструкции, выражающие 

присоединительные отношения, и конструкции, между компонентами ко-

торых устанавливаются аппозитивные отношения. 

1. А я вам, так и быть уж, дал бы по полтиннику поверх своей цены, да 

и то только из уважения… (Чехов. Степь). 2. Может, верст пять пробежал с 

ними, а то и больше (Чехов. Степь). 3. Тузы, почетнейшие члены клуба, об-

ступили вновь прибывших (Толстой. Война и мир). 4. Неужели не скучно 

быть простым, ничем не замечательным, неизвестным человеком, да еще с 

таким помятым лицом и с дурными манерами (Чехов. Попрыгунья). 5. Ни 

одного слова путного не сказал. Да и некогда было разговаривать (Чехов. 

Смерть чиновника). 6. Старик Андрей Забота, зажиточный мужик, собирает-

ся в город (Бунин. Забота). 7. На голове целая шапка давно уже не чесанных, 

путаных волос, что придает ему еще большую, паучью суровость (Чехов. 

Злоумышленник). 8. Целодневное путешествие с Лукой Александрычем уто-

мило ее, уши и лапы ее озябли, и к тому же еще она была ужасно голодна 

(Чехов. Каштанка). 9. Он часто бывал несправедлив ко мне, жесток и … и 

даже неверен… (Чехов. Медведь). 10. Приехала дочь князя Василия, краса-

вица Элен, заехавшая за отцом, чтобы с ним вместе ехать на праздник посла-

ния (Толстой. Война и мир). 11. А сын, легконогий юноша, стоял в полутьме 

за огнем (Бунин. Братья). 

 

Упражнение 9. Найдите предложения с детерминантной связью и 

связью слов с двойными отношениями. Выделите предложения с сочини-

тельной связью, пояснительной связью и присоединительной. Заполните 

таблицу. 

№         Тип связи                             Номера предложений 

1. 

 

Детерминантная связь 

 
 

 
2. Связь слов с двойными от-

ношениями 
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3. 

 

Сочинительная связь  

4. 

 

Пояснительная связь  

5. 

 

Присоединительная связь  

 

Примечание: если в одном предложении Вам встретятся несколько типов предло-

женческой непредикационной связи, то порядковый номер такого предложения дублируй-

те в соответствующие колонки таблицы. 

 

1. Ростов скучно и тоскливо провел этот день (Толстой. Война и мир).    
2. Князь Андрей поскакал исполнять поручение (Толстой. Война и мир). 3. 

Кутузов остановился, разговаривая с австрийским генералом (Толстой. Вой-

на и мир). 4. Павел Петрович помочил себе лоб одеколоном и закрыл глаза 

(Тургенев. Отцы и дети). 5. Берг еще что-то говорил, но Ростов, не дослушав 

его, уже поехал дальше (Толстой. Война и мир). 6. Солнце сожгло толпу и 

погнало ее обратно в Ершалаим (Булгаков. Мастер и Маргарита). 7. Будь за-

бор, через забор перелезть можно, а то двор крытый!.. (Чехов. Степь). 8. 

Бричка бежит, а Егорушка видит все одно и то же – небо, равнину, холмы... 

(Чехов. Степь). 9. Володька прошел в сенцы, скинул с плеча ружье, снял па-

тронташ и, войдя в избу, бросился на постель (Абрамов. Безотцовщина). 10. 

Ни одного слова путного не сказал. Да и некогда было разговаривать (Чехов. 

Смерть чиновника). 11. Юля обернулась и увидела, что питон сложился ту-

гими кольцами, получилась высокая круглая подушка (Булычев. Два билета в 

Индию). 12. Поэтому Юлька вернулась в свой домик только через час (Булы-

чев. Два билета в Индию). 13. Днем я работал, а вечером бродил по городу, 

выбирался в поля, в лес, к берегу большого соленого озера… (Булычев. По-

делись со мной). 14. Утром  Юльку разбудил горн (Булычев. Два билета в 

Индию). 

 

Упражнение 10. Прочитайте текст. Укажите все виды связи, встре-

тившиеся Вам в каждом из предложений. 

Зайцы по ночам кормятся. Зимой зайцы лесные кормятся корою де-

ревьев, зайцы полевые – озимями и травой, гуменники – хлебными зернами 

на гумнах. За ночь зайцы прокладывают по снегу глубокий, видный след. До 

зайцев охотники – и люди, и собаки, и волки, и лисицы, и вороны, и орлы. 

Если бы заяц ходил просто и прямо, то поутру его сейчас бы нашли по следу 

и поймали, но трусость спасает его. 

Заяц ходит ночью по полям без страха и прокладывает прямые следы; 

но как только приходит утро, враги его просыпаются: заяц начинает слышать 

то лай собак, то визг саней, то голоса мужиков, то треск волка по лесу, и на-

чинает от страха метаться из стороны в сторону. Проскачет вперед, испугает-

ся чего-нибудь и побежит назад к своему следу. Еще услышит что-нибудь –  

и со всего размаха прыгнет в сторону и поскачет прочь от прежнего следа. 



 15 

Опять стукнет что-нибудь –  опять заяц повернется назад и опять поскачет в 

сторону. Когда светло станет, он ляжет. 

Наутро охотники начинают разбирать заячий след, путаются по двой-

ным следам и далеким прыжкам и удивляются хитрости зайца. А заяц и не 

думал хитрить. Он только всего боится (Толстой. Зайцы (рассказ)). 

               Тест для самоконтроля. 

 
Тест представлен заданиями закрытой формы с множественным вы-

бором (количество верных вариантов ответов – один в каждом задании). 

Каждый правильный ответ приносит 1 балл. Максимальное количество бал-

лов по тесту – 20. 

1 – 10 набранных баллов –  «неудовлетворительно»; 

11 – 13 набранных баллов – «удовлетворительно»; 

14 – 17  набранных баллов – «хорошо»; 

18 – 20  набранных баллов – «отлично». 

 

1. Укажите пару слов, между компонентами которой устанавливается 

предикационная связь.  

1) Знакомый человек; 

2) очень тоскливо; 

3) лист дуба; 

4) летел быстро; 

5) деревья шумят. 

 

2. Укажите предложение, в котором формальным способом выражения 

предикационной связи является координация. 

1) Здесь холодно… (Ю. Домбровский); 

2) В вагоне душно, жарко (В. Иванов); 

3) Путем многих жертв и унижений мать кое-как сколотила небольшую 

сумму на штатское платье для сына (А. Куприн); 

 4) …Ему хотелось повидаться с Инсаровым и переговорить с ним        

(И. Тургенев); 

5) Берсеневу стало неловко (И. Тургенев). 

 

3. Укажите предложение, в котором формальным способом выражения 

предикационной связи является соположение. 

1) И он надавил кнопку электрического звонка (А. Куприн); 
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2) Святая ложь – это такой трепетный и стыдливый цветок, который 

увядает от прикосновения (А. Куприн); 

3) В дороге чай и песни всегда кстати… (А. Грибоедов, П. Вяземский); 

4) Он перевернулся на спину и заложил руки за голову (И. Тургенев); 

5) Сладкий запах с каждым дыханием втеснялся в самую глубь груди, 

но грудь им охотно дышала (И. Тургенев). 

 

4. Укажите предложение, в котором формальным способом выражения 

предикационной связи является мнимое управление. 

1) Просто мне нездоровилось это время (А. Куприн); 

2) Небольшой деревянный домик с мезонином, выкрашенный разовою 

краской, стоял посреди сада и как-то наивно выглядывал из-за зелени деревь-

ев (И. Тургенев); 

3) …На пороге дома показалась дама в лиловом шелковом платье и, 

подняв вышитый батистовый платок над головою для защиты от солнца, 

улыбнулась томно и вяло (И. Тургенев); 

4) После давешнего приступа зимы небо было удивительно низкое… 

(А. Волос); 

5) Он был красив собою, хорошо сложен… (И. Тургенев). 

 

5. Укажите предложение, в котором формальным способом выражения 

предикационной связи является мнимое примыкание. 

1) Вера же была строго проста, со всеми холодно и немного свысока 

любезна, независима и царственно спокойна (А. Куприн); 

2) И, сломив фигуру Зои, Шубин принялся торопливо и словно с доса-

дой лепить и мять глину (И. Тургенев); 

3) В степи потемнело, ветер задувал все сильней (К. Паустовский); 

4) Он остановился, потупился, потом быстро вскинул глаза и, неловко 

улыбаясь, поправил волосы (И. Тургенев); 

5) Вокруг было тихо… (В. Быков). 

 

6. Укажите номер высказывания с детерминантной связью.  

1) Двое или трое узнали Кишкина и сняли рваные шапки (Д. Мамин-

Сибиряк); 

2) Он зажег трубку, сунул ноги в калоши и вышел поспешно... (Ю. Три-

фонов); 

3) Но иностранец ничуть не обиделся и превесело рассмеялся (М. Бул-

гаков); 

4) По вечерам же с лугов тянут сквозняки  (Ф. Абрамов); 

5) Холодно и ярко светило солнце… (Ю. Давыдов). 

 

7. Укажите номер предложения, между компонентами которого  уста-

навливается присоединительная связь.  

1)  Слепой мальчик точно плакал, и долго, долго… (М. Лермонтов);  
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2) – Постой, – кричал, – прелестная, постой! (А. Пушкин); 

3) Ругать плохое мы научились… (М. Дудин); 

4) По замечаниям мужиков, в этом году грачи необыкновенно тощи… 

(А. Чехов); 

5) Мы ждем с томленьем упования / Минуты вольности святой, / Как 

ждет любовник молодой / Минуту верного свиданья (А. Пушкин). 

 

8. Укажите номер предложения, включающего конструкции с двойными 

отношениями.   

1) И, шумя и кружась, колебала река отраженные в ней облака (М. Лер-

монтов); 

2) Абрикосовая дала обильную желтую пену, и в воздухе запахло парик-

махерской (М. Булгаков); 

3) Небо было перекрещено проводами, на них покачивались вороны 

(И. Грекова);  

4) С крестьянами и дворовыми обходился он строго и своенравно…     

(А. Пушкин); 

5) Кузьма поставил дымящийся котелок на середину стола, положил в 

него огромную ложку топленого масла (Ф. Абрамов). 

 

9. Укажите номер предложения, между компонентами которого устанав-

ливаются пояснительные отношения. 

1) Все небо было обложено пухлыми войлочными тучами (Ю. Домбров-

ский); 

2) Ведьма, увидевши себя вдруг в темноте, вскрикнула (Н. Гоголь); 

3) Мы беседовали хорошо, по-дружески (А. Куприн); 

4) Знатоки примет горестно вздохнули, ожидая печалей в будущем цар-

ствовании (Э. Радзинский); 

5) Марья Кирилловна сидела в своей комнате, вышивая в пяльцах, перед 

открытым окошком (А. Пушкин). 

 

10. Укажите номер высказывания с сочинительной связью между ком-

понентами. 

1) Наконец Воланд заговорил, улыбнувшись… (М. Булгаков);  

2) Князь был оживлен ее присутствием… (А. Пушкин); 

3) Мишкин подошел к ней ближе… (А. Аверченко);  

4) Горячая, как лава, жижа обжигала руки… (М. Булгаков);  

5) Она надела на пишущую машину колпак, оделась сама и, выйдя из 
управления, остановилась на тротуаре (А. Аверченко). 

 

11. Укажите предложение, между компонентами которого устанавлива-

ются полупредикативные отношения.  
1) Гершкович поднял голову, посмотрел на нее через блеснувшие очки, 

подумал и сдержанно ответил (И. Бабель); 
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2) И мальчик поворачивал к ней свое лицо, светившееся благодарно-

стью, брал ее руку и кивал головой… (В. Короленко); 

3) Гершкович стал медленно раздеваться… (И. Бабель); 

4) Тяжелый черный взгляд Наумова обводил окружающих (В. Шаламов); 

5) На следующее утро яркий свет солнца залил комнату (И. Бабель). 

 

12. Укажите номер предложения, между компонентами которого уста-

навливаются отношения уточнения. 

1) В большом котле кипела вода, обдавая пеной белоснежные вареники 

(И. Бабель); 

2) Все же они делают разные движения, как пловцы в реке… (Ю. Три-

фонов); 

3) Зато большие птицы никогда не поют так хорошо, как маленькие 

(В. Короленко); 

4) Скажите, господин еврей, скоро ли придет к нам шабос-нахаму [ев-

рейский праздник]? (И. Бабель); 

5) У Аничкова моста, у Клодтовых коней, я присел на выступ статуи 

(И. Бабель). 

 

13. Укажите номер предложения, между компонентами которого уста-

навливаются отношения дополнительной предикативности. 

1) Потом он выпил рюмку панской водки (в водке этой плавали апельси-

новые корки) (И. Бабель); 

2) Мой трамвай, гремя и позванивая, ушел куда-то в небытие (Б. Окуд-

жава); 

3) И вправду, корчмарь разделся, встал у дерева (И. Бабель); 

4) К тете Голде поехали старый парик, большой гребень и молитвенник 

(И. Бабель); 

5) Отцу она положила новый талес, бутыль вишневой настойки, банку 

малинового варенья и кисет табаку (И. Бабель). 

 

14. Укажите словосочетание, между компонентами которого связь согла-

сование. 

1) Ударить кнутом; 

2) отзыв о статье; 

3) глупая выходка; 

4) подхватив женщину; 

5) быстро писать. 
 

15. Укажите словосочетание, между компонентами которого связь при-

мыкание. 

1) Помогать больным; 

2) зажечь свет; 

3) красивый натюрморт; 
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4) поймать бабочку; 

5) слишком поздно. 

16. Укажите словосочетание, между компонентами которого связь управ-

ление. 

1) Ледяного сердца; 

2) лист тетради; 

3) кровавый бунт; 

4) очень скользко; 

5) желание помочь. 

17. Укажите номер словосочетания, связь между компонентами которого 

является облигаторной. 

1) Выйти из дома;  

2) пузырь со льдом; 

3) соленый суп; 

4) чрезвычайно сложно; 

5) полноводная река. 

18. Укажите номер словосочетания, связь между компонентами которого 

является факультативной. 

1) Подойти к дереву;  

2) накрыть скатертью; 

3) дубовый листок; 

4) любить родителей; 

5) назвать новорожденную. 

19. Укажите номер предложения с аппозитивной связью. 

1) Недавно я встретился в лесу с одною девочкою из нашей деревни 

(М. Сушков);  

2) Десятки рабов собрались вокруг облака, которое на глазах темнело… 

(А. Дорофеев); 

3) Сквозь поры вода будет постепенно поступать к корням растения 

(Т. Булгакова); 

4) Медлительно выгибается река Москва в леонидовской пойме (Л. Ка-

бо); 

5) Папа был за спорт, а мама видела мое будущее во французском языке 

(С. Ткачева). 

 

20. Укажите номер предложения, в котором есть три типа предложенче-

ской связи: предикационная, детерминантная и сочинительная. 
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1) Тамбов, окруженный хлебородной губернией, не знал в эти годы пол-

ного голода… (А. Солженицын);  

2) Монашки живут на скотном дворе…, роются в поле по веснам, зима-

ми что-то ткут и доят советских коров (Б. Пильняк); 

3) Машину по инерции протащило вперед… (А. Геласимов); 

4) Мышкин нагнал меня у самого выхода с больничной территории… 

(В. Белоусова); 

5) – Здесь я работаю (Л. Улицкая). 

 

 
 

ТЕМА 2. СЛОВОСОЧЕТАНИЕ КАК  

СИНТАКСИЧЕСКАЯ ЕДИНИЦА. 
 

 Терминологический минимум к теме: 
словосочетание, простое словосочетание, сложное словосочетание, гла-

гольное словосочетание, субстантивное словосочетание, адъективное сло-

восочетание, квантитативное словосочетание, прономинальное словосоче-

тание, адвербиальное словосочетание, свободное словосочетание, несвобод-

ное словосочетание, атрибутивные смысловые отношения, собственно-

атрибутивные смысловые отношения, обстоятельственно-атрибутивные 

смысловые отношения, объектные смысловые отношения, субъектные смы-

словые отношения, обстоятельственные смысловые отношения. 

 

� Тезисы лекции. 
 

      Вопрос 1: «Понятие о словосочетании». 

Словосочетание – это синтаксическая единица, образованная двумя 

(или более) знаменательными словами, находящимися между собой в подчи-

нительных отношениях: красивый бант, писать ручкой, быстро бегать и др. 

Для словосочетания как единицы синтаксической системы можно вы-

делить следующие дифференциальные признаки:  

1) грамматический – непредикативная единица;  

2) функциональный – единица номинативного плана, выражающая еди-

ное, но расчлененное понятие о предметах, признаках, действиях;  

3) структурный – конструкция, состоящая не менее чем из двух знаме-

нательных слов, связанных подчинительной связью согласования, управле-

ния, примыкания;  

4) семантический – конструкция, в которой выражаются определенные 

синтаксические отношения между словами;  

5) парадигматический – единица, представленная системой форм, опи-

рающихся на формы главного, стержневого слова.  

Указанные признаки не позволяют считать словосочетаниями следую-

щие соединения слов: 
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1) сочетания слов, образующие грамматическую основу предложения 

(предикативное сочетание), независимо от морфологической природы субъ-

ектного компонента, т.е. независимо от того, выражен ли он именительным 

падежом, косвенным падежом или наречием (типа: Наташе взгрустнулось; Я 

пишу конспект; Вокруг светло и под.);  

2) сочинительные соединения слов с союзной и бессоюзной связью 

(типа липы и березы; птицы, звери, рыбы и под.); 

3) сочетания знаменательных и служебных слов, между которыми от-
сутствует подчинительная связь (под столом, у окна, с матерью и под.); 

4) сложные (аналитические) формы слов, т.к. они не представляют со-

бой соединения двух знаменательных слов и обычно входят в систему форм 

слова (парадигму) (буду думать ‒ форма будущего времени; самый честный 

‒ форма превосходной степени имени прилагательного; читал бы ‒ форма 

сослагательного наклонения и т.п.); 

5) определяемое слово вместе с относящимся к нему обособленным 

членом предложения, т.е. то сочетание, между компонентами которого уста-

навливается полупредикативная связь (типа флигель, окруженный…; книга, 

прочитанная… и т.д.). Такая связь имеет место только в коммуникативной 

единице, которой словосочетание не является; 

6) сочетание дуплексива с одним из стержневых для него слов (лежала 

уставшая; шагал, слушая…; ошеломленная, смотрела… и подобные приме-

ры, где связь между компонентами характеризуется как аналог примыкания и 

устанавливается на уровне предложения, а не словосочетания);  

7) сочетания детерминирующего второстепенного члена и сказуемого 

(зимами холодно; потемнело из-за туч и др.); 

8) сочетания слов, одно из которых является уточняемым или пояс-

няемым, а второе – уточняющим или поясняющим (в Ельце, на Коммунаров; 

завтра, в полдень; мустанги, т.е. одичавшие лошади и т.д.). 

Понятие словосочетания соотносится с понятием слова и предложения. 

Признаками, которые объединяют слово и словосочетание, являются:  

1) отсутствие предикативных значений,  

2) отсутствие интонации сообщения; 

3) номинация предметов, их признаков, действий;  

4) наличие парадигмы изменения.  

Признаки различия проявляются в структуре и в значении: слово – лек-

сическая единица, состоящая из морфем, словосочетание – синтаксическая 

единица, состоящая из 2-х и более знаменательных слов, объединенных под-

чинительной связью. Слово называет предметы и явления действительности 

в нерасчлененном виде, а словосочетания – в расчлененном виде.  

В соотношении понятий словосочетание и предложение основным 

признаком, различающим их, является наличие предикативности, модально-

сти, синтаксического времени и интонационной завершенности у предло-

жения и отсутствие названных признаков у словосочетания.  
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      Вопрос 2: «Количественно-структурные типы словосочетаний». 

По количеству компонентов словосочетания делятся на две группы: 

простые и сложные. 

Простые словосочетания состоят из двух полнозначных слов: синее 

небо, любить музыку и под. К простым словосочетаниям относятся также  

1) те, которые включают аналитические формы слова: буду гово-

рить откровенно, самое синее море;  

2)  те, в которых зависимый компонент есть синтаксическое или 

фразеологическое единство: человек низкого роста (= низкорослый), офицер 

с загорелым лицом (= загорелый), девушка шестнадцати лет (= шестнадца-

тилетняя), бежать сломя голову (= быстро) и под.  

Сложные словосочетания состоят из трех и более полнозначных слов и 

представляют собой различные комбинации простых словосочетаний или 

слова и словосочетания. Возможны некоторые обобщения таких комбинаций: 

1) простое словосочетание и зависимая от него отдельная словоформа: 

красивое платье в горошек и др.;  

2) стержневое слово и зависимое от него простое словосочетание: зда-

ние с белыми колоннами и под.; 

3) стержневое слово и две (или более) зависимые словоформы, не обра-

зующие словосочетания (т.е. не связанные друг с другом). Это некоторые 

глагольные словосочетания, в которых глагол способен распространяться 

двумя существительными: сшить пальто ребенку и под. 

Наряду с трехсловными словосочетаниями могут образовываться четы-

рех-, пятисловные и т.д. (например, скупая на цвета северная природа). Важ-

но, что они строятся всегда по одному принципу: распространение уже 

имеющихся слов в словосочетании простом или сложном трехсловном. Воз-
можность построения сложных многословных словосочетаний отнюдь не 

свидетельствует о безграничности их объема. Объем словосочетания ограни-

чен его грамматической природой, его качественным отличием от предложе-

ния. 

 

      Вопрос 3: «Лексико-грамматические типы словосочетаний». 

В зависимости от принадлежности главного слова к той или иной части 

речи различаются следующие лексико-грамматические типы словосочетаний: 

глагольные, именные (субстантивные, адъективные, квантитативные, проно-

минальные), наречные (или адвербиальные). 

1. Под глагольными понимаются словосочетания, стержневой компо-

нент которых выражен глаголом или его особыми формами – причастием или 

деепричастием: доползти до дерева, написав письмо и под.  

2. Именными называются словосочетания, стержневой компонент ко-

торых выражен именными частями речи: именем существительным (суб-

стантивные: лист клена, красивое платье и под.), именем прилагательным 

(адъективные: очень скользкий, по-прежнему очаровательный и под.), ме-

стоимением (прономинальные: кто-то из студентов, никто из спортсменов 
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и под.), числительным (квантитативные: шесть овец, первый от окна и 

под.).  

3. Наречные (адвербиальные) словосочетания – это словосочетания, в 

которых главное слово выражено наречием (в эту группу включаются и сло-

восочетания со словами категории состояния): вдали от родины, очень душно 

и под. 

 

Вопрос 4: «Классификация словосочетаний по степени спаянности 

компонентов». 
По степени семантической и синтаксической спаянности различаются 

два вида словосочетаний: свободные и несвободные (цельные, нечленимые, 

неделимые). 

Свободные словосочетания состоят из слов, сохраняющих свою само-

стоятельность в силу достаточной информативности. В предложении каждый 

компонент свободного словосочетания выполняет самостоятельную роль. 

Компоненты свободных словосочетаний могут заменяться, поскольку син-

таксические связи в них являются живыми и продуктивными, например: 

поздняя весна, ранняя…, дождливая… и под.  

Несвободные словосочетания делятся на два подвида: 

1) фразеологически связанные, т.е. фразеологические обороты, воспро-

изводящиеся по памяти, «в готовом виде»: гонять лодыря, филькина грамо-

та, хлеб насущный и под.; 

2) синтаксически несвободные, компоненты которых выступают в ка-

честве одного члена предложения. В таких словосочетаниях главное слово не 

имеет достаточной для члена предложения семантической полноты. Его ос-

новная роль – роль структурного компонента члена предложения, а зависи-

мое слово выступает в качестве семантического конкретизатора: три пальмы, 

трое из студентов, девушка с серыми глазами и под.  

Синтаксически несвободные (или синтаксически неделимые) словосо-

четания по обобщенному значению можно дифференцировать на ряд под-

групп, наиболее распространенными из которых являются: 

1) количественно-именные: две тетради, пять метров шелка, куча 

стружек и др.; 

 2) неопределенно- или обобщенно-избирательные: кто-то из нас, ни-

кто из демократов и др.; 

3) неопределенно-признаковые: что-то тяжелое, нечто необъяснимое 

и др.;  

4) словосочетания со значением совместного действия, восприятия, 

тождественного отношения, признака: мать с бабушкой, волк с волчицей и 

т.д.; 

5) словосочетания, главное слово которых обозначает какой-либо не-

отъемлемый признак конкретизируемого предмета или действия: котенок с 

белыми лапками, девушка с печальными глазами и т.д. 
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Вопрос 5: «Грамматическое значение словосочетания». 

Словосочетание – это грамматическая единица, и как любая единица 

грамматики, оно обладает грамматическим значением. Под грамматическим 

значением словосочетания понимаются синтаксические отношения, уста-

навливаемые между его компонентами и определяемые по вопросу, задавае-

мому от главного слова к зависимому. Приоритет в формировании синтакси-

ческих отношений в словосочетании принадлежит зависимой словоформе.  

Все многообразие синтаксических отношений между компонентами 

словосочетаний обобщенно можно свести к следующим: атрибутивные, 

объектные, обстоятельственные, комплетивные, субъектные. 

Атрибутивные синтаксические отношения – это отношения «предмет и 

его признак» (такие отношения называют собственно-характеризующие ат-

рибутивные отношения: новый портфель, тетрадный лист и т.д.) или «при-

знак действия» (такие отношения называют обстоятельственно-

характеризующие атрибутивные отношения: идти быстро, красиво писать 

и т.д.). 

Объектные синтаксические отношения обозначают отношения между 

действием и предметом приложения этого действия: любить музыку, писать 

ручкой и т.д.  

Обстоятельственные синтаксические отношения – это отношения 

действия и обстоятельства, характеризующего (определяющего) действие: 

въехать в село, спускаться с горы и т.п. 

Комплетивные (или восполняющие) синтаксические отношения возни-

кают вследствие потребности некоторых слов иметь дополнительное (обяза-

тельное) смысловое уточнение, при этом зависимая словоформа восполняет 
информативно недостаточный стержневой компонент: слыть чудаком, два 

друга и т.п.  

Субъектные синтаксические отношения – это отношения «производи-

тель действия и действие» или «носитель признака и признак»: воспитанный 

няней, пение артиста и т.п.  

Грамматическое значение словосочетания может быть синкретичным, 

т.е. многозначным, возникающим в тех случаях, когда главный компонент 
представлен, как правило, именем существительным, по своей частеречной 

принадлежности обусловливающим атрибутивные отношения, а зависимый 

компонент, в силу своего лексического значения, диктует иные отношения, 

обстоятельственные или объектные: поездка на Кавказ – атрибутивные от-

ношения осложнены обстоятельственными отношениями (пространственны-

ми): поездка какая? и поездка куда? и т.п. 

  

  Вопросы для самостоятельной работы. 

  1. История изучения словосочетаний в синтаксической науке. 

  2. Типы схем, по которым строятся именные словосочетания. 

  3. Типы схем, по которым строятся глагольные словосочетания. 
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          4. Типы схем, по которым строятся наречные словосочетания. 

  5. Типология сложных словосочетаний. 

 

  Вопросы для самоконтроля. 

1. Что такое словосочетание?  

2. Какие дифференциальные признаки словосочетания Вы знаете? 

3. Как соотносится словосочетание со словом и предложением? 

4. Какие соединения слов надо отличать от словосочетания? Почему? 

Приведите примеры. 

5. На какие группы делятся словосочетания по количеству входящих 

компонентов? 

6. Какие словосочетания называются простыми? Сложными? 

7. Какие типы сложных словосочетаний Вы знаете? 

8.  Какие лексико-грамматические типы словосочетаний Вы знаете? 

Приведите примеры. 

9.  Какие словосочетания называются свободными? Фразеологически 

связанными? Синтаксически несвободными? 

10.  Перечислите основные типы несвободных словосочетаний. Приве-

дите примеры. 

11.  Что понимают под грамматическим значением словосочетаний? 

12.  Какие типы синтаксических отношений между компонентами сло-

восочетаний Вам известны? Приведите примеры. 

13.  Какая связь устанавливается между компонентами словосочетания?  

Каковы формальные способы ее выражения? Приведите примеры. 

14.  Расскажите об истории изучения словосочетания в отечественной 

науке (А.Х. Востоков, Ф.Ф. Фортунатов, А.А. Шахматов, А.М. Пешковский, 

М.Н. Петерсон и др.). Эволюционировало ли понимание термина «словосо-

четание» в науке?  

 

      Упражнения для закрепления. 
 

Упражнение 1. Спишите словосочетания. Найдите стержневое и за-

висимое слово. Определите тип словосочетаний по структуре и степени 

спаянности компонентов.  

Теплая куртка, надеть берет, очень холодно, лестница на чердак, шум 

ветра, ствол револьвера, три грузовика, заводские ворота, много конфет, чер-

ное платье в белый горошек, большинство трудящихся, около ста квартир, 

пять метров шелка, один из пассажиров, серьезное обвинение, писать ручкой, 

красивая картина, налево от дома, что-то тяжелое, трудное задание, чугунная 
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ограда, его лицо, самое красивое пальто, купить две тетради, поехать за 

длинным рублем, листья клена, несколько вопросов, рисовать кисточкой, бу-

ду говорить откровенно, купить интересную книгу, построить большой дом. 

 

Упражнение 2. Составьте все возможные словосочетания с данными 

словами в качестве стержневых компонентов. 

Арбуз, любовь, справа, достигнуть, потребовал, ярче, образованней-

ший, пахнуть, кто-нибудь, стыдно, бежать, рубка, основываться, довольство-

ваться, четыре, лапками, груда, весна, сторож, пицца, сорок, далеко. 

 

Упражнение 3. Выделите в данных предложениях из произведений 

Ф.А. Абрамова «Безотцовщина» и «Вокруг да около» словосочетания и рас-

пределите их по группам с учетом морфологической природы стержневого 

компонента. 

 1. Володька в ярости отбросил ее пинком. 2. Володька прошел в сенцы, 

скинул с плеча ружье, снял патронташ и, войдя в избу, бросился на постель. 

3. Кузьма остановил лошадей перед самым спуском к воде, слез с косилки, 

расправил занемевшие плечи… 4. Вид избушки окончательно доконал его. 5. 

Володька выкосил крапиву в сенцах, около избы, отгреб. 6. Лупоглазые яще-

рицы смотрят с крыши… 7. Он откинул ногой полость свернувшегося войло-

ка, пал на него ничком. 8. Кузьма отжал подол рубахи, штаны, шумно, как 

конь, отряхнулся. 9. Длинный, забрызганный грязью дождевик колом стоял 

на ней. 10. В сыром воздухе душисто пахло подсушенным на печи зерном. 

11. Холодная сырость наползала из кустов. 12. Моисеевна обивала на колод-

ке первый сноп нового житца. 13. Ананий Егорович выпрямился и, твердо 

ступая по песчаной земле, пошел им навстречу. 14. Чайник давно уже вски-

пел, но Кузьма затеял еще точить косу.  

 

Упражнение 4. Выпишите из текста 7 словосочетаний глагольного 

типа, затем – 7 словосочетаний именного типа. Постройте их схемы, ис-

пользуя приведенные ниже символы. 

Vf – спрягаемая форма глагола (лат. verbum finitum);  

Vf3s – спрягаемый глагол в форме 3 л. ед. ч. (лат. singularis);  

Vf3pl  – спрягаемый глагол в форме 3 л. мн. ч. (лат. pluralis);  

Inf – инфинитив;  

N – существительное (лат. nomen – имя, название);  

adj – прилагательное (лат. adjectivum);  

Pron – местоимение (лат. pronomen);  

Adv – наречие (лат. adverbium);  

Adv-o – предикативное наречие на -о;   

Praed – предикатив (лат. praedicatum);  

Part – причастие (лат. participium);  

Praedpart – причастный предикатив;  

interj – междометие (лат. interjectio);  

neg – отрицание (негация, лат. negatio);  
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cop – связка (лат. copula).  

При символе N цифры от 1 до 6 обозначают соответственно падежи: 1 

– им. п., 2 – род. п., 3 – дат. п., 4 – вин. п., 5 – тв. п., 6 – предл. п. 

 
Сопки были белые, с синеватым отливом, как сахарные головы. Круг-

лые, безлесные, они были покрыты тонким слоем плотного снега, спрессо-

ванного ветрами. В ущельях снег был глубок и крепок – держал человека, а 

на склонах сопок он как бы вздувался огромными пузырями. Это были кусты 

стланика, распластавшегося по земле и улегшегося на зимнюю ночевку еще 

до первого снега. Они-то и были нам нужны. 

 Из всех северных деревьев я больше других любил стланик, кедрач. 

 Мне давно была понятна и дорога та завидная торопливость, с какой 

бедная северная природа стремилась поделиться с нищим, как и она, челове-

ком своим нехитрым богатством: процвести поскорее для него всеми цвета-

ми. В одну неделю, бывало, цвели все взапуски, и за какой-нибудь месяц с 

начала лета горы в лучах почти незаходящего солнца краснели от брусники, 

чернели от темно-синей голубики. На низкорослых кустах – и руку подни-

мать не надо – наливалась желтая крупная водянистая рябина. Медовый гор-

ный шиповник – его розовые лепестки были единственными цветами здесь, 

которые пахли как цветы, все остальные пахли только сыростью, болотом, и 

это было под стать весеннему безмолвию птиц, безмолвию лиственничного 

леса, где ветви медленно одевались зеленой хвоей. Шиповник берег плоды до 

самых морозов и из-под снега протягивал нам сморщенные мясистые ягоды, 

фиолетовая жесткая шкура которых скрывала сладкое темно-желтое мясо. Я 

знал веселость лоз, меняющих окраску весной много раз, – то темно-розовых, 

то оранжевых, то бледно-зеленых, будто обтянутых цветной лайкой. Лист-

венницы протягивали тонкие пальцы с зелеными ногтями, вездесущий жир-

ный кипрей покрывал лесные пожарища. Все это было прекрасно, доверчиво, 

шумно и торопливо, но все это было летом, когда матовая зеленая трава ме-

шалась с муравчатым блеском замшелых, блестящих на солнце скал, которые 

вдруг оказывались не серыми, не коричневыми, а зелеными (В. Шаламов). 

 

Упражнение 5. Выпишите из текста сочетания словоформ, не обра-

зующих словосочетаний; аргументируйте, по какой причине то или иное со-

четание не является словосочетанием.  

Дорожки сада были усыпаны ровным крупным гравием, хрустевшим 

под ногами, а с боков обставлены большими розовыми раковинами. На 

клумбах, над пестрым ковром из разноцветных трав, возвышались диковин-

ные яркие цветы, от которых сладко благоухал воздух. В водоемах журчала и 

плескалась прозрачная вода; из красивых ваз, висевших в воздухе между де-

ревьями, спускались гирляндами вниз вьющиеся растения, а перед домом, на 

мраморных столбах, стояли два блестящие зеркальные шара, в которых 

странствующая труппа отразилась вверх ногами, в смешном, изогнутом и 

растянутом виде (А. Куприн). 
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Упражнение 6. В данных  словосочетаниях определите смысловые от-

ношения между компонентами. Укажите способ выражения присловной 

связи в словосочетаниях. 

Солнечное утро, поездка к морю, очень красивый,  кожаный мяч, воспи-

танный няней, очень скользкий, весьма искусно, интересоваться техникой, 

разговор наедине, рыть лопатой, желание вернуться, медленно писать, две 

вазы, невероятно худой, приказ наступать, быстрее оленя, чашка из алюми-

ния, пять вопросов, пение артиста, подарить другу, едва слышно, очень душ-

но, допустить ошибку, цвет хаки, охотничье ружье, грандиозная победа, вы-

полнить норматив, унесенный ветром, неизгладимое впечатление, охапка ва-

сильков, оба шахматиста, немного шумно, красным карандашом, некоторые 

вопросы, середина реки, сделать назло, длинная коса, желание отомстить, 

прыжки по ухабам. 

 

Упражнение 7. Выпишите из текста сочетания слов, не образующие 

словосочетаний; аргументируйте, по какой причине то или иное сочетание 

не является словосочетанием. 

Лебеди стадом летели из холодной стороны в теплые земли. Они летели 

через море. Они летели день и ночь, и другой день и другую ночь они, не от-

дыхая, летели над водою. На небе был полный месяц, и лебеди далеко внизу 

под собой видели синеющую воду. Все лебеди уморились, махая крыльями; 

но они не останавливались и летели дальше. Впереди летели старые, сильные 

лебеди, сзади летели те, которые были моложе и слабее. Один молодой ле-

бедь летел позади всех. Силы его ослабели. Он взмахнул крыльями и не мог 
лететь дальше. Тогда он, распустив крылья, пошел книзу. Он ближе и ближе 

спускался к воде; а товарищи его дальше и дальше белелись в месячном све-

те. Лебедь спустился на воду и сложил крылья. Море всколыхнулось под ним 

и покачало его. Стадо лебедей чуть виднелось белой чертой на светлом небе. 

И чуть слышно было в тишине, как звенели их крылья. Когда они совсем 

скрылись из вида, лебедь загнул назад шею и закрыл глаза. Он не шевелился, 

и только море, поднимаясь и опускаясь широкой полосой, поднимало и опус-

кало его. Перед зарей легкий ветерок стал колыхать море. И вода плескала в 

белую грудь лебедя. Лебедь открыл глаза. На востоке краснела заря, и месяц 

и звезды стали бледнее. Лебедь вздохнул, вытянул шею и взмахнул крылья-

ми, приподнялся и полетел, цепляя крыльями по воде. Он поднимался выше 

и выше и полетел один над темными всколыхавшимися волнами (Толстой. 

Лебеди). 

 

Упражнение 8. Выпишите из предложений словосочетания. Выпол-

ните их синтаксический анализ, руководствуясь следующим алгоритмом. 

1. Укажите главное (опорное) слово и зависимое в словосочетании, за-

дайте вопрос от главного слова  к зависимому.  

2. Укажите начальную форму словосочетания.  

3. Определите тип словосочетания по степени семантической и син-

таксической спаянности компонентов.  
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4. Определите структурный тип словосочетания.  

5. Определите  лексико-грамматический тип словосочетания.  

6. Укажите грамматическое значение словосочетания. 

7. Определите тип синтаксической связи в словосочетании и формаль-

ный способ ее выражения. 

 

Образец разбора  

…Монотонно жужжали пчелы (А. Чехов). 

В данном предложении можно выделить только одно словосочетание 

монотонно жужжали, т.к. пчелы жужжали – это предикативное сочетание 

(грамматическая основа предложения). 

               как? 

             Х   

Жужжали монотонно – это словосочетание.  

Начальная форма словосочетания – жужжать монотонно. 

          По степени синтаксической и семантической спаянности компонентов 

это словосочетание свободное: оно состоит из слов, сохраняющих свою са-

мостоятельность в силу информативной достаточности. Структурный тип 

словосочетания ‒ простое, т.к. состоит из двух полнозначных слов. Лексико-

грамматический тип словосочетания – глагольное: глагол в форме изъяви-

тельного наклонения прошедшего времени жужжали (стержневой компо-

нент) + наречие монотонно (зависимый компонент). Вопрос к зависимому 

компоненту – как? Грамматическое значение словосочетания – атрибутив-

ное, обстоятельственно-характеризующее. Синтаксическая связь между ком-

понентами словосочетания: присловная, предсказуемая, факультативная, 

формальный способ выражения связи – примыкание.  

 

1. Прохор зовет собаку и идет с ней от дровяного склада... (Чехов. Ха-

мелеон). 2. Мердяев неловко поклонился, пошевелил губами и вышел (Чехов. 

Чтение). 3. Мердяев взял дрожащими руками книгу и вышел из кабинета 

(Чехов. Чтение). 4. Косые глазки его беспокойно бегали и, казалось, искали у 

окружающих предметов помощи (Чехов. Чтение). 5. Николай Андреич на-

смешливо поглядел на смущенное лицо жены и покачал головой (Чехов. От 
нечего делать). 6. – Вы ничего не понимаете (Чехов. От нечего делать).  7. 

Воняет кислою капустой, фитильною гарью, клопами и аммиаком… (Чехов. 

Палата №6). 8. Григорий Иванович шумно вздохнул, вытер подбородок рука-

вом и начал рассказывать (Зощенко. Аристократка). 9. Ефим Григорьевич 

снял сапог и показал мне свою ногу (Зощенко. Жертва революции). 10. И 

ужасно скучаю от огорчения (Зощенко. Жертва революции).  
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                 Тест для самоконтроля. 

 
Тест представлен заданиями закрытой формы с множественным вы-

бором (количество верных вариантов ответов – один в каждом задании). 

Каждый правильный ответ приносит 1 балл. Максимальное количество бал-

лов по тесту – 20. 

1 – 10 набранных баллов –  «неудовлетворительно»; 

11 – 13 набранных баллов – «удовлетворительно»; 

14 – 17  набранных баллов – «хорошо»; 

18 – 20 набранных баллов – «отлично». 

 

1. Укажите номер сочетания слов, представляющего собой словосочета-

ние. 
1) Полкану тоскливо; 

2) ласточка летит; 

3) всем молчать; 

4) очень стыдно; 

5) я пою. 

 

2. Укажите номер сочетания слов, не представляющего собой словосоче-
тания. 

1) Идеальное преступление; 

2) громко кричать; 

3) его галстук; 

4) красные и зеленые; 

5) тонкой нитью. 

 

3. Укажите номер несвободного словосочетания.    

1) Много песен; 

2) алое пальто; 

3) весело смеяться; 

  4) лист клена; 

          5) передать книгу. 

 

4. Укажите номер фразеологически связанного словосочетания.    

 1) Один из нас; 

 2) хлеб насущный; 

 3) трое спасателей; 
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  4) очень грустно; 

 5) деревянной ложкой. 

 

5. Укажите номер синтаксически несвободного словосочетания.    

 1) Один тополь; 

 2) гонять лодыря; 

 3) гнать стадо; 

  4) сильно пахнуть; 

 5) теплая шаль. 
 

 

6. Укажите номер сложного словосочетания. 

1) Любить музыку; 

2) синее небо;   

3) высокий стол; 

4) человек низкого роста; 

5) красивое платье в горошек. 

 

7. Укажите номер словосочетания, включающего аналитическую форму 

слова. 

1) Любимый фильм; 

2) красно-оранжевый бант;   

3) самая высокая пальма; 

4) девушка восемнадцати лет; 

5) юноша с загорелым лицом. 

 

8. Укажите номер словосочетания, в котором зависимый компонент 

представляет собой фразеологическое единство. 

1) Белый фартук в полоску; 

2) бежать сломя голову;   

3) буду делать быстро; 

4) отважный капитан; 

5) нарисовать натюрморт. 

 

9. Укажите номер словосочетания, в котором зависимый компонент 

представляет собой синтаксическое единство. 

1) Малыш пяти лет; 

2) черный портфель; 

3) одинокий путник; 

4) громко кричать; 

5) удивительно быстро. 

 

10. Укажите номер словосочетания  именного типа. 

1) Обратиться к учителю; 

2) написать заявление; 
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3) свет луны;  

4) быстро бежать; 

5) сделав уроки. 

 

11. Укажите номер адъективного словосочетания. 
1) Стеклянного бокала; 

2) очень терпеливый; 

3) платье из бархата;  

4) умный человек; 

5) деталь машины. 

 

12. Укажите номер квантитативного словосочетания. 
1) Три карандаша; 

2) отличная оценка; 

3) единица веса;  

4) заклятый враг; 
5) кое-кто из подписавшихся. 

 

13. Укажите номер прономинального словосочетания. 
1) Счастливый билет; 

2) далеко от берега; 

3) машина времени;  

4) мой друг; 
5) никто из фигуристов. 
 

14. Укажите номер словосочетания  наречного типа. 

1) По-летнему жаркий; 

2) тоскующий по дому; 

3) долго работать; 

4) весьма вкусно;  

5) внимательно слушать. 

 

15. Укажите атрибутивное словосочетание. 
1) Выйти из подъезда;  

2) стол из дуба; 

3) пойти направо; 

4) встретить друга; 

5) любить музыку. 

 

 16. Укажите сочетание слов, выражающее целевое отношение. 
1) Огромный дом; 

2) стремительно мчаться; 

3) стеклянный бокал; 

4) упасть нарочно; 

5) думать о тебе. 
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17. Укажите субъектное словосочетание. 
1) Зеленое яблоко; 

2) сырой ветер; 

3) видеть недостатки; 

4) страх одиночества; 

5) посаженный отцом. 

 

18. Укажите словосочетание, между компонентами которого связь согла-

сование. 
1) Ядовитый плющ; 

2) громко звать; 

3) нечаянно толкнуть; 

4) увидеться с родными; 

5) писать сочинение. 

 

19. Укажите словосочетание, между компонентами которого связь при-

мыкание. 
1) Мой портфель; 

2) цвет хаки; 

3) хорошая возможность;  

4) сердиться на друга; 

5) рисовать натюрморт. 

 

20. Укажите словосочетание, между компонентами которого связь 

управление.  
1) Быстро писать; 

2) съехать с горы; 

3) красивый вид; 

4) едва слышный; 

5) добрый человек. 

 
 

ТЕМА 3. ТИПОЛОГИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЙ. 
 

 Терминологический минимум к теме: 
простое предложение, сложное предложение, вопросительное предложение, 

повествовательное предложение, побудительное предложение, предложе-

ние со значением желания, собственно вопросительные предложения, во-

просительно-побудительные предложения, вопросительно-риторические 

предложения, предложение реальной модальности, предложение ирреальной 

модальности, утвердительное предложение, отрицательное предложение, 

общеотрицательное предложение, частноотрицательное предложение, 

восклицательное предложение, невосклицательное предложение, членимое 
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предложение, нечленимое предложение, двусоставное предложение, односо-

ставное предложение, определенно-личное предложение, неопределенно-

личное предложение, обобщенно-личное предложение, безличное предложе-

ние, инфинитивное предложение, номинативное предложение, генитивное 

предложение, вокативное предложение, распространенное предложение, 

нераспространенное предложение, полное предложение, неполное предло-

жение, осложненное предложение, неосложненное предложение.  

 

� Тезисы лекции. 

 
 Вопрос 1: «Принципы классификации предложений». 

Предложение как синтаксическая единица имеет разные уровни орга-

низации. Так, грамматическую структуру представляет предикативная ос-

нова предложения (подлежащее и сказуемое); семантическую структуру – 

компоненты, выражающие значения субъекта и его предиката, действия, со-

стояния; коммуникативную структуру – компоненты, обозначающие тему 

(исходный пункт высказывания) и рему (то новое, что сообщается об этой 

теме). Поэтому типология предложений в русском языке строится на основа-

нии учета разных признаков – функциональных, содержательных, струк-

турных. 

Функциональные признаки складываются из коммуникативной целена-

правленности предложений и зависящей от этого интонации. По функции 

(цели высказывания) предложения делятся на вопросительные и невопроси-

тельные. Каждое из предложений этих типов может стать восклицательным 

при соответствующей эмоциональной окраске, передающейся особой вос-

клицательной интонацией. 

Содержательные признаки лежат в основе деления предложений по 

характеру объективной модальности, по специфике соотнесенности двух 

компонентов мысли. Разные значения объективной модальности реализуются 

в предложениях реальной и ирреальной модальности. А по соотнесенности 

компонентов мысли (предмета мысли и его признака) предложения делятся 

на утвердительные  и отрицательные. 

Структурная характеристика предложений строится на основе учета 

признаков, указывающих на строение предложений. Так, в зависимости от 
количества предикативных единиц (одной или нескольких) предложения мо-

гут быть простыми и сложными. Простые предложения прежде всего харак-

теризуются синтаксической членимостью или нечленимостью и соответст-

венно делятся на членимые и нечленимые. Членимые предложения по составу 

грамматической основы  делятся на односоставные и двусоставные. По на-

личию или отсутствию второстепенных членов различаются предложения 

распространенные и нераспространенные. По наличию необходимых струк-

турных компонентов предложения дифференцируются на полные и неполные. 

А по наличию осложняющих компонентов – на осложненные и неосложнен-

ные. 
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 Рассмотрим перечисленные типы предложений более подробно. 

 

Вопрос 2: «Коммуникативные типы предложений».  

В зависимости от цели высказывания различаются предложения вопро-

сительные и невопросительные. Под целевым назначением предложения 

принято понимать предназначенность его в акте речевого общения. 

В зависимости от стоящей перед говорящим задачи – сообщить нечто 

собеседнику или получить от него информацию – предложения дифференци-

руются на две большие группы: вопросительные и невопросительные. 

Под вопросительными понимаются предложения, предназначенные для 

получения информации от адресата (собеседника). Вопросительные предло-

жения дифференцируются на три группы: 

1) собственно вопросительные, требующие обязательного ответа: – 

Куда мы пришли?; 

2) вопросительно-побудительные, которые наряду с поиском информа-

ции, побуждают собеседника к совершению названного действия: Мы сего-

дня идем в кино, а?; 

3) вопросительно-риторические, которые только по форме являются 

вопросительными. Они не предполагают ответа, не предназначены для полу-

чения информации. Эти предложения выражают раздумья, сомнения, эмо-

ции: Что мне сулит судьба? 

Невопросительные предложения дифференцируются на повествова-

тельные, побудительные и желательные (предложения со значением жела-

ния).  

Повествовательные предложения содержат сообщение и характеризу-

ются повествовательной интонацией. Структурным показателем повествова-

тельных предложений являются глаголы изъявительного наклонения: Я вы-

шел в поле. Пахло осенью.  

Побудительными называются предложения, выражающие волеизъяв-

ление, побуждение к действию, обращенное к собеседнику или третьему ли-

цу. Побуждение передается различными средствами. Грамматическим сред-

ством его оформления являются глаголы повелительного наклонения. Побу-

ждение может быть выражено специфическими синтаксическими конструк-

циями типа Всем наверх; Вперед; Вон и под. Эту функцию могут выполнять и 

инфинитивные бесподлежащные предложения: Всем встать! К побудитель-

ным следует отнести и предложения, включающие лексемы со значением по-

буждения: просьбы, приказания и под. Например, Прошу вас встать; Требую 

серьезного отношения к своим обязанностям. В устной речи побуждение со-

провождается специфической побудительной интонацией.  

Предложения со значением желания выражают эмоционально-волевую 

устремленность к тому, чтобы что-либо осуществилось. Грамматическим по-

казателем желательности являются глаголы сослагательного (гипотетическо-

го) наклонения: Только был бы он жив. Желательные предложения могут 

строиться и при помощи специфических лексем (хочу покоя).  
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Вопрос 3: «Типы предложений по эмоциональной окраске». 

 По эмоциональной окраске предложения делятся на восклицательные и 

невосклицательные. Восклицательными называются предложения, эмоцио-

нально окрашенные, что передается специальной восклицательной интона-

цией, невосклицательными – предложения, которые, соответственно, эмо-

ционально не окрашены. 

 Грамматические средства оформления восклицательных предложений 

следующие:  

1) интонация, передающая разнообразные чувства: радость, досаду, 

огорчение, гнев, удивление и др. Восклицательные предложения произносят-

ся более высоким тоном, с выделением слова, непосредственно выражающе-

го эмоцию: Прощай, любимый, прощай!; 

2) междометия: Ах, как это ужасно!; 

3) восклицательные частицы междометного, местоименного и нареч-

ного происхождения, придающие высказываемому эмоциональную окраску: 

ну, о, ну и, куда как, как, какой, что за и др.: Ну вот вам и радость!  

 

Вопрос 4: «Предложения реальной и ирреальной модальности». 

 Любому предложению свойственно общее значение объективной мо-

дальности, которое дифференцируется как значение временной определенно-

сти и временной неопределенности. 

 В первом случае предложение обладает такими грамматическими при-

знаками, которые позволяют представить сообщаемое в нем как осуществ-

ляемое в реальном времени ‒ в настоящем, прошедшем или будущем. Такие 

предложения называются предложениями реальной модальности, а синтак-

сические формы, несущие значение временной определенности (формы на-

стоящего, прошедшего и будущего времени действительного залога), обра-

зуют синтаксический индикатив: Цветы растут на поляне; Цветы росли на 

поляне; Цветы будут расти на поляне. 

Во втором случае сообщаемое в предложении представляется как воз-
можное, желаемое, должное или требуемое, т.е. реально не существующее. 

Эти предложения несут в себе значение временной неопределенности и на-

зываются предложениями ирреальной модальности. В них используются 

формы сослагательного, желательного и повелительного наклонений: Было 

бы тепло, пошли на каток; Хоть бы утро скорей; Сиди и жди. 

Таким образом, по модальности предложения делятся на предложения 

реальной и ирреальной модальности. 

При разборе простого предложения нужно отличать синтаксические 

наклонения (объективную модальность высказывания), выражаемые с помо-

щью морфологических категорий глагола и специальных служебных слов, от 
случаев, когда те же значения возможности, желательности, побудительности 

выражаются лексически в предложениях с реальной модальностью: Хочется 

спать, Приказываю встать и т.п. 

 

 



 37 

Вопрос 5: «Утвердительные и отрицательные предложения». 

 По характеру предикативных отношений все предложения делятся на 

две группы: 

1) утвердительные, в которых передается наличие связи между пред-

метами и их признаками в реальной действительности: Иду сегодня на экза-

мен; 

2) отрицательные, в которых связь между предметами и признаками 

отрицается: Не иду сегодня на экзамен. 

 Грамматически отрицание обычно выражается частицей НЕ, а утвер-

ждение – ее отсутствием. 

 Отрицание может быть полным и частичным. Полное отрицание дос-

тигается постановкой частицы НЕ перед сказуемым, такое предложение на-

зывается общеотрицательным: Я не пою. 

 Частица НЕ перед другими членами предложения выражает частичное 

отрицание. Такие предложения называются частноотрицательными, так как 

в целом они заключают утверждение: Задание выполнил не я. 

 Однако частица НЕ даже при сказуемом не всегда служит признаком 

отрицательного предложения. Предложение лишается отрицательного смыс-

ла при повторении частицы НЕ (Я не мог не радоваться); при приобретении 

частицей НЕ других оттенков значения (предположения, обобщения, опасе-

ния, необходимости и под.): Не хочешь ли жениться?; Как бы чего не вы-

шло!; Как мне не плакать! и под. 

 В качестве отрицательной частицы может выступать частица НИ, вно-

сящая дополнительно усилительный оттенок значения: В комнате ни души. 

 Грамматическим признаком отрицательного предложения может слу-

жить специальное отрицательное слово НЕТ: Нет глубже реки в мире. 

 

Вопрос 6: «Структурные признаки предложения». 

По количеству предикативных единиц различаются предложения про-

стые и сложные. Простое предложение имеет один организующий его пре-

дикативный центр и содержит в себе, таким образом, одну предикативную 

единицу. Например: Утро было прекрасное. Сложное же предложение со-

стоит из объединенных по смыслу и грамматически двух или нескольких 

предикативных единиц. Каждая из них имеет свой грамматический состав. 

Например: Солнышко светило по-летнему ярко, по небу бежали облака-

барашки. 

Главное различие между простым и сложным предложением состоит в 

том, что простое предложение – это единица монопредикативная, сложное –

полипредикативная. 

С точки зрения синтаксической членимости предложения делятся на 

членимые и нечленимые. Членимое предложение имеет члены предложения 

(Утро наступает; Смеркается), а нечленимое предложение лишено способ-

ности выделять в своем составе члены предложения. Такие предложения вы-

ражают общие значения согласия, несогласия, волеизъявления, а также доба-

вочные модальные оттенки уверенности, вероятности, предположительности 
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и т.д. Они представлены частицей, модальным словом, междометием: Да; 

Может быть; Цыц! и под. 

По составу грамматической основы предложения делятся на две груп-

пы: двусоставные (с двумя главными членами – подлежащим и сказуемым: 

Петя учится; День настает и под.) и односоставные (с одним главным чле-

ном ‒ подлежащим или сказуемым: Утро; Молчать! и под.).  

Основными типами односоставных предложений, традиционно выде-

ляемых в русском языке, являются определенно-личные, неопределенно-

личные, обобщенно-личные, безличные, генитивные, инфинитивные и номи-

нативные предложения. В основу этой классификации положены структур-

ные (морфологическая природа выражения главного члена) и семантические 

(грамматическая семантика предложения) признаки. Учитывается также 

коммуникативное назначение предложения.  

 Под определенно-личными понимаются такие односоставные беспод-

лежащные предложения, главный член которых, сказуемое, своей граммати-

ческой формой указывает на определенное лицо, характеризуемое по дейст-

вию, состоянию, отношению к другим лицам, предметам и т.д.: Люблю петь; 

Смотри на меня! и под. 

Под неопределенно-личными традиционно понимают предложения, в 

грамматической основе которых один главный член, сказуемое, обозначает 
действие, совершаемое неопределенными лицами. Сказуемое таких предло-

жений представлено глаголом в форме 3-го лица настоящего и будущего 

времени множественного числа, прошедшего времени, а также сослагатель-

ного наклонения множественного числа: На колокольне звонили; Всю одежу 

для рабочих шьют из странной ткани сизого цвета и под. 

Под обобщенно-личными традиционно понимают такие односоставные 

бесподлежащные предложения, в которых представленное действие или со-

стояние может быть соотнесено с любым лицом: Любишь кататься, люби и 

саночки возить и под. Такие предложения функционируют преимущественно 

в пословицах и поговорках. Сугубо «своих» структурных признаков они не 

имеют, в качестве структурообразующего компонента используют слово-

формы, присущие другим типам односоставных предложений. Отсутствие 

специфических структурных признаков ставит под сомнение выделение 

обобщенно-личных предложений в особый структурно-семантический тип 

односоставных предложений.  

Наиболее типичным и основным способом выражения главного члена 

обобщенно-личных предложений – сказуемого – является глагольная форма 

2-го лица единственного числа настоящего и будущего времени: От себя не 

уйдешь, не спрячешься; Из песни слова не выкинешь и под. 

Под безличными предложениями понимают предложения, грамматиче-

ская основа которых представлена одним главным членом – сказуемым, 

морфологическая природа которого исключает позицию именительного па-

дежа со значением предмета речи, т.е. подлежащего: На улице тепло; Холо-

дает и т.п. Главный член безличных предложений может быть выражен: без-
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личным глаголом, личным глаголом в безличном употреблении, словом кате-

гории состоянии, кратким страдательным причастием: Смерклось; Пахнет 

ландышами; Мне душно; Про этот проступок было забыто и под. 

Под инфинитивными понимают предложения с грамматически незави-

симым инфинитивом в функции главного члена – сказуемого: Не сидеть те-

бе в чулане!; Молчать бы тебе… и под. 

Под номинативными понимают односоставные предложения, утвер-

ждающие наличие, существование предмета или явления, называемого глав-

ным членом предложения, выраженного существительным в форме имени-

тельного падежа или количественно-именным сочетанием: Шум, хохот; Мо-

роз; Вот и озеро и под. 

Под генитивными понимают предложения, главный член которых 

представлен независимым родительным падежом существительного или ме-

стоимения, типа Народу-то, народу; Ни шороха, ни звука. Генитивные пред-

ложения являются принадлежностью разговорного стиля, в текстах художе-

ственной литературы используются в основном в диалогической и эмоцио-

нально окрашенной монологической речи. 

По наличию или отсутствию второстепенных членов предложения 

дифференцируются на распространенные и нераспространенные. Распро-

страненные предложения состоят из главных и второстепенных членов, не-

распространенные ‒ только из главных. Ср.: Дети поют в хоре. – Ребенок 

плачет и под. 

По наличию необходимых структурных компонентов предложения де-

лятся на полные и неполные. В основе дифференциации предложений на пол-

ные и неполные лежит признак полноты/неполноты грамматического соста-

ва, влияющий на информативную корректность высказывания. Полными на-

зываются предложения, включающие все словоформы, необходимые для 

корректной передачи информативного компонента семантики предложения. 

В неполных предложениях представлены не все участники реализуемой в 

предложении ситуации. Например, в предложении Учился на медные гро-

ши… отсутствует словоформа со значением субъекта речи (подлежащее). 

Пропущенный компонент легко восстанавливается из контекста или ситуа-

ции. 

От структурно неполных предложений следует отличать семантически 

неполные предложения при формальном наличии всех структурно необходи-

мых элементов. К семантически неполным предложениям относятся предло-

жения, включающие лексемы местоименного характера с указательной 

функцией: Он вышел из дома; Этот все еще не явился? Лексическое значе-

ние лексем «он» и «этот» выявляется только в результате работы с контек-

стом, если это письменный текст, или из ситуации, когда и говорящему и со-

беседнику ясно, о ком идет речь. 

По наличию осложняющих компонентов предложения делятся на ос-

ложненные и неосложненные. Осложненным называется простое предложе-

ния, имеющее в своем составе: 
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1) однородные члены предложения: Снег засыпал дорогу, крышу 

сарая, деревья сада,  подъезд; 

2) обособленные члены предложения: Она нервно перебирала пла-

ток, мокрый от слез;  

3) вводные конструкции: По словам командира, главный штаб сто-

ял в Яковлевке; 

4) вставные конструкции: В жаркое летнее утро (это было в исхо-

де июля) разбудили нас рано; 

5) слова-обращения: Василий Васильевич, прошу вас оставить меня 

в покое. 

 

  Вопросы для самостоятельной работы. 

  1. Побудительные предложения и средства оформления побуждения в 

русском языке. Способы выражения сказуемого в побудительных предложе-

ниях. 

  2. Вопрос о предложениях со значением желания в  отечественной 

грамматике. 

  3. Вопросительные предложения и их типы. 

          4. Связь категории отрицания со сказуемостью. Отрицательные пред-

ложения и способы усиления отрицания. 

 

  Вопросы для самоконтроля. 

1. Сколько уровней организации имеет предложение? Какими компо-

нентами представлен каждый уровень? 

2. Перечислите признаки, на основе которых строится типология пред-

ложений русского языка. 

3. Что понимается под целевым назначением предложения? 

4. Какие коммуникативные типы предложений выделяются в русском 

языке? Приведите примеры. 

5. Какие разновидности вопросительных предложений Вам известны? 

Приведите примеры. 

6. Дайте характеристику невопросительных предложений и их разно-

видностей. Перечислите структурные признаки повествовательных предложе-

ний, предложений со значением желания, побудительных предложений. 

7. Что такое модальность? Какие разновидности модальности вам из-
вестны? 

8. На какие типы дифференцируются предложения по модальному 

признаку? Дайте определение этим типам. Приведите примеры. 

9. Какие разновидности предложений выделяются с учетом характера 

предикативных отношений? Приведите примеры. 
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10.  Какие предложения называются частноотрицательными? Общеот-

рицательными? Каковы их признаки? Проиллюстрируйте свой ответ на вопрос 

примерами. 

11.  Перечислите способы выражения усиленного отрицания и усилен-

ного утверждения. 

12.  Какие группы предложений по признаку эмоциональной окрашен-

ности выделяются в русском языке? Приведите примеры. 

13.  Какие предложения называются нечленимыми? Приведите приме-

ры. 

14.  Расскажите о типах простых предложений по составу грамматиче-

ской основы. Какие типы односоставных предложений Вам известны? Приве-

дите примеры. 

15.  Какие предложения называются неполными? Полными? Приведите 

примеры. 

16.  На какие группы дифференцируются предложения по наличию или 

отсутствию второстепенных членов? Приведите примеры. 

17.  Какие конструкции способны осложнять структуру простого пред-

ложения? Приведите примеры. 

 

         Упражнения для закрепления. 
 

Упражнение 1. Прочитайте стихотворение Э.А. Асадова. Укажите 

грамматическую основу (подлежащее и сказуемое) в каждом предложении. 

Встретились ли Вам в данном тексте сложные предложения? Из скольких 

предикативных единиц они состоят? Какой тип связи между предикатив-

ными единицами в составе сложного предложения?  

 Концерт. На знаменитую артистку, 

 Что шла со сцены в славе и цветах, 

 Смотрела робко девушка-хористка 

 С безмолвным восхищением в глазах. 

 Актриса ей казалась неземною 

 С ее походкой, голосом, лицом. 

 Не человеком – высшим божеством, 

 На землю к людям посланным судьбою. 

 Шло «божество» вдоль узких коридоров, 

 Меж тихих костюмеров и гримеров, 

 И шлейф оваций гулкий, как прибой, 

 Незримо волочило за собой. 

 И девушка вздохнула: – В самом деле, 

 Какое счастье так блистать и петь! 

 Прожить вот так хотя бы две недели, 
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 И, кажется, не жаль и умереть! 

 А «божество» в тот вешний поздний вечер 

 В большой квартире с бронзой и коврами 

 Сидело у трюмо, сутуля плечи 

 И глядя вдаль усталыми глазами. 

 Отшпилив, косу в ящик положила, 

 Сняла румянец ватой не спеша, 

 Помаду стерла, серьги отцепила 

 И грустно улыбнулась: – Хороша... 

 Куда девались искорки во взоре? 

 Поблекший рот и ниточки седин... 

 И это все, как строчки в приговоре, 

 Подчеркнуто бороздками морщин... 

 Да, ей даны восторги, крики «бис», 

 Цветы, статьи «Любимая артистка!», 

 Но вспомнилась вдруг девушка-хористка, 

 Что встретилась ей в сумраке кулис. 

 Вся тоненькая, стройная такая, 

 Две ямки на пылающих щеках, 

 Два пламени в восторженных глазах 

 И, как весенний ветер, молодая... 

 Наивная, о, как она смотрела! 

 Завидуя... Уж это ли секрет?! 

 В свои семнадцать или двадцать лет 

 Не зная даже, чем сама владела. 

 Ведь ей дано по лестнице сейчас 

 Сбежать стрелою в сарафане ярком, 

 Увидеть свет таких же юных глаз 
 И вместе мчаться по дорожкам парка... 

 Ведь ей дано открыть мильон чудес, 

 В бассейн метнуться бронзовой ракетой, 

 Дано краснеть от первого букета, 

 Читать стихи с любимым до рассвета, 

 Смеясь, бежать под ливнем через лес... 

 Она к окну устало подошла, 

 Прислушалась к журчанию капели. 

 За то, чтоб так прожить хоть две недели, 

 Она бы все, не дрогнув, отдала! 

  

Упражнение 2. Определите тип простых предложений по цели выска-

зывания из произведения М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита».  

1. «Дайте нарзану», – попросил Берлиоз. 2. Напившись, литераторы 

немедленно начали икать, расплатились и уселись на скамейке лицом к пруду 

и спиной к Бронной. 3. «А вы соглашались с вашим собеседником?» – осве-

домился неизвестный, повернувшись вправо к Бездомному. 4. – Я хочу това-
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рищу пару слов сказать. 5. Тот помолчал, потом тихо спросил по-арамейски: 

«Так это ты подговаривал народ разрушить Ершалаимский храм?». 6. – Рим-

ского прокуратора называть – игемон. Других слов не говорить. Смирно сто-

ять. 7. – Я понял тебя. Не бей меня. 8. Вспухшее веко приподнялось, подер-

нутый дымкой страдания глаз уставился на арестованного. 9. И опять поме-

рещилась ему чаша с темною жидкостью. «Яду мне, яду!». 10. Тогда раздался 

сорванный, хрипловатый голос прокуратора, по-латыни сказавшего: «Развя-

жите ему руки». 11. В это время в колоннаду стремительно влетела ласточка, 

сделала под золотым потолком круг, снизилась, чуть не задела острым кры-

лом лица медной статуи в нише и скрылась за капителью колонны. 12. – И 

настанет царство истины? 13. – Так помолись ему! Покрепче помолись! 14. 

По знаку Марка вокруг Иешуа сомкнулся конвой и вывел его с балкона. 15. В 

саду было тихо. 16. – Ты слышишь, Пилат? 17. В этом огне бушевали рев, 

визги, стоны, хохот и свист. 18. Маргарита рванула штору в сторону и села 

на подоконник боком, охватив колено руками. 19. – А где же хозяин этого 

кафе? – спросила Маргарита. 20. – Не плачь, Марго, не терзай меня. 21. – 

Прокуратору здравствовать и радоваться. – Пришедший говорил по-латыни.  

 

Упражнение 3. Определите, осуществляется ли сообщаемое в пред-

ложении в реальном времени (настоящем, прошедшем или будущем) или 

время содержания высказывания не конкретизировано, а сообщаемое в пред-

ложении представлено как возможное, желаемое, должное, требуемое. За-

полните таблицу, вписав номер предложения в нужную колонку. 

 

                 Предложения  

         реальной модальности 

 

                   Предложения  

        ирреальной модальности 

  

 
1. У Настасьи, Степановой-то вдовы, шкатулка малахитова осталась 

(Бажов. Малахитовая шкатулка). 2. – Продай шкатулку-то! (Бажов. Малахи-

товая шкатулка). 3. – Продавай, мамонька. Не продешеви только (Бажов. Ма-

лахитовая шкатулка). 4. А теперь ты воротись, не горюй и спать ложись 

(Пушкин. Сказка о царе Салтане). 5. – Азазелло, проводи! (Булгаков. Мастер 

и Маргарита). 6. – У вас сколько имеется сбережений? (Булгаков. Мастер и 

Маргарита). 7. Умрет он через девять месяцев, в феврале будущего года, от 
рака печени в клинике Первого МГУ, в четвертой палате (Булгаков. Мастер и 

Маргарита). 8. Буфетчик, волнуясь, вытащил из кармана пачку, развернул ее 

и остолбенел (Булгаков. Мастер и Маргарита). 9. В конце января, овеянные 

первой оттепелью, хорошо пахнут вишневые сады (Шолохов. Поднятая це-

лина). 10. Почитай и подпиши (Шолохов. Поднятая целина). 11. …Видеть я б 

хотел отца (Пушкин. Сказка о царе Салтане). 12. А ткачиха с поварихой, с 

сватьей бабой Бабарихой около царя сидят и в глаза ему глядят (Пушкин. 

Сказка о царе Салтане). 13. А если бы он этого не сделал, то сделал бы я (Ку-

прин. Гранатовый браслет). 14. Сперва пиши вопрос, а дальше мой ответ 
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(Довлатов. Чемодан). 15. А когда сердце милой будет биться под счастливой 

рукою, тогда и последняя мысль о переменах времени исчезнет (Неизвест-

ный. Варенька). 16. – Старик, перестань играть в молчанку. Пиши хоть мне 

(Аксенов. Звездный билет). 17. – Я сделал бы это только для одного человека 

(Петросян. Дом, в котором...). 

 

Упражнение 4. Выделите утвердительные и отрицательные предло-

жения. Охарактеризуйте грамматические средства выражения утвержде-

ния и отрицания (частица не, усилительные частицы да, ни, отрицатель-

ные местоимения, отрицательные наречия). Выделите примеры с усиленным 

отрицанием и усиленным утверждением.  

1. Пришел с работы хозяин, белорус, парень здоровый, с неожиданною 

для его роста и национальности продувной рожей и характером (Астафьев. 

Царь-рыба). 2. Отношения мои после возвращения из детдома в лоно роди-

мой семьи опять не сложились (Астафьев. Царь-рыба). 3. Да, это был тот са-

мый малый… (Астафьев. Царь-рыба). 4. Нет, пока еще никто и ничто не от-

менило, не побороло в нас чувство, занимающее место в сердце помимо на-

шей воли… (Астафьев. Царь-рыба). 5. Коля не отходил от меня ни на шаг 
(Астафьев. Царь-рыба). 6. Вся красота его и ум были в глазах, пестроватых, 

мудро-спокойных, что-то постоянно вопрошающих (Астафьев. Царь-рыба). 

7. Без охоты Бойе жить не мог (Астафьев. Царь-рыба). 8. Загнанно, панически 

дыша, заволокли напарники Архипа в зимовье, свалили на нары, принялись 

оттирать (Астафьев. Царь-рыба). 9. Да-а, крепко я помешал компании но-

рильских интеллигентов культурно отдыхать, крепко! (Астафьев. Царь-

рыба). 10. – Хотя нет! Не-ет, не-э-эт! Не спрятать, не замолчать!.. (Астафьев. 

Царь-рыба). 11. Уходили ночью, по одному в глубь тундры, к тайникам, сде-

ланным еще с зимы (Астафьев. Царь-рыба). 12. Нет, нет, нечистой силы я 

уже не боялся… (Астафьев. Царь-рыба). 13. – Да-а, наступает осень! – эхом 

отозвался от печки беглец (Астафьев. Царь-рыба). 14. Я не могу быть аресто-

ванным (Астафьев. Царь-рыба). 15. Вы не можете не гневаться на меня (Тур-

генев. Отцы и дети). 16. – Нет, я на вас не сержусь, Евгений Васильич, –  от-
вечала Одинцова, – но я огорчена (Тургенев. Отцы и дети). 17. Нигде так 

много не пьют кахетинского вина и минеральной воды, как здесь (Лермон-

тов. Герой нашего времени). 18. – Да, я уж здесь служил при Алексее Петро-

виче, – отвечал он, приосанившись (Лермонтов. Герой нашего времени). 19. 

…Никто не умеет лучше пользоваться своими преимуществами, и никто не 

может быть так истинно несчастлив, как ты… (Лермонтов. Герой нашего 

времени).  

 
Упражнение 5. Выделите общеотрицательные и частноотрицатель-

ные предложения из произведения В.П. Астафьева «Царь-рыба». Проанали-

зируйте лексико-грамматические средства выражения отрицания (отрица-

тельные частицы, междометия, наречия и т.п.). 

1. Не раз спасал и выручал Бойе Кольку – друга своего. 2. Никогда не 

кусал Бойе людей… 3. К пароходам он с тех пор близко не подходил. 4. Пар-
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ни ему не мешали. 5. – Уж не шаманка ли блазнится? 6. За поворотом он  за-

пел во всю головушку: «Не тюрьма меня погубит, а сырая мать-земля...». 7. 

…Не слухом, не телом, а душою природы, присутствующей и во мне, я по-

чувствовал вершину тишины… 8. Уехал я не сразу… 9. – Никуда не денется 

байбак! Отлежится в тайге, голодухи хватит, умней будет. 10. Такие уже на 

похороны не ходят, не ездят. 11. Никак туда не попадал он. 12. – За хлебом не 

успели сплавать, – поддерживает его Высотин. 13. Я не конвоир, предупре-

дительных выстрелов не даю. 14. Ну, тогда бородатому не жить. 15. За две-

рью не отвечали и не шевелились. 16. В проеме двери никто не появлялся. 17. 

Не сразу, не вдруг приходил в себя гость… 18. Ни взглядом, ни словом не 

осуждали меня мои соартельщики. 19. Я не ворую, не граблю и намерений 

своих не скрываю. 20. – Нигде покою человеку не стало. 21. – Нет, нет и нет, 

мужики, не победить человеконенавистникам исконную доброту в людях.  

 
Упражнение 6. Прочитайте предложения из романа М.А. Булгакова 

«Мастер и Маргарита». Найдите среди них  восклицательные предложения. 

Охарактеризуйте восклицательные предложения по цели высказывания. 

Укажите, какие лексические и синтаксические средства (интонация, вопро-

сительно-восклицательные слова, междометия, обращения, лексико-

синтаксический повтор и т.п.) определяют восклицательный характер 

предложений. 

1. – Товарищ Бездомный, – заговорило это лицо юбилейным голосом, – 

успокойтесь! 2. – Ты, – оскалившись, перебил Иван, – понимаешь ли, что на-

до поймать профессора? А ты лезешь ко мне со своими глупостями! 3. Он 

хрипел, пытался кусаться, кричал: «Так вот вы какие стеклышки у себя заве-

ли!.. Пусти! Пусти, говорю!». 4. – Простить! Простить! – раздались вначале 

отдельные и преимущественно женские голоса, а затем они слились в один 

хор с мужскими. 5. – Отдайте мою голову! Голову отдайте! Квартиру возь-

мите, картины возьмите, только голову отдайте. 6. – Прошу! – орал Фагот, – 

без всякого стеснения и церемоний! 7. – Ох, как мне не везет! – воскликнул 

он… 8. – Обещаю и клянусь! – торжественно произнес Иван. 9. Тогда гость 

молитвенно сложил руки и прошептал: «О, как я угадал! О, как я все уга-

дал!». 10. И голова моя становилась легкой от утомления, и Пилат летел к 

концу. 11. Но я не могу понять, что ему понадобилось от меня? 12. Кто ска-

зал тебе, что нет на свете настоящей, верной, вечной любви? 13. – Я верую! – 

шептала Маргарита торжественно, – я верую! 14. – Вылезай! Партия отменя-

ется. Прибыла гостья. 15. – Да, прав Коровьев! Как причудливо тасуется ко-

лода! Кровь!. 16. Крикните ему: «Приветствую вас, король вальсов!» 17. – Я 

в восхищении, князь! – кричал Коровьев…. 18. Оттащите от меня взбесив-

шуюся чертовку! – завывал кот, отбиваясь от Геллы, сидевшей на нем вер-

хом. 19. – Будьте счастливы, Маргарита Николаевна! – она закивала головой 

мастеру… 20. Уже собирались садиться, как Маргарита в отчаянии негромко 

воскликнула: «Боже, я потеряла подкову!». 21. – Прокуратор слишком добр! 

22. – Простите, игемон! – воскликнул гость… 23. – Ах да, – негромко вскри-

чал Пилат, – я ведь совсем забыл! 24. – О прокуратор, это какая-нибудь без-
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делица! 25. Лишь только из разбитых окон заколдованной квартиры выбило 

первые струйки дыма, во дворе послышались отчаянные человеческие крики: 

«Пожар, пожар, горим!». 

 

Упражнение 7. Найдите нечленимые предложения. Дифференцируйте 

их на 5 групп: утвердительные, отрицательные, вопросительные, побуди-

тельные и эмоционально-оценочные. Заполните таблицу. 

 

1. Уф! Сколько я сегодня ради бенефиса влил в себя этого винища и 

пивища... (Чехов. Лебединая песня). 2. В серьезных пьесах гожусь только в 

свиту Фортинбраса... да и для этого уже стар... Да... (Чехов. Лебединая пес-

ня). 3. Гм!.. Это ваше последнее слово? (Чехов. Медведь). 4. Брр!.. Как я зол 

сегодня, как я зол! (Чехов. Медведь). 5. Так вы сейчас не заплатите? Нет?  

(Чехов. Медведь). 6. Нет-с, я умею держать себя в женском обществе! (Че-

хов. Медведь). 7. Нет, не умеете! Вы невоспитанный, грубый человек! (Че-

хов. Медведь). 8. А вы думаете, что если вы поэтическое создание, то имеете 

право оскорблять безнаказанно? Да? (Чехов. Медведь). 9.  Хорошо... В ком-

натах стреляться неудобно, пойдемте в сад (Чехов. Медведь). 10. Вы струси-

ли? Да? А-а-а-а! Нет, сударь, вы не виляйте! Извольте идти за мною! (Чехов. 

Медведь). 11. Татьяна Алексеевна. Влюблены? Ага! Покраснел! (Чехов. 

Юбилей). 12. Шипучин (жене). Танюша, поди, милая, на минутку в контору. 

Я сейчас. Татьяна Алексеевна. Хорошо (Чехов. Юбилей). 13. Ты хочешь, 

чтоб я тебя убил? Да? (Чехов. На большой дороге). 14. Глагольев. Да... Его 

грешно не уважать! (Чехов. Безотцовщина). 15. В толпе. Тссс! Тише! (Чехов. 

Татьяна Репина). 16. Платонов. Гм... Гулять, значит, будем. Три года прошло 

с тех пор, как вы кончили университет? Войницев. Да (Чехов. Безотцовщи-

на). 17. Платонов. Сострить хочешь? Ни, ни, ни... Не беспокойся! (Чехов. 

Безотцовщина). 18. Анна  Петровна. Вы утомлены... (Смотрит ей в лицо.) 

Проехать двадцать верст мудрено без привычки... Грекова. Нет... (Подносит 
к глазам платок и плачет.) Нет... (Чехов. Безотцовщина). 19. Венгерович. Я 

не сделаю ни того, ни другого... Платонов. Что? (Чехов. Безотцовщина). 20. 

Анн Петровна. Успокойтесь, Платонов! Вы начинаете прошлогоднюю исто-

рию, а я не выношу этого! Платонов (пьет воду). Ладно. (Садится) (Чехов. 

Безотцовщина).  

 

Упражнение 8. Прочитайте тексты. Определите типы предложений 

по составу грамматической основы (двусоставное или односоставное). Ука-

жите грамматическую основу. Сформулируйте вывод об отличительных 

признаках двусоставных и односоставных предложений. 

 

Утвердительные 
 

 

Отрицательные 
 
Вопросительные 

 
Побудительные 

 
Эмоционально- 

оценочные 
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1. Я проснулся серым утром. Комната была залита ровным желтым све-

том, будто от керосиновой лампы. Свет шел снизу, из окна, и ярче всего ос-

вещал бревенчатый потолок. 

Странный свет – неяркий и неподвижный – был непохож на солнеч-

ный. Это светили осенние листья. За ветреную и долгую ночь сад сбросил 

сухую листву, она лежала шумными грудами на земле и распространяла 

тусклое сияние. От этого сияния лица людей казались загорелыми, а страни-

цы книг на столе как будто покрылись слоем воска. 

Так началась осень. Для меня она пришла сразу в это утро. До тех пор я 

ее почти не замечал: в саду еще не было запаха прелой листвы, вода в озерах 

не зеленела, и жгучий иней еще не лежал по утрам на дощатой крыше. 

Осень пришла внезапно.  <…> 

Осень пришла врасплох и завладела землей – садами и реками, лесами 

и воздухом, полями и птицами. Все сразу стало осенним. 

В  саду суетились синицы. Крик их был похож на звон разбитого стек-

ла. Они  висели вниз головами на ветках и заглядывали в окно из-под листьев 

клена. 

Каждое утро в саду, как на острове, собирались перелетные птицы. Под 

свист, клекот и карканье в ветвях поднималась суматоха. Только днем в саду 

было тихо: беспокойные птицы улетали на юг. 
Начался листопад. Листья падали дни и ночи. Они то косо летели по 

ветру, то отвесно ложились в сырую траву. Леса моросили дождем облетав-

шей листвы. Этот дождь шел неделями. Только к концу сентября перелески 

обнажились, и сквозь чащу деревьев стала видна синяя даль сжатых полей 

(Паустовский. Желтый свет). 

 
2. <…> Беззвучно проскользнул Сергей в деревянную калитку, веду-

щую в парк. Там, под густыми деревьями, было совсем темно. Издали слы-

шался шум неугомонного ручья и чувствовалось его сырое, холодное дыха-

ние. Отчетливо застучала под ногами деревянная настилка моста. Вода под 

ним была черная и страшная. Вот, наконец, и высокие чугунные ворота, 

узорчатые, точно кружево, и обвитые ползучими стеблями глициний. Лун-

ный свет, прорезавшись сквозь чащу деревьев, скользил по резьбе ворот сла-

быми фосфорическими пятнами. По ту сторону был мрак и чутко-пугливая 

тишина.  

<…> Он обошел дачу кругом. С задней стороны, на широком дворе, 

было расположено несколько построек, более простых и незатейливых с ви-

ду, очевидно, предназначенных для прислуги. Здесь, так же как и в большом 

доме, ни в одном окне не было видно огня; только месяц отражался в темных 

стеклах мертвым неровным блеском. «Не уйти мне отсюда, никогда не уй-

ти!..» – с тоской подумал Сергей. Вспомнился ему на миг дедушка, старая 

шарманка, ночлеги в кофейных, завтраки у прохладных источников. <…> 

Тонкий, словно стонущий визг вдруг коснулся его слуха. Мальчик ос-

тановился, не дыша, с напряженными мускулами, вытянувшись на цыпочках. 

Звук повторился. <…> 



 48 

– Арто! Артошка! – позвал Сергей дрожащим шепотом. 

 Неистовый, срывающийся лай сразу наполнил весь сад, отозвавшись 

во всех его уголках. В этом лае вместе с радостным приветом смешивались и 

жалоба, и злость, и чувство физической боли. Слышно было, как собака изо 

всех сил рвалась в темном подвале, силясь от чего-то освободиться. 

– Арто! Собакушка!.. Артошенька!.. –  вторил ей плачущим голосом 

мальчик. 

<…> Что-то стукнуло в подвале. Собака залилась длинным прерыви-

стым воем. 

 – Не смей бить! Не смей бить собаку, проклятый! – закричал в исступ-

лении Сергей, царапая ногтями каменную стену (Куприн. Белый пудель). 

 
3. <…> Незаметно для себя Мерцалов очутился в центре города, у ог-

рады густого общественного сада. Так как ему пришлось все время идти в 

гору, то он запыхался и почувствовал усталость. Машинально он свернул в 

калитку и, пройдя длинную аллею лип, занесенных снегом, опустился на 

низкую садовую скамейку. 

Тут было тихо и торжественно. Деревья, окутанные в свои белые ризы, 

дремали в неподвижном величии. Иногда с верхней ветки срывался кусочек 

снега, и слышно было, как он шуршал, падая и цепляясь за другие ветви. 

Глубокая тишина и великое спокойствие, сторожившие сад, вдруг пробудили 

в истерзанной душе Мерцалова нестерпимую жажду такого же спокойствия, 

такой же тишины. 

«Вот лечь бы и заснуть, – думал он, – и забыть о жене, о голодных де-

тях, о больной Машутке». Просунув руку под жилет, Мерцалов нащупал до-

вольно толстую веревку, служившую ему поясом. Мысль о самоубийстве со-

вершенно ясно встала в его голове. Но он не ужаснулся этой мысли, ни на 

мгновение не содрогнулся перед мраком неизвестного. <…> 

Он уже хотел встать, чтобы исполнить свое страшное намерение, но в 

это время в конце аллеи послышался скрип шагов, отчетливо раздавшийся в 

морозном воздухе. Мерцалов с озлоблением обернулся в эту сторону. Кто-то 

шел по аллее. Сначала был виден огонек то вспыхивающей, то потухающей 

сигары. Потом Мерцалов мало-помалу мог разглядеть старика небольшого 

роста, в теплой шапке, меховом пальто и высоких калошах. Поравнявшись со 

скамейкой, незнакомец вдруг круто повернул в сторону Мерцалова и, слегка 

дотрагиваясь до шапки, спросил: 

 – Вы позволите здесь присесть? 

 Мерцалов умышленно резко отвернулся от незнакомца и подвинулся к 

краю скамейки. Минут пять прошло в обоюдном молчании, в продолжение 

которого незнакомец курил сигару и (Мерцалов это чувствовал) искоса на-

блюдал за своим соседом. 

 – Ночка-то какая славная, – заговорил вдруг незнакомец. – Морозно... 

тихо (Куприн. Чудесный доктор).  
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Упражнение 9. Прочитайте тексты. Найдите неполные предложе-

ния.  

1. Ребенок родился в богатой семье Юго-западного края, в глухую пол-

ночь. Молодая мать лежала в глубоком забытьи, но, когда в комнате раздался 

первый крик новорожденного, тихий и жалобный, она заметалась с закрыты-

ми глазами в своей постели. Ее губы шептали что-то, и на бледном лице с 

мягкими, почти детскими еще чертами появилась гримаса нетерпеливого 

страдания, как у балованного ребенка, испытывающего непривычное горе.  

 Бабка наклонилась ухом к ее что-то тихо шептавшим губам.  

 – Отчего... отчего это он? – спрашивала больная едва слышно.  

 Бабка не поняла вопроса. Ребенок опять закричал (Короленко. Слепой 

музыкант). 

 

2. Ребенок родился слепым. Кто виноват в его несчастии? Никто! Тут 

не только не было и тени чьей-либо «злой воли», но даже самая причина не-

счастия скрыта где-то в глубине таинственных и сложных процессов жизни. 

А между тем при всяком взгляде на слепого мальчика сердце матери сжима-

лось от острой боли (Короленко. Слепой музыкант). 

 

3. Наташа встала. Обе стояли одна против другой, держась  за  руки  и  

как будто силясь передать взглядом все, что скопилось в душе. 

 – Ведь мы уж больше никогда не увидимся, – сказала Катя. 

 – Никогда, Катя, – отвечала Наташа (Достоевский. Униженные и ос-

корбленные). 

 

4. Николай  Сергеич выпрямился в креслах, приподнялся и прерываю-

щимся голосом спросил: 

 – Куда ты, Анна Андреевна? 

 – К ней, к дочери, к Наташе! – закричала она и потащила Нелли за  со-

бой к дверям. 

– Постой, постой, подожди!.. (Достоевский. Униженные и оскорблен-

ные). 

 

5. О чем же это рассказывала мне музыка? Про обоз? Про мертвую ма-

му? Про девочку, у которой сохнет рука? На что она жаловалась? На кого 

гневалась? Почему так тревожно и горько мне? (Астафьев. Последний по-

клон). 

 

Упражнение 10. Дайте толкование приведенным ниже словам и со-

ставьте с ними распространенные предложения. 

Боулинг, пицца, постер, роуминг, инаугурация, рейтинг, сайт, файл, 

шейкер, дайвинг, сноуборд, сингл, имидж, римейк, секьюрити, лифтинг, 
скраб, паркинг,  шоу-рум,  прайм-тайм,  кастинг. 
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Упражнение 11. Прочитайте рассказ М.М. Зощенко «Не надо врать». 
Найдите осложненные предложения, укажите, какими конструкциями они 

осложняются. 

Я учился очень давно. Тогда еще были гимназии. И учителя тогда ста-

вили в дневнике отметки за каждый спрошенный урок. Они ставили какой-

нибудь балл –  от пятерки до единицы включительно. 

А я был очень маленький, когда поступил в гимназию, в приготови-

тельный класс. Мне было всего семь лет. 
И я ничего еще не знал, что бывает в гимназиях. И первые три месяца 

ходил буквально как в тумане. 

И вот однажды учитель велел нам выучить наизусть стихотворение: 

Весело сияет месяц над селом, 

Белый снег сверкает синим огоньком…  

А я этого стихотворения не выучил. Я не слышал, что сказал учитель. Я 

не слышал потому, что мальчики, которые сидели позади, то шлепали меня 

книгой по затылку, то мазали мне ухо чернилами, то дергали меня за волосы 

и, когда я от неожиданности вскакивал – подкладывали под меня карандаш 

или вставочку. И по этой причине я сидел в классе перепуганный и даже 

обалдевший и все время прислушивался, что еще замыслили против меня си-

девшие позади мальчики. 

А на другой день учитель, как назло, вызвал меня и велел прочитать 

наизусть заданное стихотворение. 

А я не только не знал его, но даже и не подозревал, что на свете есть 

такие стихотворения. Но от робости я не посмел сказать учителю, что не 

знаю этих стихов. И совершенно ошеломленный стоял за своей партой, не 

произнося ни слова. 

Но тут мальчишки стали подсказывать мне эти стихи. И благодаря это-

му я стал лепетать то, что они мне шептали. 

А в это время у меня был хронический насморк, и я плохо слышал од-

ним ухом и поэтому с трудом разбирал то, что они мне подсказывали. 

Еще первые строчки я кое-как произнес. Но когда дело дошло до фра-

зы: «Крест под облаками как свеча горит», я сказал: «Треск под сапогами как 

свеча болит». 

Тут раздался хохот среди учеников. И учитель тоже засмеялся. Он ска-

зал:  

– А ну-ка, дай сюда свой дневник! Я тебе туда единицу поставлю. 

И я заплакал, потому что это была моя первая единица и я еще не знал, 

что за это бывает. 

После уроков моя сестренка Леля зашла за мной, чтобы вместе идти 

домой. 

По дороге я достал из ранца дневник, развернул его на той странице, 

где была поставлена единица, и сказал Леле: 

– Леля, погляди, что это такое? Это мне учитель поставил за стихотво-

рение «Весело сияет месяц над селом». 

Леля поглядела и засмеялась. Она сказала: 
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– Минька, это плохо! Это тебе учитель влепил единицу по русскому 

языку. Это до того плохо, что я сомневаюсь, что папа тебе подарит фотогра-

фический аппаратик к твоим именинам, которые будут через две недели. 

Я сказал: 

– А что же делать? 

Леля сказала: 

– Одна наша ученица взяла и заклеила две страницы в своем дневнике, 

там, где у нее была единица. Ее папа послюнил пальцы, но отклеить не мог и 

так и не увидел, что там было. 

Я сказал: 

– Леля, это нехорошо – обманывать родителей! 

Леля засмеялась и пошла домой. А я в грустном настроении зашел в 

городской сад, сел там на скамейку и, развернув дневник, с ужасом глядел на 

единицу. 

Я долго сидел в саду. Потом пошел домой. Но когда подходил к дому, 

вдруг вспомнил, что оставил свой дневник на скамейке в саду. Я побежал на-

зад. Но в саду на скамейке уже не было моего дневника. Я сначала испугался, 

а потом обрадовался, что теперь нет со мной дневника с этой ужасной еди-

ницей. 

Я пришел домой и сказал отцу, что потерял свой дневник. И Леля за-

смеялась и подмигнула мне, когда услышала эти мои слова. 

На другой день учитель, узнав, что я потерял дневник, выдал мне но-

вый. 

Я развернул этот новый дневник с надеждой, что на этот раз там ничего 

плохого нету, но там против русского языка снова стояла единица, еще более 

жирная, чем раньше. 

И тогда я почувствовал такую досаду и так рассердился, что бросил 

этот дневник за книжный шкаф, который стоял у нас в классе. 

Через два дня учитель, узнав, что у меня нету и этого дневника, запол-

нил новый. И, кроме единицы по русскому языку, он там вывел мне двойку 

по поведению. И сказал, чтоб мой отец непременно посмотрел мой дневник. 

Когда я встретился с Лелей после уроков, она мне сказала: 

– Это не будет вранье, если мы временно заклеим страницу. И через 
неделю после твоих именин, когда ты получишь фотоаппаратик, мы отклеим 

ее и покажем папе, что там было. 

Мне очень хотелось получить фотографический аппарат, и я с Лелей 

заклеил уголки злополучной страницы дневника. 

Вечером папа сказал: 

– Ну-ка, покажи свой дневник! Интересно знать, не нахватал ли ты еди-

ниц? 

Папа стал смотреть дневник, но ничего плохого там не увидел, потому 

что страница была заклеена. 

И когда папа рассматривал мой дневник, на лестнице вдруг кто-то по-

звонил. 

Пришла какая-то женщина и сказала: 
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– На днях я гуляла в городском саду и там на скамейке нашла дневник. 

По фамилии я узнала адрес и вот принесла его вам, чтобы вы сказали, не по-

терял ли этот дневник ваш сын. 

Папа посмотрел дневник и, увидев там единицу, все понял. 

Он не стал на меня кричать. Он только тихо сказал: 

– Люди, которые идут на вранье и обман, смешны и комичны, потому 

что рано или поздно их вранье всегда обнаружится. И не было на свете слу-

чая, чтоб что-нибудь из вранья осталось неизвестным. 

Я, красный как рак, стоял перед папой, и мне было совестно от его ти-

хих слов. 

Я сказал: 

– Вот что: еще один мой, третий, дневник с единицей я бросил в школе 

за книжный шкаф. 

Вместо того чтоб на меня рассердиться еще больше, папа улыбнулся и 

просиял. Он схватил меня на руки и стал меня целовать. 

Он сказал: 

– То, что ты в этом сознался, меня исключительно обрадовало. Ты соз-
нался в том, что могло долгое время остаться неизвестным. И это мне дает 
надежду, что ты больше не будешь врать. И вот за это я тебе подарю фотоап-

паратик. 

Когда Леля услышала эти слова, она подумала, что папа свихнулся в 

своем уме и теперь всем дарит подарки не за пятерки, а за единицы. 

И тогда Леля подошла к папе и сказала: 

– Папочка, я тоже сегодня получила двойку по физике, потому что не 

выучила урока. 

Но ожидания Лели не оправдались. Папа рассердился на нее, выгнал ее 

из своей комнаты и велел ей немедленно сесть за книги. 

И вот вечером, когда мы ложились спать, неожиданно раздался звонок. 

Это к папе пришел мой учитель. И сказал ему: 

– Сегодня у нас в классе была уборка, и за книжным шкафом мы нашли 

дневник вашего сына. Как вам нравится этот маленький врун и обманщик, 

бросивший свой дневник, с тем чтобы вы его не увидели? 

Папа сказал: 

– Об этом дневнике я уже лично слышал от моего сына. Он сам при-

знался мне в этом поступке. Так что нет причин думать, что мой сын неис-

правимый врун и обманщик. 

Учитель сказал папе: 

– Ах, вот как. Вы уже знаете об этом. В таком случае – это недоразуме-

ние. Извините. Покойной ночи. 

И я, лежа в своей постели, услышав эти слова, горько заплакал. И дал 

себе слово говорить всегда правду. 

И я действительно так всегда и теперь поступаю. 

Ах, это иногда бывает очень трудно, но зато у меня на сердце весело и 

спокойно.  
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              Тест для самоконтроля. 

 
Тест представлен заданиями закрытой формы с множественным вы-

бором (количество верных вариантов ответов – один в каждом задании). 

Каждый правильный ответ приносит 1 балл. Максимальное количество бал-

лов по тесту – 20. 

1 – 10 набранных баллов –  «неудовлетворительно»; 

11 – 13 набранных баллов – «удовлетворительно»; 

14 – 17 набранных баллов – «хорошо»; 

18 – 20 набранных баллов – «отлично». 

 

1. Укажите номер сложного предложения. 

1) Судья с бледным лицом поднял веки (М. Горький); 

2) В десять же, совершив над собою форменное насилие, Римский 

снял трубку с аппарата и тут убедился в том, что телефон его мертв 

(М. Булгаков); 

3) …В лесу было не жарко  (В. Быков); 

4) И вдруг он увидел перед собой чугунный противопожарный брус, 

висевший на железных крючьях между двумя деревянными столбами         

(Ф. Абрамов); 

5) На высокой металлической мачте с седлом наверху и с одним ко-

лесом выехала полная блондинка в трико и юбочке, усеянной серебряными 

звездами, и стала ездить по кругу (М. Булгаков). 

 

2. Укажите номер повествовательного предложения. 

1) – Что, не лежится? (Ф. Абрамов); 

2) Черепичные крыши Константинополя выцвели (А. Толстой); 

3) Разве музыки можно бояться? (В. Астафьев); 

4) – Молчать! Не возражать! Не разговаривать в строю! (А. Куприн); 

5) Иди сейчас домой, отдохни, поспи, не нервничай (А. Геласимов). 

3. Укажите номер побудительного предложения. 

1) – Вечером придешь? (В. Токарева); 
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2) – Да разве ты сейчас что дельное напишешь? (Ю. Домбровский); 

3) В распадке речки Караулки, просыпаясь, мигнула раз-другой 

крупная звезда и стала светиться (В. Астафьев); 

4) А рядом на улицах падают люди, бьются машины… (И. Грекова); 

5) – А ну, давай сюда (Ф. Абрамов). 

 

4. Укажите номер предложения со значением желания. 

1) Но красавица смотрела равнодушно на всех искателей руки ее 

(Н. Мамышев); 

2) Так, наверное, чувствует себя шахтер под завалом (В. Токарева); 

3) Она чувствует взгляд и вдруг оживает, причем как-то нервно 

(А. Волос); 

4) Я хотел бы тобою, Русь родная, вздохнуть! (И. Петрусенко); 

5) – Максим родился (В. Токарева). 

 

5. Укажите номер предложения, в котором значение желания выраже-
но лексически. 

1) Иногда ему становилось жутко… (В. Гроссман); 

2) Только в такой позиции и думал бы (О. Дивов); 

3) Я хочу покоя и любви… (Ю. Азаров); 

4) Тысячи, миллионы людей спят сейчас все хуже (В. Распутин); 

5) …Так ничего этого и не было бы… (Г. Успенский). 

 

6. Укажите номер вопросительно-риторического предложения. 

1) – Далеко вы отсюда живете? (И. Тургенев); 

2) – Знаешь этот анекдот про них? (Г. Щербакова); 

3) – На кого не действует новизна? (А. Чехов); 

4) – А где вы живете? (Л. Улицкая); 

5) – Куда вы меня ведете? (В. Быков). 

 

7. Укажите номер вопросительно-побудительного предложения. 

1) – Отчего же ты у меня не спросишь? (А. Островский); 

2) – Почему вы молчите, Дима? (Ю. Трифонов); 

3) – Слышишь лягушек? (И. Тургенев); 
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4) – Разве можно не любить вас? (И. Тургенев); 

5) – Куда вы его? (Ю. Домбровский). 

 

8. Укажите номер утвердительного предложения. 

1) Ты не чувствуешь моего мучения, жестокосердый! (Неизвестный); 

2) Разумеется, в хоре он уже не пел (Д. Гранин); 

3) – Я еще никогда не жил на таком дереве (С. Козлов); 

4) Я потрогал (А. Геласимов); 

5) И никто в ней больше не жил и не ждал (Ю. Домбровский). 

 

9. Укажите номер общеотрицательного предложения. 

1) Кузнецову не спалось (Ю. Бондарев); 

2) Не он вас сюда затащил...  (Ю. Домбровский); 

3) – А наша татарка Фатьма у вас работает?  (В. Шишков); 

4) – Разве не она старше всех? (Ф. Искандер); 

5) Он играет какую-то роль (В. Катаев). 

 

10. Укажите номер частноотрицательного предложения. 

1) В домике с верандой никто не жил (Ю. Трифонов); 

2) В магазине пусто (В. Аксенов); 

3) Был бы я великаном, надел бы великанью шубу и вышел бы из 
дому (Ч. Айтматов); 

4) За спиной еще саднило и похрипывало мертвое молодое про-

шлое… (И. Муравьева); 

5) – Так это не он мешал (Д. Гранин). 

 

11. Укажите номер невосклицательного предложения. 

1) – Леди, это было бы чудесно! (В. Аксенов); 

2) – Ну, конечно, их там много! (Ю.  Домбровский); 

3) Каждый из них прекрасен и непостижим, как запечатанная книга   

(Л. Улицкая); 

 4) – Красота какая! (И. Муравьева); 

 5) – Мы всегда гордимся твоими победами!  (М. Валеева). 
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12. Укажите номер предложения, в котором выражена ирреальная мо-

дальность.  

1) Высокий, широко расползшийся холм, как шляпа гриба-великана, 

поднимается над зелеными лугами (Ф. Абрамов); 

2) Изба, сложенная из крепкого, все еще сочащегося слезой сосняка, 

получилась добротная, просторная (Ф. Абрамов); 

3) Правда, он мог бы спуститься на пожню… (Ф. Абрамов); 

4) На фронтальной своей панели она несла великолепный образец 

резьбы по дереву  (В. Аксенов); 

5) С обязанностями своими Володька справлялся походя (Ф. Абра-

мов). 

 

13. Укажите номер предложения, в котором выражена реальная мо-

дальность.  

1) – Закройте глаза и слушайте этот великолепный голос!.. (Д. Руби-

на); 

2) Оттуда на Юг открывается великолепный вид (А. Иличевский); 

3) – Вот и читал бы про Большой Дом (М. Чулаки); 

4) – Вот бери чай и пей (Ю. Домбровский); 

5) Может быть, злодей и не читал бы ее писем, выбрасывал бы тот-

час по получении в мусор… (Э. Лимонов). 

 

14. Укажите номер отрезка текста, в котором Вам встретилось нечлени-

мое предложение. 
1) Он может работать и спать. Да. Такой у него организм (В. Токарева); 

2) Уже вечерело. Откуда-то вдруг тонко потянуло розами (Ю. Дом-

бровский); 

3) Неделя прошла. Так и месяц пройдет, и зима. На второй год оста-

ваться?  (Б. Екимов); 

4) Куда уж тут заснуть! Господи, какая зима! Мокрая, вялая, теплова-

тая… (Ю. Коваль); 

5)  – Маша, Маша, душа ты наша, садись с нами, раскрасавица ты моя! 

– он чуть не плакал от умиления. – Вот тебе малокалиберная – пей с ученым!  

(Ю. Домбровский). 

 

15. Укажите номер неполного предложения. 

1) И мне вдруг стало легко и просто (К. Булычев); 

2) Я не буду его женою, конечно! (П. Шаликов); 

3) Ермолай стрелял, как всегда, победоносно, я – довольно плохо, по 

обыкновению (И. Тургенев); 



 57 

4) Книга – источник знаний! (Б. Левин); 

5) Он читает фамилии, нажимает разноцветные кнопки, протягивает 

измятые бумажки (С. Довлатов). 

 

16. Укажите номер нераспространенного предложения. 

1) – Чудная ночь! (М. Арцыбашев); 

2) Она не ответила и отвернулась (М. Лермонтов); 

3) …Ночная морозная тишина ничем не нарушалась (Ю. Герман); 

4) Знает четыре языка, читает латинских авторов в подлиннике 

(Ю. Трифонов); 

5) Шулейкин читает книгу (Б. Окуджава). 

 

17. Укажите номер односоставного предложения. 

1) Тогда Римский расстегнул портфель, вытащил оттуда пятьдесят руб-

лей и протянул их сквозь открытое переднее окно шоферу (М. Булгаков); 

2) Возле него виновато терлась Пуха со злополучной белкой в зубах 

(Ф. Абрамов); 

3) Эти любимцы мне очень, очень не нравятся и не без причины 

(П. Шаликов); 

4) А потом мне было жалко другую женщину… прекрасную (Е. Гриш-

ковец);  

5) Мне было приятно его красивое, беспечное, незлое лицо среди этой 

мрачной обстановки... (В. Короленко). 

 

18. Укажите номер безличного односоставного предложения. 

1) …Он мне становится несносен (Неизвестный); 

2) Бегите, пока есть еще время! (Н. Мамышев); 

3) Мне прискорбна была разлука с тобою… (Н.  Брусилов); 

4) Конечно, тогда мне было очень даже обидно (Ф. Искандер); 

5) Лишив спокойствия, ты хочешь лишить меня и последнего блажен-

ства – друга! (Н. Брусилов). 

 

19. Укажите номер осложненного предложения. 

1) – Вот, граждане, мы с вами видели случай так называемого массово-

го гипноза (М. Булгаков); 

2) Ровно через минуту грянул пистолетный выстрел, зеркала исчезли, 

провалились витрины и табуретки… (М. Булгаков); 

3) В исходе августа привелось мне побывать в милой моей стороне… 

(П. Львов); 

4) Лихие люди корят тебя, а мне тебя жаль… (П. Львов); 

5) Никто не смеет здесь даже и соболезновать о мне! (Неизвестный). 
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20. Укажите номер простого предложения, осложненного обособленным 

определением.  

 1) Прости, уже скоро полночь, и сон велит мне покинуть перо 

(М.Сушков); 

 2) Заметив меня, он бойко спрыгнул с мотоцикла… (Л. Чуковская); 

 3) Входим в небольшой вестибюль, овеянный запахами борща и жаре-

ного лука (Ю. Трифонов); 

 4) Огни ламп, телефонные аппараты, рация, карта на столе, лица зыби-

лись, смутно плыли в тихом и теплом воздухе блиндажа… (Ю. Бондарев); 

 5) И они до сих пор поют мне прекрасными голосами (Е. Гришковец). 

 

ТЕМА 4. ГЛАВНЫЕ И ВТОРОСТЕПЕННЫЕ  

ЧЛЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ. 
 

 Терминологический минимум к теме: 
члены предложения, главные члены, второстепенные члены, морфологизиро-

ванный член предложения, неморфологизированный член предложения, под-

лежащее, сказуемое, простое глагольное сказуемое, осложнение сказуемого, 

составное именное сказуемое, знаменательная связка, полузнаменательная 

(полуотвлеченная) связка, незнаменательная (отвлеченная) связка, нулевая 

связка, составное глагольное сказуемое, определение, согласованное опреде-

ление, несогласованное определение, приложение, дополнение, прямое допол-

нение, косвенное дополнение, обстоятельство. 

 

� Тезисы лекции. 

 
 Вопрос 1: «Понятие о принципах классификации членов предложения». 

В соответствии со структурно-семантическим подходом к явлениям 

синтаксиса в основу классификации членов предложения кладутся следую-

щие принципы: 

1) синтаксическая семантика членов предложения. Например, синтак-

сическое значение подлежащего – предмет речи; сказуемого – признак, при-

писываемый предмету речи и т.д.;  

2) структурные признаки: 

а) морфологическая природа члена предложения. Под морфологизиро-

ванными понимаются члены предложения, которые выражены теми частями 

речи, для которых данная синтаксическая функция является основной. Под 

неморфологизированными понимаются такие члены предложения, которые 

выражены теми частями речи, для которых данная функция является второ-

степенной.  
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В результате устанавливается следующее соотношение: для подлежа-

щего типичны существительные в именительном падеже и личные место-

имения; для глагольного сказуемого – спрягаемая форма глагола; для именно-

го сказуемого – существительные в именительном падеже и имена прилага-

тельные; для определения ‒ имена прилагательные и причастия (полные); для 

дополнения – имена существительные и местоимения в косвенных падежах; 

для обстоятельства – наречия, деепричастия, предложно-падежные сочета-

ния и падежные формы слов; 

б) синтаксическая позиция члена предложения. Под синтаксической 

позицией члена предложения понимается то место, которое он занимает в 

структуре предложения. Однако синтаксическая позиция для главных и вто-

ростепенных членов различна. Для подлежащего и сказуемого – это позиция 

логического субъекта и предиката. При прямом порядке слов подлежащее 

всегда препозитивно сказуемому. Позиция второстепенных членов определя-

ется позицией зависимого компонента в словосочетании. Например, согласо-

ванное определение всегда препозитивно, а несогласованное – постпозитив-

но по отношению к определяемому слову и т.д.; 

в) тип синтаксической связи. Синтаксическая связь между главными 

членами – подлежащим и сказуемым – предикационная, а между главными и 

второстепенными, между второстепенными членами – присловная связь,  

предложенческие непредикационные связи (см. подробнее Тему №1).  

 

Вопрос 2: «Подлежащее как главный член предложения». 

Подлежащим называется предмет речи, вступающий в предикацион-

ную связь со сказуемостной словоформой, занимающий при прямом порядке 

слов препозитивное положение. Общий вопрос к подлежащему: о чем/ком 

говорится в предложении? 

Морфологическая форма выражения подлежащего разнообразна. 

1. Имя существительное в форме именительного падежа: На землю лег 

белый и пушистый снег. 

2. Местоимения: 

а) личные: Я встретила его у входа в метро; 

б) неопределенные: Все кто-то ходит; 

в) отрицательные: Ничто не сблизит больше нас; 

г) вопросительно-относительные: Не помню, что со мною было.  

Местоимения других разрядов употребляются как подлежащие, если 

они выступают в значении имени существительного: 

а) указательные: Это было в девяностых годах;  

б) определительные: Этак всякий может сделать;  

в) притяжательные: Пускай мое пропадает. 

3. Подлежащим может быть любая часть речи, способная субстантиви-

роваться или употребляться в значении имени существительного: Хорошее 

всегда зажигает желание лучшего (М. Горький). 

4. В роли подлежащего может быть имя числительное:  

а) количественное: Десять делится на два;  
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б) собирательное: Оба были заняты; 

в) порядковое: Один ходит, другой водит, третий песенку поет (за-

гадка). 

5. Значительно реже в роли подлежащего используются неизменяемые 

части речи, которые в таком случае функционально замещают существитель-

ные, – союзы, частицы, наречия, междометия, например: Это «если бы» сбы-

лось. 

6. В качестве подлежащего может выступать инфинитив: Любить – 

вот счастье!  

7. В роли подлежащего могут использоваться различные словосочета-

ния: 

1) количественно-именные сочетания, включающие, кроме обозначе-

ния предмета, отдельное слово, выражающее количество: обычно количест-

венное числительное (пять лодок); неопределенно-количественное числи-

тельное или местоимение-числительное (много людей, несколько деревьев), 

существительное с количественным значением (большинство делегатов, 

большая часть депутатов, ряд делегатов, десяток избирателей). Например: 

Семь щенят испуганно глядят на свет; 

2) так называемые выделительные обороты (один из нас, многие из при-

сутствующих). Например: Младший из пастухов засмеялся; 

3) сочетания типа отец с матерью. …Муж с сыном приходили встре-

чать ее.  

В качестве подлежащего могут выступать также нечленимые сочетания 

типа мыс Доброй Надежды, залив Святого Лаврентия; сочетаниями терми-

нологического характера (красная смородина, геометрическая фигура, гла-

гольная форма), крылатые выражения типа: авгиевы конюшни, ариаднина 

нить, геркулесовы столбы, эзопов язык, архимедов рычаг. 

8. Наряду с перечисленными средствами выражения подлежащего,  по-

зицию подлежащего могут занимать и целые предикативные единицы. Входя 

в состав простого предложения в качестве его члена, они теряют признаки 

отдельного предложения и приобретают способность распространяться 

обычным для подлежащего путем, т.е. присоединять к себе определительные 

члены предложения, например: ...Громкое «Благодарствуйте, батюшка 

Алексей Степаныч!» огласило поляну (С. Аксаков). 

Существуют и особые, контекстуально обусловленные способы выра-

жения подлежащего. Они необычны в том смысле, что обозначают дейст-

вующее лицо или предмет через его признаки или приметы, например: На его 

зов в переднюю выбежал маленький, прихрамывающий, обтянутый чер-

ным трико, с ножом, засунутым за кожаный пояс, рыжий, с желтым 

клыком, с бельмом на левом глазу (М. Булгаков). 

 

Вопрос 3: «Сказуемое. Типы сказуемого». 

Сказуемое – главный член предложения, выражающий признак пред-

мета речи/мысли, названный подлежащим, вступающий со словоформой, ре-
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презентирующей предмет речи, в предикационную связь. Общий вопрос к 

сказуемому: Что говорится о предмете речи?  

Сказуемое как главный член предложения имеет два аспекта, грамма-

тический и семантический, и выражает два вида значений: грамматическое и 

вещественное. В грамматическом аспекте сказуемое выражает предикатив-

ность, т.е. отнесенность содержания высказывания к действительности; ос-

новным средством выражения предикативности являются категории времени 

и наклонения глагола. В семантическом аспекте сказуемое выражает кон-

кретный признак (процессуальный или непроцессуальный), приписываемый 

подлежащему. 

Если оба значения – грамматическое и вещественное – выражаются в 

одном слове, сказуемое является простым. 

Простое сказуемое может быть только глагольным, поскольку именно 

спрягаемые формы полнозначных глаголов способны выражать как признак, 

приписываемый подлежащему, так и предикативность: Как изменилася 

Татьяна! Как твердо в роль свою вошла! (А. Пушкин). 

Если вещественное значение выражается словом, не имеющим грамма-

тических показателей времени и модальности (существительным, прилага-

тельным, инфинитивом и т.д.), то сказуемое получает второй, вспомогатель-

ный компонент, который и выполняет функцию выражения грамматического 

значения: Напившись, литераторы немедленно начали икать (М. Булгаков) 

(поскольку основной компонент – инфинитив – не имеет показателей време-

ни и модальности, грамматическое значение сказуемого выражается во вспо-

могательном компоненте начали). 

Сказуемое, в котором вещественное и грамматическое значение выра-

жаются раздельно, разными компонентами, называется составным. 

Составное сказуемое бывает глагольным и именным – в зависимости от 
того, чем выражено вещественное значение. 

Как простые, так и составные сказуемые бывают осложненными, т.е. 

могут включать в себя дополнительные (осложняющие) элементы. 

 

А) Простое глагольное сказуемое. 
Простое глагольное сказуемое может выражаться различными спрягае-

мыми формами глагола. Они имеют собственные показатели времени и на-

клонения, которые служат для выполнения функции сказуемого –  выраже-

ния предикативности. 

Также простое глагольное сказуемое может выражаться аналитической 

формой глагола (сложное будущее, сослагательное наклонение), включать в 

свой состав модальные частицы со значением побудительности (пусть, пус-

кай, давай(те)) и недействительности (было): Пусть он уйдет!; Давайте 

пообедаем!; Нашел было подходящую работу, да заболел. 

Простое глагольное сказуемое может выражаться особыми «усеченны-

ми» формами глагола со значением интенсивного действия (А он прыг в ок-

но). Такие сказуемые имеют добавочное экспрессивное значение. 
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Простое глагольное сказуемое может выражаться глагольными фразео-

логизмами и глагольно-именными описательными оборотами, которые по 

смыслу эквивалентны глаголу (мотать на ус; протянуть ноги; впасть в уны-

ние (приуныть); оказать помощь (помочь); проявлять заботу (заботиться)). 

Простое глагольное сказуемое может осложняться за счет различных 

частиц и повторов: 

1) частиц, ну, себе, вот тебе и, как, так и, как бы, как будто, а также 

глагольных частиц взять (да) и (в спрягаемых формах взял (да) и, возьму и и 

т.п.); знай (себе); смотри: Вот тебе и съездили в отпуск; 

2) повторов той же самой формы глагола или того же глагола в другой 

форме: сидел, сидел; купить не купил, но присмотрел; 

3) однокоренными наречиями: криком кричать, ходить ходуном; 

4) другими глаголами в личной форме, обычно со значением движения 

или положения: сижу читаю; пойду посмотрю. 

 

Б) Составное глагольное сказуемое.  
Составное глагольное сказуемое состоит из двух компонентов: вспомо-

гательная часть и основная часть.  

Основная часть, заключающая в себе вещественное значение, выража-

ется инфинитивом полнозначного глагола: (хочу) помочь, а также его экви-

валентами – инфинитивом глагольного фразеологизма или инфинитивом 

описательного оборота: (не хочу) сидеть сложа руки (= бездельничать); (хо-

чу) оказать помощь (= помочь). 

Вспомогательная часть кроме собственно предикативности (времени и 

наклонения) выражает также различные фазовые и модальные значения. 

Способы выражения вспомогательной части: 

1) фазовый глагол: начать, перестать, продолжать и др.; 

2) модальный глагол со значением возможности, необходимости, воле-

изъявления и т.п.: мочь, хотеть, решить, успеть  и др.; 

3) глагол со значением эмоциональной оценки действия: любить, бо-

яться, страшиться – или оценки степени обычности: привыкнуть, пристра-

ститься; 

4) глагольный фразеологизм или описательный оборот с модальным 

значением: иметь право, изъявить желание; иметь привычку; 

5) модальное краткое прилагательное со связкой: должен, обязан, рад, 

готов и др.; а также сочетание глагола в служебном значении с модальным 

прилагательным: (не) найти нужным (уехать); 

6) существительные с модальным значением со связкой: мастер, лю-

битель, охотник (поговорить); 

7) устойчивый оборот с модальным значением (наречный, предложно-

падежный) со связкой: быть в состоянии, в силах, вправе. 

В некоторых пособиях сказуемые, включающие инфинитив и модаль-

ное слово со связкой (готов был уехать), считаются трехкомпонентными и 

рассматриваются как особый тип сказуемых – сложные сказуемые. 
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Осложненные формы составных глагольных сказуемых образуются за 

счет увеличения числа элементов вспомогательной части. Эти элементы мо-

гут выражать модальное и фазовое значение, а также разные виды модальных 

значений: хотел начать // работать;  не должен бояться // возражать. 

 

В) Составное именное сказуемое.  
Составное именное сказуемое состоит из двух компонентов: связка и 

именная часть. 

Связка выражает значения времени и модальности (предикативность), а 

также различные модально-оценочные значения (наличия, становления, про-

явления, обнаружения признака). 

Типы связок: 

1) незнаменательная: глагол быть (в настоящем времени имеет нуле-

вую форму), которая не имеет лексического значения, она – показатель про-

шедшего или будущего времени, изъявительного, повелительного или сосла-

гательного наклонения: Гроза была хозяйкой этой ночи. Для выражения на-

стоящего времени иногда употребляется глагольная форма этой связки –

есть;  

2) полузнаменательная: являться, делаться, стать, становиться, ка-

заться, оказаться, показаться и др. Эти связки, кроме грамматического вы-

ражения времени и наклонения, обладают некоторой долей лексического зна-

чения. Например, связки стать, становиться, делаться указывают на воз-
никновение признака или на его изменение: Туман стал гуще;  

3) знаменательная – глаголы движения и положения (прийти, насту-

пить, стоять и др.): пришел (усталый), вернулся (генералом), лежал (боль-

ной), спал (одетый). Знаменательная связка полностью сохраняет лексиче-

ское значение. В качестве такой связки обычно употребляются глаголы дви-

жения и состояния: идти, лететь, вернуться, сидеть, лежать и т.п., а также 

глаголы работать, служить: Я стою очарованный утренней панорамой; 

Настя работает секретарем. 

Именная часть может быть выражена следующими частями речи: 

1) существительным: Он переводчик; 

2) прилагательным: Он высокий; 

3) причастием: Книга прочитана; 

4) местоимением: Кто это?; 

5) числительным: Три и два будет пять; 

6) предложно-падежным оборотом: Все были в восторге; 

7) наречием: Сосед навеселе; 

8) нечленимым словосочетанием: Он  хороший человек; 

9) фразеологизмом: Он  стреляный воробей. 

Осложненные сказуемые образуются за счет увеличения числа элемен-

тов вспомогательной части, выражающих различные модальные значения: 

Он постарается стать советником; Он хочет постараться стать со-

ветником. 
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Вопрос 4: «Второстепенные члены предложения». 

В практике современной средней и высшей школы распространена тра-

диционная классификация второстепенных членов предложения, учитываю-

щая грамматические и лексические значения слов, синтаксические связи этих 

слов с подчиняющими словами и их значение. 

При такой классификации второстепенные члены предложения рас-

сматриваются как логико-грамматические разряды, которые выделяются на 

основе учета грамматических и лексических значений.  

 

А) Определение.  
Определением называется второстепенный член предложения, пояс-

няющий слово с предметным значением и обозначающий признак, качество 

или свойство предмета. По характеру синтаксической связи определения с 

определяемым словом все определения делятся на согласованные и несогла-

сованные. 

Определения согласованные выражаются теми частями речи, которые, 

относясь к определяемому слову, способны уподобляться ему в числе и па-

деже, а в единственном числе – и в роде. Они могут быть выражены прилага-

тельным, причастием, местоименным прилагательным, порядковым числи-

тельным, количественным числительным один. Например: Вновь раствори-

лась дверь на влажное крыльцо (А. Толстой). 

Значения согласованных определений очень разнообразны (качество 

предмета, признак предмета по месту его нахождения и по времени, признак 

предмета по материалу, принадлежность и др.) и зависят от лексического 

значения слов, которыми они выражены: Долго не находил я никакой дичи 

(И. Тургенев).  

Определения несогласованные, в отличие от согласованных, связыва-

ются с определяемым словом по способу управления (стихи поэта) или 

примыкания (желание отдохнуть).  

Они могут быть выражены существительными без предлогов (в роди-

тельном и творительном падежах) и с предлогами (во всех косвенных паде-

жах), личным местоимением в родительном падеже (в притяжательном зна-

чении), сравнительной степенью прилагательного, наречием, неопределенной 

формой глагола, фразеологически и синтаксически нечленимыми словосоче-

таниями: …Порыв ветра принес на себе далекое шуршание электрички  

(А. Азольский). 

Несогласованные определения довольно часто имеют определительное 

значение, осложненное другими оттенками. Так, предложно-именные соче-

тания в определительной функции могут осложняться обстоятельственными 

значениями, например, временным: Была у него привычка с детства. 

 

Б) Дополнение.  
Дополнением называется второстепенный член предложения, пояс-

няющий слово со значением действия, предмета или признака и обозначаю-

щий объект в каком-либо отношении к действию или проявлению признака. 



 65 

Дополнения обычно выражаются именами существительными (с пред-

логами и без предлогов) в косвенных падежах, а также словами, употребляе-

мыми в значении существительных (местоименными существительными, 

субстантивированными прилагательными, причастиями); любой частью ре-

чи, замещающей имя существительное; инфинитивом; синтаксически нечле-

нимыми словосочетаниями. Например, в предложении Он не обращал ника-

кого внимания на ее «но» в качестве дополнения употреблен союз но.  

При членах предложения, выраженных глаголами и словами категории 

состояния, различаются дополнения прямые и косвенные. 

Прямое дополнение выражается формой винительного падежа без 
предлога и зависит: 1) от переходного глагола (написать сочинение); 2) от 
некоторых слов категории состояния (жалко девочку). 

 Форма родительного падежа может выступать в функции прямого до-

полнения: 1) при переходных глаголах с отрицанием (не понимать вопроса); 

2) при указании на неполноту перехода действия на предмет (выпить моло-

ка); 3) при некоторых словах категории состояния (жаль потерянного време-

ни). 

При классификации по подчиняющему слову различают дополнение 

приглагольное (слушать музыку) и дополнение приименное, зависящее от 

имени существительного (выбор профессии) или от имени прилагательного 

(достойный похвалы). 

Особый характер носят дополнения, в которых совмещаются два зна-

чения: объектное и атрибутивное (мысль о поездке (мысль какая? о чем?); 

объектное и обстоятельственное: Человек дышит легкими (чем? как?); На бе-

резе появились первые листочки (на чем? где?).  

 

В) Обстоятельство. 

Обстоятельство – это второстепенный член предложения, поясняю-

щий слово со значением действия или признака и обозначающий, при каких 

обстоятельствах совершается действие, или указывающий способ, меру, сте-

пень проявления действия или признака.  

Обстоятельства также могут быть выражены деепричастиями, сущест-

вительными в творительном падеже без предлога, существительными в кос-

венных падежах с предлогами, инфинитивом, фразеологическими и синтак-

сически неделимыми сочетаниями: Наш кучер уехал в кузницу подковывать 

лошадей (А. Чехов). 

Обозначая качественную характеристику действия, состояния или при-

знака, а также условия, сопровождающие их (указание на причину, время, 

место и т.д.), обстоятельства делятся на ряд разрядов. 

1. Обстоятельства образа и способа действия обозначают качество 

действия, состояния, а также способ совершения действия или проявления 

признака: Она медленно начала есть.  

2. Обстоятельства места обозначают место совершения действия или 

проявления состояния: Туча уже унеслась на восток. 
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3. Обстоятельства времени дают временную характеристику дейст-

вия, состояния или признака: До рассвета мы беседуем. 

4. Обстоятельства меры дают количественную характеристику дейст-

вия, состояния или признака; меру пространства; меру количества; а также 

меру веса, стоимости: Купленное железо весило несколько пудов. 

5. Обстоятельства степени обозначают степень проявления признака: 

Петр очень любил читать. 

6. Обстоятельства причины указывают на причину возникновения 

действия или признака, а также дают обоснование действия или состояния: 

Он вспыхнул от стыда. 

7. Обстоятельства цели обозначают цель совершения того или иного 

действия. Обстоятельства цели обычно выражаются наречиями и инфинити-

вом: По улицам слона водили, как видно, напоказ (И. Крылов). 

8. Обстоятельства условия обозначают условия, при которых может 
совершиться действие, и относятся, как и обстоятельства цели, только к чле-

нам предложения, выраженным глаголом: Только сделав невероятное усилие, 

больной сможет перевернуться на другой бок. 

9. Обстоятельства уступки обозначают факт, вопреки которому со-

вершается действие. Обстоятельства уступки могут быть выражены сущест-

вительными с предлогами вопреки, при, против, а также предложными соче-

таниями несмотря на, невзирая на: Вопреки мнению Чижа, Бакланов начинал 

нравиться Мечику (А. Фадеев). 

Конкретные значения обстоятельств настолько разнообразны, что мно-

гие исследователи считают необходимым пополнить эту классификацию 

другими группами обстоятельств.  

Обстоятельства, так же как и другие второстепенные члены предложе-

ния, могут осложняться добавочными оттенками значения. Особенно часто 

совмещаются пространственное значение и объектное: Оттолкнусь ногами 

и лечу над землей (А. Куприн). 

 

  Вопросы для самостоятельной работы. 

  1. Вопрос о сложном или многочленном сказуемом в русистике. 

  2. Грамматическая координация форм подлежащего и сказуемого. 

  3. История изучения второстепенных членов в отечественной синтак-

сической науке. 

          4. Приложение. 

  5. Присловные и приосновные второстепенные члены предложения. 

 

  Вопросы для самоконтроля. 

1. Какое понятие подводится под термин «члены предложения»? 
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2. Какова структурно-семантическая классификация членов предложе-

ния? 

3. Что такое подлежащее? Каковы способы его выражения в русском 

языке? Приведите примеры. 

4. Дайте определение сказуемого, перечислите его типы. 

5. Каковы способы выражения простого глагольного сказуемого?  

6. Какие компоненты включает составное именное сказуемое?  

7. Какие типы связок в составном именном сказуемом Вам известны?  

Приведите примеры. 

8. Чем может быть выражена именная часть составного именного ска-

зуемого? Приведите примеры. 

9. Укажите способы выражения вспомогательного компонента состав-

ного глагольного сказуемого и основной части. Приведите примеры. 

10.  Что понимают под осложненным сказуемым (простым, составным 

именным, составным глагольным)? 

11.  Дайте понятие второстепенных членов предложения. 

12.  Расскажите о принципах классификации второстепенных членов 

предложения. 

13.  Что такое дополнение? Каким дополнения называют прямыми, а 

какие – косвенными? Приведите примеры. 

14.  Каковы морфологические способы выражения дополнений? Приве-

дите примеры. 

15.  Какие второстепенные члены называют определениями? Классифи-

кация определений по характеру синтаксической связи с определяемым сло-

вом. 

16.  Каковы морфологические способы выражения согласованных и не-

согласованных определений?  Приведите примеры. 

17.  Дайте определение термину «приложение». Способы выражения 

приложений. 

18.  Дайте дефиницию термина «обстоятельства». Какие разряды об-

стоятельств по значению Вы знаете? 

19.  Каковы морфологические способы выражения обстоятельств? 

20.  Понятие о детерминанте. Признаки детерминантов. 

Упражнения для закрепления. 
Упражнение 1. Прочитайте тексты. Выделите главные члены пред-

ложения. Определите способ выражения главных членов и тип формальной 

связи между подлежащим и сказуемым.  

 1. Мне нравится, что вы больны не мной, 

 Мне нравится, что я больна не вами, 

 Что никогда тяжелый шар земной 
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 Не уплывет под нашими ногами. 

 Мне нравится, что можно быть смешной –  

 Распущенной – и не играть словами, 

 И не краснеть удушливой волной, 

 Слегка соприкоснувшись рукавами. 

 Мне нравится еще, что вы при мне 

 Спокойно обнимаете другую, 

 Не прочите мне в адовом огне 

 Гореть за то, что я не вас целую. 

 Что имя нежное мое, мой нежный, не 

 Упоминаете ни днем, ни ночью – всуе... 

 Что никогда в церковной тишине 

 Не пропоют над нами: аллилуйя! 

 Спасибо вам и сердцем и рукой 

 За то, что вы меня – не зная сами! – 

 Так любите: за мой ночной покой, 

 За редкость встреч закатными часами, 

 За наши не-гулянья под луной, 

 За солнце, не у нас над головами, – 

 За то, что вы больны – увы! – не мной, 

 За то, что я больна – увы! – не вами!  

                                 (М. Цветаева. Мне нравится, что вы больны не мной…)  

 

2. Перед балконом была большая утоптанная площадка. Сергей рассте-

лил на ней свой коврик, а дедушка, установив шарманку на палке, уже приго-

товился вертеть ручку, как вдруг неожиданное и странное зрелище привлек-

ло их внимание. 

На террасу из внутренних комнат выскочил как бомба, издавая пронзи-

тельные крики, мальчик лет восьми или десяти. Он был в легком матросском 

костюмчике, с обнаженными руками и голыми коленками. Белокурые воло-

сы, все в крупных локонах, растрепались у него небрежно по плечам. Следом 

за мальчиком выбежало еще шесть человек: две женщины в фартуках; ста-

рый толстый лакей во фраке, без усов и без бороды, но с длинными седыми 

бакенбардами; сухопарая, рыжая, красноносая девица в синем клетчатом 

платье; молодая, болезненного вида, но очень красивая дама в кружевном го-

лубом капоте и, наконец, толстый лысый господин в чесунчевой паре и в зо-

лотых очках. Все они были сильно встревожены, махали руками, говорили 

громко и даже толкали друг друга. Сразу можно было догадаться, что причи-

ной их беспокойства является мальчик в матросском костюме, так внезапно 

вылетевший на террасу. 

Между тем виновник этой суматохи, ни на секунду не прекращая сво-

его визга, с разбегу повалился животом на каменный пол, быстро перекатил-

ся на спину и с сильным ожесточением принялся дрыгать руками и ногами во 

все стороны. Взрослые засуетились вокруг него. Старый лакей во фраке при-
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жимал с умоляющим видом обе руки к накрахмаленной рубашке, тряс свои-

ми длинными бакенбардами и говорил жалобно: 

– Батюшка барин!.. Николай Аполлонович!.. Не извольте огорчать ма-

меньку-с – встаньте... Будьте столь добренькие – выкушайте-с. Микстурка 

очень сладенькая, один суроп-с. Извольте подняться... (А. Куприн. Белый пу-

дель). 

 

Упражнение 2. Прочитайте предложения из романа И.С. Тургенева 

«Накануне». Охарактеризуйте морфологическую природу главных членов. 

1. Елена наблюдала за ним украдкой. 2. Она встала, оделась, сошла 

вниз. 3. Шубин тоже улыбнулся ей, молча, и тихонько вышел. 4. Она добежа-

ла до нее и вошла под низенький навес. 5. Последняя надежда увидеться с 

Инсаровым исчезала. 6. Ведь и я была молода… 7. Я та же ворожея. 8. Нищая 

приподнялась с уступчика, вышла из часовенки и поплелась своею дорогой. 

9. Инсаров уже проходил мимо, не поднимая головы... 10. Она  продолжала 

молчать и только глядела на него каким-то долгим, мягким взглядом. 11. Он 

принялся сперва расстегивать, потом стаскивать одну перчатку, стащил ее до 

половины и жадно прильнул губами к забелевшей под нею тонкой и нежной 

кисти. 12. Он начал горячо целовать ее узкую розовую руку. 13. Все казалось 

ей милым и ласковым. 14. Ей хотелось поцеловать Увара Ивановича. 15. 

Приятели крепко пожали друг другу руку и разошлись. 16. Еще никто в доме 

отставного гвардии поручика Стахова не видал его таким кислым и в то же 

время таким самоуверенным и важным, как в тот день. 17. Он был очень 

встревожен ими [письмами. – О.С.]. 18. Что-то слегка зашумело за дверью… 

19. Встань, запри дверь. 20. Он поднялся, проворно запер дверь, воротился к 

ней и взял ее за руки. 21. – Разве я не твоя жена?  

 

Упражнение 3. Охарактеризуйте способы выражения подлежащего в 

двусоставных предложениях из романа Ч.Т. Айтматова «И дольше века 

длится день (Белое облако Чингизхана)». Какая форма выражения подле-

жащего является морфологизированной? 

1. Долго следил он за этим чудом. 2. Поезда в этих краях шли с востока 

на запад и с запада на восток... 3. Что-то подействовало на Едигея. 4. Красив 

и могуч был Буранный Каранар [кличка верблюда. – О.С.]. 5. Оседлать верб-

люда по-настоящему – это большая работа… 6. Ты, мол, вначале свою жену 

научи. 7. Вы видели? 8. Исчезает, высыхает Арал. 9. И вообще живы ли они? 

10. Такое не могло прийти никому в голову. 11. Поначалу мы не обращали на 

него особого внимания. 12. То была революция в наших представлениях о 

космической биологии, в наших познаниях строения времени, пространства, 

расстояний... 13. Земля прекрасна невероятной, невиданной голубизной и от-

сюда хрупка, как голова младенца. 14. Кто бы мог подумать об этом, когда 

они впервые увиделись на станции Кумбель. 15. Собака доверчиво подошла, 

остановилась рядом, помахивая хвостом. 16. Не окреп ты еще для таких дел. 

17. Пес слизнул с ладони леденец, захрустел, повиливая хвостом и внима-

тельно, преданно глядя обнадежено засветившимися глазами. 18. И еще ни-
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кто не знал, как и чем кончится прибытие их на разъезд Боранлы-

Буранный… 19. Закат застал их где-то в пути, неподалеку от Боранлы-

Буранного. 20. Она верблюдица молодая, удойная, вторым окотом идет. 21. 

Рано утром все было готово.  

 
Упражнение 4. Найдите подлежащее. Укажите, в каких предложе-

ниях подлежащее представлено словом, в каких – словосочетанием. От-

метьте случаи субстантивации словоформ в позиции подлежащего. 

1. Один из найманов был убит с ходу стрелой… (Айтматов. И дольше 

века длится день). 2. Фантастическое – это метафора жизни, позволяющая 

увидеть ее под новым, неожиданным углом зрения (Айтматов. И дольше века 

длится день). 3. За ней тоже приезжали родные, хотели забрать к себе  (Айт-
матов. И дольше века длится день). 4. И сани покатились назад к разъезду... 

(Айтматов. И дольше века длится день). 5. Младшая жила вначале на станции 

под Казалинском, потом переехала с семьей поближе к сестре, в тот же сов-

хоз, муж ее работал шофером (Айтматов. И дольше века длится день). 6. 

Омываемая вышними ветрами, плыла Земля по вечным кругам своим (Айт-

матов. И дольше века длится день). 7. Что-то на редкость фальшивое и не-

уверенное чувствовалось буквально в каждой строчке этих статей, несмотря 

на их грозный и уверенный тон (Булгаков. Мастер и Маргарита). 8. Моя воз-
любленная очень изменилась… (Булгаков. Мастер и Маргарита). 9. Что-то 

сломалось в грузовике… (Булгаков. Мастер и Маргарита). 10. Никто не успел 

перехватить машину (Булгаков. Мастер и Маргарита). 11. Сидящий ответил 

опять-таки очень несвязно (Булгаков. Мастер и Маргарита). 12. Из камина 

подряд один за другим вывалились, лопаясь и распадаясь, три гроба … (Бул-

гаков. Мастер и Маргарита). 13. Зарипа с детишками будут спать, не подоз-
ревая, что отец едет мимо в каких-нибудь десятках метров от дома (Айтма-

тов. И дольше века длится день). 14. Два дня прошли кое-как (Булгаков. Мас-

тер и Маргарита). 15. …На улице совершилось еще что-то скандальное и па-

костное (Булгаков. Мастер и Маргарита). 16. Его полюбила одна девушка, а 

он взял и продал ее в публичный дом (Булгаков. Мастер и Маргарита). 17. За 

ним, опустив свои острые морды, ходили две борзые (Чехов. Анна на шее). 
18. Одна из дверей ведет в комнату Ани (Чехов. Вишневый сад). 19. Наш веч-

ный студент все с барышнями ходит (Чехов. Вишневый сад).  

 
Упражнение 5. Прочитайте текст. Укажите грамматические осно-

вы предложений. Определите тип сказуемого. 

Погляди в окно. Все стекло разрисовано белыми узорами – это мороз 
его так разрисовал. Холодно на дворе. Все кругом покрыто снегом – и земля, 

и крыши домов, даже на деревьях – снег. 
Январь – самый холодный месяц, середина зимы. Пруды и реки скова-

ны льдом, занесены снегом поля и леса. Ночи стоят длинные. В восемь часов 

утра еще темно, к девяти только солнышко встает. А дни зимою совсем ко-
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роткие. Не успеешь на улицу выйти побегать, поиграть – глядишь, и опять 

стемнело. 

Загляни зимним утром во двор. По снегу прыгают воробышки, от холо-

да нахохлились, распушились, на шарики стали похожи. Прыгают, крошки 

подбирают. Тут же важно, вперевалочку разгуливают вороны, между ними 

суетятся галки – так и смотрят, чем бы им поживиться. 

Вынесут собаке миску с едой, только поставят, а галки, вороны уж тут 

как тут: вокруг собаки прыгают, стараются из-под самого носа кусочек вы-

хватить. Не выдержит пес, бросится за птицей, а другие уже в миску лезут. 

Схватит кто хлеб, кто косточку – и прочь улетят. 

В деревне зимой возле дома не только этих птиц увидеть можно. Сюда 

и синицы, и овсянки, и даже осторожные сороки прилетают. Голодно им зи-

мой в лесу, вот они и летят поближе к жилью человека, чтобы покормиться. 

Звери лесные в теплые норы забрались. 

Волки, лисы на охоту выходят, а медведь с осени как заляжет в берло-

гу, так и спит до весны. 

Зимой все стараются укрыться от мороза, от холодного, ледяного ветра, 

и каждый по-своему зимовать приспособился (Г. Скребицкий, В. Чаплина.  

Кто как зимует). 

 

Упражнение 6. Дифференцируйте предложения на две группы: с про-

стым глагольным сказуемым и с осложненным простым глагольным сказуе-

мым. Заполните таблицу. 

 
1. Горит, горит огромный костер в темноте ночи... (Радзинский. Нико-

лай II). 2. И тут знойный воздух сгустился перед ним, и соткался из этого 

воздуха прозрачный гражданин престранного вида (Булгаков. Мастер и Мар-

гарита). 3. Римский стукнул себя кулаком по голове, плюнул и отскочил от 
окна (Булгаков. Мастер и Маргарита). 4. Маргарита летела по-прежнему 

медленно в пустынной и неизвестной местности, над холмами, усеянными 

редкими валунами, лежащими меж отдельных громадных сосен (Булгаков. 

Мастер и Маргарита). 5. Но невеста молодая, / До зари в лесу блуждая, /  

Между тем все шла да шла / И на терем набрела (Пушкин. Сказка о мертвой 

царевне и семи богатырях). 6. Чуду царь Салтан дивится, / А комар-то злится, 

злится… (Пушкин. Сказка о царе Салтане). 7. Повариха побледнела, / Об-

мерла и окривела (Пушкин. Сказка о царе Салтане). 8. Высокий тенор Бер-

лиоза разносился в пустынной аллее… (Булгаков. Мастер и Маргарита). 9. 

Белка камушки грызет, / Мечет золото и в груды / Загребает изумруды (Пуш-

кин. Сказка о царе Салтане). 10. Так, небо коптим, Аграфена Кондратьевна! 

Номера предложений с простым 

        глагольным сказуемым 

Номера предложений с осложненным     

простым глагольным сказуемым 
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(Островский. Свои люди – сочтемся).  11. Диву царь Салтан дивится, / А 

Гвидон-то злится, злится... (Пушкин. Сказка о царе Салтане). 12. Двое каза-

ков конвоя зашивают крохотные конвертики с письмами под лампасы (Рад-

зинский. Николай II). 13. Тянется, тянется время...  (Радзинский. Николай II). 
14. Долгожданное вино, прибывшее из Царского Села, вылили из бочек на 

пристани (Радзинский. Николай II). 15. Я женюсь на девушке очень богатой, 

беру в приданое золотые прииски (Островский. Бесприданница). 16. Такой 

барин, ждем не дождемся: год ждали – вот какой барин! (Островский. Бес-

приданница). 17. Государь принял корону из рук митрополита и возложил ее 

на свою голову... (Радзинский. Николай II). 18. А вот уже четыре дочери си-

дят на кожаном диване... (Радзинский. Николай II). 19. Тридцать шесть лет 
непрерывно вел Николай свой дневник (Радзинский. Николай II). 20. Прие-

хал, ломался, ломался, вертелся, вертелся (Островский. Свои люди –

сочтемся).  
 
Упражнение 7. Найдите предложения с составным глагольным ска-

зуемым. Охарактеризуйте роль вспомогательного глагола и инфинитива в 

составном глагольном сказуемом. Какие фазисные и модальные значения 

представлены в предложениях с составным глагольным сказуемым? 

 I. 1. С 1904 года Николай начал опасно меняться (Радзинский. Николай 

II). 2. Господи, помоги нам, спаси и усмири Россию (Радзинский. Николай 

II). 3. В эти дни Николай, как всегда, оставался спокойным и молчаливым 

(Радзинский. Николай II). 4. Уж очень не хочется умирать: ночью поведут на 

задний двор, да еще в сырую погоду, в дождик (Радзинский. Николай II). 5. 

Перестаньте вы меня мистифицировать и мучить вашими загадками... (Бул-

гаков. Мастер и Маргарита). 6. Наташа стала тыкать пальцем в шею сконфу-

женно пыхтящего борова… (Булгаков. Мастер и Маргарита). 7. В 1912 году 

все начали говорить о браке Ольги с Дмитрием (Радзинский. Николай II). 8. 
В 1917 году, перед арестом, царица начнет уничтожать свои бумаги (Радзин-

ский. Николай II). 9. Ночью она не может спать... (Радзинский. Николай II).  

10. Теперь бунтовщики могут прийти в любой момент (Радзинский. Николай 

II).  
II. 1. Великий князь начинает куда-то звонить… (Радзинский. Николай 

II). 2. И Николаше пришлось отказаться (Радзинский. Николай II). 3. Как 

только пароход пристал, начали выгружать наш багаж (Радзинский. Николай 

II). 4. Она продолжает верить в освобождение Народом и Армией (Радзин-

ский. Николай II). 5. Просто вдруг перестали приходить газеты (Радзинский. 

Николай II). 6. Матвеев вынул огромную связку ключей, и они начали от-

крывать бесчисленные сундуки и чемоданы (Радзинский. Николай II). 7. И не 

хочу предаться вновь / Раз обманувшим сновиденьям (Островский. Беспри-

данница). 8. Очень гневались, даже убить кого-то хотели, так с пистолетом и 

ушли из дому (Островский. Бесприданница). 9. Весь день хотелось пить, и 

Гуров часто заходил в павильон и предлагал Анне Сергеевне то воды с сиро-

пом, то мороженого (Чехов. Дама с собачкой). 10. В темной спальне начина-
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ют выздоравливать дети (Радзинский. Николай II). 11. Витте –  ставленник 

вдовствующей императрицы (Радзинский. Николай II). 

 

Упражнение 8. Определите синтаксическую функцию зависимого ин-

финитива (часть составного глагольного сказуемого, дополнение, определе-

ние, обстоятельство). 

1. А я вот забежал понаведаться, как ваши дневники (Островский. Свои 

люди – сочтемся). 2. Да старенек уж я становлюсь хлопотать-то (Островский. 

Свои люди – сочтемся). 3. Тишка хочет убирать водку (Островский. Свои 

люди – сочтемся). 4. Но ты понимаешь мои чувства: не иметь возможности 

ни ездить верхом, ни выезжать за ворота… (Радзинский. Николай II). 5. Он 

покорно соглашается на просьбы Аликс съесть чудодейственную корочку со  

стола Распутина, причесаться его чудотворной расческой (Радзинский. Нико-

лай II). 6. А разговаривать он ездит в Москву, в Петербург да за границу, там 

ему просторнее (Островский. Бесприданница). 7. Я пришел из соседнего па-

вильона, где снимают мой фильм, посмотреть на старика...  (Радзинский. Ни-

колай II). 8. Революция не могла уничтожить самодержавие, потому что оно 

было в крови народа (Радзинский. Николай II). 9. Девочки попросили Лили 

не оставлять мать одну (Радзинский. Николай II). 10. Он был секретарем Ко-

миссии и приходил в Петропавловскую крепость записывать допросы (Рад-

зинский. Николай II). 11. Тогда же случилась и неудачная попытка генерала 

Лавра Корнилова свергнуть в Петрограде правительство Керенского, захва-

тить власть… (Радзинский. Николай II). 12. Это я, Мокий Парменыч, хотела 

дочери подарок сделать (Островский. Бесприданница). 13. Я стану приста-

вать к Юлию Капитонычу (Островский. Бесприданница). 14. Так я полетел 

тогда спасать свои животишки-с (Островский. Бесприданница). 15. В объятия 

желаете заключить? (Островский. Бесприданница).  
 

Упражнение 9. В составных именных сказуемых определите тип связ-

ки по степени сохранения / утраты лексического значения. Выделите приме-

ры с нулевой связкой. Укажите, какими частями речи выражена именная 

часть сказуемого. 

I. 1. В комнатах было душно, а на улицах вихрем носилась пыль, сры-

вало шляпы (Чехов. Дама с собачкой). 2. – Погода к вечеру стала получше, – 

сказал он (Чехов. Дама с собачкой). 3. Я дурная, низкая женщина, я себя пре-

зираю и об оправдании не думаю (Чехов. Дама с собачкой).  4. Она не плака-

ла, но была грустна, точно больна, и лицо у нее дрожало (Чехов. Дама с со-

бачкой). 5. Здесь на станции уже пахло осенью, вечер был прохладный (Че-

хов. Дама с собачкой).  6. Погода стояла та же тропическая (Радзинский. Ни-

колай II). 7. Сначала он был врач (Радзинский. Николай II). 8. По комнатам 

разбросаны булавки, зубные щетки, гребенки, щетки для волос, пустые пу-

зырьки, поломанные рамки от фотографий (Радзинский. Николай II). 9. Она 

сидела дома больная… (Радзинский. Николай II). 10. Обед оказался недур-

ным, и Марта теперь не жалела, что пошла  (Набоков. Король, дама, валет).  
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II. 1. Я выросла, потом пошла в гувернантки (Чехов. Вишневый сад).  

2. Одна нога была перекинута через другую и тихонько раскачивалась (Набо-

ков. Король, дама, валет). 3. В понедельник утром он долго просидел наги-

шом… (Набоков. Машенька). 4. Впрочем, комната оказалась светленькой, 

довольно чистой… (Набоков. Король, дама, валет). 5. Свидание это было 

чрезвычайно кратко (Булгаков. Мастер и Маргарита). 6. А потом, в кинема-

тографе, стало людно и жарко (Набоков. Машенька). 7. В полутьме все пока-

залось очень странным… (Набоков. Машенька). 8. – Нет, прокуратор, я не 

врач, – ответил арестант, с наслаждением потирая измятую и опухшую баг-
ровую кисть руки (Булгаков. Мастер и Маргарита). 9. Белье и одежды каза-

лись необыкновенно чистыми, просторными и немного чужими (Набоков. 

Машенька). 10. И ей почему-то казалось, что отец и мальчики сидят теперь 

без нее голодные… (Чехов. Анна на шее). 

 
Упражнение 10. Найдите в предложениях из повести К. Паустовско-

го «Золотая роза» второстепенные члены. Определите способ их выраже-

ния, назовите слово, к которому относятся, определите его частеречную 

принадлежность. Укажите  разряд второстепенного члена. 

1. Лачуга мусорщика приткнулась к подножию северного крепостного 

вала, рядом с домишками жестянщиков, сапожников, собирателей окурков и 

нищих. 2. Климат Мексики был убийственным для европейских детей. 3. Од-

нажды возникло смутное воспоминание о золотой розе. 4. Дом старухи тряс-

ся от ветра, а по вечерам в нем не зажигали огня. 5. Ему чертовски везло. 6. 

Пять дней над Парижем подымалось необыкновенное солнце. 7. Он боялся 

властей и полиции. 8. Ювелир навещал Шамета, но не приносил ему ле-

карств. 9. В море около поселка лежит большой гранитный валун. 10. Он 

жестоко карал взяточников. 11. Сейчас я забыл эти стихи. 12. Я часто живу в 

деревне и присматриваюсь к играм колхозных детей. 13. Золото закатов пы-

лало в его садах. 14. Весна сыпала на город желтоватые цветы каштанов с 

красными крапинками на лепестках. 15. Старый помещичий дом стоял в ни-

зине. 16. По вечерам курился вокруг холодный туман. 17. Я дал ему гривен-

ник. 18. Он вдруг заплакал, сдерживаясь и всхлипывая. 19. Сырые доски пах-

ли лекарственно и резко. 20. Из них несло селедкой и стиральным мылом. 21. 

Иногда дикие гуси, прилетевшие в этом году слишком рано, садятся на воду 

и кричат. 22. Книги Мультатули никто не хотел издавать. 23. Вскоре актер 

приехал в фиакре за Сюзанной.  
 
Упражнение 11. Выделите предложения с приложением. В какой 

форме приложение уподобляется определяемому слову? Укажите предло-

жения с несогласованным приложением и предложения с распространенным 

приложением. 

1. В примерочной стояла маленькая жестяная печка-«буржуйка» (Пау-

стовский. Золотая роза). 2. Я работал тогда секретарем в газете «Моряк» 

(Паустовский. Золотая роза). 3. Ошеломленный председатель пояснил, что 
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контрамарок ему нужна только парочка, ему и Пелагее Антоновне, его суп-

руге (Булгаков. Мастер и Маргарита). 4. На другой день мы сговорились 

встретиться там же, на Москве-реке, и встретились (Булгаков. Мастер и Мар-

гарита). 5. Курьер Карпов сообщил, что будто бы этот самый маг остановился 

на квартире у Лиходеева (Булгаков. Мастер и Маргарита). 6. Профессор 

Кузьмин как сидел, так и откинулся на кожаную готическую спинку кресла 

(Булгаков. Мастер и Маргарита). 7. На том месте, где лежали этикетки, сидел 

черный котенок-сирота с несчастной мордочкой и мяукал над блюдечком с 

молоком (Булгаков. Мастер и Маргарита). 8. Тут за стенкой, в комнате доче-

ри профессора, заиграл патефон фокстрот «Аллилуйя», и в то же мгновенье 

послышалось воробьиное чириканье за спиной у профессора (Булгаков. Мас-

тер и Маргарита). 9. Под счастливой звездой родился критик Латунский 

(Булгаков. Мастер и Маргарита). 10. – Что такое? Ее ли я вижу? Клодина, да 

ведь это ты, неунывающая вдова? И ты здесь? – и тут он полез здороваться 

(Булгаков. Мастер и Маргарита). 11. Черная птица-шофер на лету отвинтил 

правое переднее колесо, а затем посадил машину на каком-то совершенно 

безлюдном кладбище в районе Драгомилова (Булгаков. Мастер и Маргарита). 

12. Красавица Гелла улыбалась, обратив к Маргарите свои с зеленью глаза, 

не переставая зачерпывать пригоршней мазь и накладывать ее на колено 

(Булгаков. Мастер и Маргарита). 13. Молодые люди, спутники Азазелло, 

улыбаясь безжизненными, но приветливыми улыбками, уже теснили госпо-

дина Жака с супругою в сторону, к чашам с шампанским, которые негры 

держали в руках (Булгаков. Мастер и Маргарита). 14. – Граф Роберт, – шеп-

нул Маргарите Коровьев, – по-прежнему интересен (Булгаков. Мастер и 

Маргарита). 15. – Я счастлива, королева-хозяйка, быть приглашенной на ве-

ликий бал полнолуния (Булгаков. Мастер и Маргарита). 16. Никанор Ивано-

вич Босой, председатель жилищного товарищества дома N 302-бис по садо-

вой улице в Москве, где проживал покойный Берлиоз, находился в страш-

нейших хлопотах, начиная с предыдущей ночи со среды на четверг (Булга-

ков. Мастер и Маргарита). 

 

Упражнение 12. Выпишите из предложений согласованные и несогла-

сованные определения. В каких грамматических формах согласованные опре-

деления уподобляются определяемому слову? Проанализируйте морфологи-

ческую природу и способ синтаксической связи несогласованных определений 

с определяемым словом. 
1. Первые мои записи были о лесах (Паустовский. Повесть о лесах). 2. 

На третьем ящике был устроен стол (Паустовский. Золотая роза). 3. Благов 

вынул из кармана огарок необыкновенно толстой церковной свечи (Паустов-

ский. Золотая роза). 4. Признаться, я не задумывался над этим случаем (Пау-

стовский. Золотая роза). 5. Ключ поэзии и прозы бьет чистой ледяной водой, 

в ней изредка лишь позванивают льдинки (Паустовский. Золотая роза). 6. Он 

писал по ночам под немолчный гул моря (Паустовский. Золотая роза). 7. 

Глубокая, казалось, мировая тишина остановилась над берегом (Паустов-

ский. Золотая роза). 8. В высокой, тоже какой-то всемирной мгле тускло све-
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тили звезды (Паустовский. Золотая роза). 9. Изредка они видели плотного 

человека в пестром восточном халате (Паустовский. Золотая роза). 10. Дым 

табака наполнял его комнату (Паустовский. Золотая роза). 11. Тихо пели в 

железной утробе теплохода могучие машины (Паустовский. Золотая роза). 
12. Талая вода капала в стаканы с пивом и на бутерброды с копченой колба-

сой (Паустовский. Золотая роза). 13. Я впервые видел эту ночь не над Невой 

и дворцами Ленинграда, а среди северных лесистых пространств и озер (Пау-

стовский. Золотая роза). 14. В спальне Маргариты Николаевны горели все 

огни и освещали полный беспорядок в комнате (Булгаков. Мастер и Марга-

рита). 15. Третий переулок вел прямо к Арбату (Булгаков. Мастер и Марга-

рита). 16. В лунном пылании растворились улетевшие ведьмы (Булгаков. 

Мастер и Маргарита). 17. Маргарита увидела широкую дубовую кровать со 

смятыми и скомканными грязными простынями и подушкою (Булгаков. Мас-

тер и Маргарита).  
 

Упражнение 13. В данных предложениях из произведения «Колымские 

рассказы» В.Т. Шаламова выделите дополнения, дифференцируйте их на 

прямые и косвенные. Укажите тип связи между дополнением и тем словом, 

к которому оно относится. Определите морфологический способ выраже-

ния дополнений. 

1. Как топчут дорогу по снежной целине? 2. Лошадей же, как правило, 

контрреволюционерам не доверяли. 3. Из химического карандаша делали 

чернила… 4. Севочка не хотел обижать Наумова, лишать его последнего 

шанса на отыгрыш. 5. – Давай карту. – Наумов поправил крестик и сел. 6. 

Глебов неторопливо вылизал миску, тщательно сгреб со стола хлебные 

крошки в левую ладонь и, поднеся ее ко рту, бережно слизал крошки с ладо-

ни. 7. Он присыпал рану песком, вырвал клочок ваты из телогрейки, прижал 

– кровь не останавливалась. 8. Завтра они продадут белье, променяют на 

хлеб, может быть, даже достанут немного табаку... 9. Вдвоем они едва отво-

рили примерзшую дверь. 10. Никто не подбирал рассыпанное. 11. Я сложил 

грязные бумажки вчетверо, ввосьмеро и упрятал в брючный карман. 12. Я 

выпросил хлеба, вернулся в барак, натаял снегу и стал варить чернослив. 13. 

Круглые, безлесные, они были покрыты тонким слоем плотного снега, спрес-

сованного ветрами. 14. Лиственницы протягивали тонкие пальцы с зелеными 

ногтями, вездесущий жирный кипрей покрывал лесные пожарища. 15. Мы 

садились на пол где-нибудь в углу и быстро съедали заработанное. 16. Тет-

радка стала покрываться инеем. 17. – Мне надо с тобой поговорить, – сказал 

Шестаков. 18. Завистливые взгляды провожали нас. 19. Я вдыхал запах хле-

ба, густой аромат буханок, где запах горящего масла смешивался с запахом 

поджаренной муки. 20. Мастер поставил на стол чайник, кружку с повидлом, 

положил буханку белого хлеба. 21. Здесь их окружал напитанный испаре-

ниями болот разреженный воздух тайги. 
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Упражнение 14. Найдите в предложениях из повести А.И. Пристав-

кина «Ночевала тучка золотая» обстоятельства. Определите разряд по 

значению (времени, места, причины и т.п.). Укажите, какими частями речи 

они выражены.  

1. Усатый проводник лишь тяжко вздыхал, заглядывая в туалет. 2. 

Колька лежал под вагоном и, приложив ухо к полу, слушал. 3. Кольку при-

ветствовали, здоровались, кричали снизу и сверху… 4. А одного Сашку они 

тут уморят, пропадет он на этой станции. 5. Девчонки, привычно повизгивая, 

полезли следом. 6. Ночью огней в хатах не зажигают. 7. Проводник натянуто 

засмеялся, усы зашевелились. 8. В этой банке потом варили из дробленого 

зерна кашу. 9. Вокруг техникума теперь каждый вечер стояло зарево от кост-

ров. 10. А Сашке стало ее вдруг невозможно жалко. 11. Жили впроголодь, 

понятно. 12. И опять Илья об этом вспомнил сегодня, рассматривая пальто. 

13. Братья рысцой побежали вниз… 14. Сашка деловито прошел вдоль соста-

ва, заглядывая под вагоны… 15. Потом она приезжала каждое утро и отчего-

то всегда смеялась, глядя, как колонисты наперегонки переваливаются в ку-

зов машины. 16. Тогда Сашка банку песком нагрузил и сунул в галошу. 17. 

Мужички ели, не торопясь, серьезно. 18. Справа и слева вели ступеньки. 19. 

Директор одобрительно кивнул. 20. Зал великодушно зааплодировал, а хор 

стал неловко кланяться.  

 

Упражнение 15. Выполните синтаксический разбор простых предло-

жений, руководствуясь предложенным алгоритмом. 

1. Охарактеризуйте предложение по числу предикативных центров. 

2. Определите  тип предложения по цели высказывания. 

3. Определите тип предложения по модальности. 

4. Определите тип предложения по характеру предикативных отноше-

ний. 

5. Определите тип предложения по эмоциональной окраске. 

6. Укажите структурные признаки предложения. 

а) Охарактеризуйте предложение с точки зрения синтаксической чле-

нимости. 

б) Охарактеризуйте предложение по составу грамматической основы. 

в) Охарактеризуйте предложение по наличию или отсутствию второ-

степенных членов. 

г) Охарактеризуйте предложение по наличию необходимых структур-

ных компонентов. 

д) Охарактеризуйте предложение по наличию осложняющих компо-

нентов. 

7. Укажите структурную схему простого предложения (ССПП) и типо-

вую пропозицию (ТП).  

Для записи структурной схемы используйте следующие символы: 

Vf ‒ спрягаемая форма глагола (лат. verbum finitum);  

Vf3s ‒ спрягаемый глагол в форме 3 л. ед. ч. (лат. singularis);  

Vf3pl ‒ спрягаемый глагол в форме 3 л. мн. ч. (лат. pluralis);  
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Inf ‒ инфинитив;  

N ‒ существительное (лат. nomen ‒ имя, название);  

Adj ‒ прилагательное (лат. adjectivum);  

Pron ‒ местоимение (лат. pronomen);  

Adv ‒ наречие (лат. adverbium); 

Adv-o ‒ предикативное наречие на -о;  

Praed ‒ предикатив (лат. praedicatum);  

Part − причастие (лат. participium);  

Praedpart ‒ причастный предикатив;  

interj ‒ междометие (лат. interjectio);  

neg ‒ отрицание (негация, лат. negatio);  

cop ‒ связка (лат. copula).  
Примечание. При символе N цифры от 1 до 6 обозначают соответственно падежи: 

1 ‒ им. п., 2 ‒ род. п., 3 ‒ дат. п., 4 ‒ вин. п., 5 ‒ тв. п., 6 ‒ предл. п. 

 

8. Проанализируйте главные члены предложения. 
Для анализа подлежащего используйте следующую схему: 

1) задайте общий вопрос к подлежащему («о чем / о ком говорится в 

предложении?»); 

2) определите морфологическую природу члена предложения; 

3) определите, с какой словоформой подлежащее вступает в смысло-

вую и формальную связь. 

После того, как проанализировали подлежащее, приступайте к анализу 

сказуемого, руководствуясь следующей схемой: 

1) задайте общий вопрос к сказуемому («что говорится о предмете ре-

чи?»); 

2) определите тип сказуемого и конкретизируйте его: 

а) по способу выражения вещественного значения: глагольное или 

именное, укажите, чем выражено вещественное значение;  

б) по способу выражения модально-временного значения: простое или 

составное; укажите, чем выражено модально-временное значение; 

3) определите синтаксическую форму сказуемого: наклонение и время; 

4) определите смысловую связь сказуемого с субъектной словоформой 

независимо от того, представлена она именительным падежом (является под-

лежащим), косвенным падежом или наречием, и формальный способ выра-

жения этой связи: координация, соположение, аналог управления, аналог 
примыкания.  

9. Проанализируйте второстепенные члены предложения. 

Все второстепенные члены предложения анализируются по следующей 

схеме:  

1) определите, что это за второстепенный член предложения, от какого 

слова, члена предложения или грамматической основы всего предложения 

зависит, на какой вопрос отвечает; 
2) определите морфологическую природу второстепенного члена 

предложения; 
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3) определить тип связи и формальный способ ее выражения. 

 

Образец разбора 

Хова очень любила Лейзера… (Юшкевич. Едут). 

Это простое предложение, т.к. в нем одна грамматическая основа. По 

цели высказывания оно невопросительное, повествовательное; по модально-

сти – реальное; по характеру предикативных отношений – утвердительное; 

по эмоциональной окраске – невосклицательное. Структурные признаки 

предложения: с точки зрения синтаксической членимости – членимое; по со-

ставу грамматической основы – двусоставное, грамматическая основа «Хова 

любила»; по наличию или отсутствию второстепенных членов – распростра-

ненное; по наличию необходимых структурных компонентов – полное; по 

наличию осложняющих компонентов – ничем не осложнено.  

ССПП: N1 – Vf – N4 (ТП: ʻсубъектʼ – ʻэмоциональное отношениеʼ – 

ʻобъект отношенияʼ). 
Хова – подлежащее, общий вопрос к подлежащему: о ком говорится в 

предложении? Морфологическая природа: имя существительное в форме 

ед.ч., Им. п. Подлежащее Хова вступает в смысловую и формальную связь со 

сказуемым любила. 

Любила – сказуемое, общий вопрос к сказуемому: что говорится о 

предмете речи? Это простое глагольное сказуемое; по способу выражения 

вещественного компонента оно глагольное, вещественное значение выраже-

но основой глагола любила; по способу выражения модально-временного зна-

чения – простое, модально-временное значение выражено суффиксом -л. 

Синтаксическая форма сказуемого: спрягаемый глагол в форме изъявитель-

ного наклонения прошедшего времени. Смысловая связь с субъектной сло-

воформой – предикативная, формальный способ ее выражения – координация 

в ж.р. и ед. ч. 

Очень – обстоятельство степени, зависит от сказуемого любила, отвеча-

ет на вопрос «насколько?». Морфологическая природа – наречие. Тип связи – 

присловная, предсказующая, факультативная, формальный способ выраже-

ния связи – примыкание. 

Лейзера – прямое дополнение, зависит от сказуемого любила, отвечает 
на вопрос «кого?». Морфологическая природа – имя существительное в фор-

ме В. п. Тип связи – присловная, предсказующая, облигаторная, формальный 

способ выражения связи – управление. 

 1. Тарантас качнулся и запрыгал по мощеному двору железнодорожной 

станции (Авилова. Костры). 2. ‒ Никто не знает завтрашнего дня, Ципка… 

(Юшкевич. Едут). 3. ‒ Спи, мое солнышко! (Чарская. Вторая Нина). 4. Я дико 

вскрикнула и закрыла лицо руками (Чарская. Вторая Нина). 5. Карпушка на-

чал рвать крапиву (Чехов. За яблочки). 6. Старушонка суетится, отворяет ок-

но и осматривает платформу (Чехов. В вагоне). 7. Старухи и бабы глядели на 

ноги Николая, обутые в валенки, и на его бледное лицо… (Чехов. Мужики). 

8. В полночь Лаптев простился с нею и, уходя, взял с собой зонтик, забытый 
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Юлией Сергеевной (Чехов. Три года). 9. Ему вдруг страстно захотелось об-

нять свою спутницу, осыпать поцелуями ее лицо, руки, плечи, зарыдать, 

упасть к ее ногам… (Чехов. Три года). 10. Никитину вдруг почему-то стало 

жаль своего товарища и захотелось сказать ему что-нибудь ласковое, утеши-

тельное (Чехов. Учитель словесности). 11. Вечером и ночью мерещились ему 

младенчик, верба, рыба, битые гуси, и Марфа, похожая в профиль на птицу… 

(Чехов. Скрипка Ротшильда). 12. В тихую лунную июльскую ночь Ольга 

Ивановна стояла на палубе волжского парохода и смотрела то на воду, то на 

красивые берега (Чехов. Попрыгунья). 13. В одно прекрасное во всех отно-

шениях утро (дело происходило в конце лета) Трифон Семенович прогули-

вался по длинным и коротким аллеям своего роскошного сада (Чехов. За яб-

лочки). 14. Я быстро вскакиваю с постели, обливаюсь холодной водой, при-

несенной Маро (Чарская. Вторая Нина). 15. Шелковников с изумлением по-

глядел наверх и только теперь заметил Кузю, беспомощно болтавшего нога-

ми (Аверченко. Шутка Мецената).  

Тест для самоконтроля. 

 
Тест представлен заданиями закрытой формы с множественным вы-

бором (количество верных вариантов ответов – один в каждом задании). 

Каждый правильный ответ приносит 1 балл. Максимальное количество бал-

лов по тесту – 20. 

      1 – 10 набранных баллов –  «неудовлетворительно»; 

     11 – 13 набранных баллов – «удовлетворительно»; 

     14 – 17 набранных баллов – «хорошо»; 

     18 – 20 набранных баллов – «отлично». 

 

1. Укажите номер предложения, в котором подлежащее выражено инфи-

нитивом. 

1) Жить – Богу служить (В. Даль); 

2) – Я не хочу говорить спокойно (Л. Андреев); 

3) Вопрос был спокойный, простой (Л. Андреев); 

4) Он хмуро взглянул на нее (Л. Андреев); 

5) Дрянь, бить тебя надо! (Л. Андреев). 

 

2. Укажите номер предложения, в котором подлежащее выражено слово-

сочетанием. 
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1) Густые, сизые тучи закрывают лазурь небесную, и лес дремучий сы-

плет желтый лист на унылую землю (Г. Каменев); 

2) Один из нас погибнет (А. Солженицын); 

3) Мы встретились в первый раз с родственником несчастного Леонса 

на Спасской лужайке (И. Лажечников); 

4) Мы напишем строгую, ученую критику на твою книгу… (Неизвест-

ный); 

5) А утром они увидели такую нарядную елку и столько подарков под 

ней – что их хватило бы на весь лес (С. Козлов). 

 

3. Укажите номер предложения, в котором подлежащее выражено суб-

стантивированным прилагательным. 

1) Мышкин молча склонился над газетой (В. Белоусова); 

2) На одном был изображен зимний лес и упряжка лошадей, за которой 

гнались волки (А. Варламов); 

3) День выдался теплый и нежный, как в раю (В. Токарева); 

4) Младшая жила вначале на станции под Казалинском, потом перееха-

ла с семьей поближе к сестре, в тот же совхоз, муж ее работал шофером 

(Ч. Айтматов); 

5) За озером местность неожиданно изменилась – хвойный лес кончил-

ся, начались болота (В. Быков). 

 

4. Укажите номер предложения с простыми глагольными сказуемыми. 

 1) Кругом было темно… (А. Слаповский); 

2) Я бегу и пою!  (Э. Радзинский); 

3) – Но ведь им тоже хочется петь (В. Токарева); 

4) Начал есть (А. Мильчин); 

5) А вот когда грустно и тоскливо, мы единодушны в своем порыве 

(А. Варшавская).  

 

5. Укажите номер предложения, в котором употреблены осложненные 
простые глагольные сказуемые. 

1) Через минуту мы освобождаемся от хозяина и катим без задержки 

(М. Пришвин); 

2) Ночью была метель, я несколько раз выходил на двор – все метет 
и метет (М. Пришвин); 

3) Все было мило ей, все радовало ее (А. Грин); 

4) В синих сумерках мерцали кусты, подальше спали деревья; веяло 

духотой и землей (А. Грин); 

5) …Наддай еще, Федя, ему, подлецу (М. Пришвин). 
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6. Укажите номер предложения, в котором употреблены сказуемые, 
выраженные инфинитивом. 

1) Не жить Петру в станице (М. Шолохов); 

2) За неправду бог наказывает (А. Островский); 

3) Лихо избудешь, всю кручину забудешь (В. Даль); 

4) Я изредка бывал у Нади… (И. Дьяконов); 

5) – А где вы раньше жили? – спросила Ирина у Олега (В. Токарева). 

 

7. Укажите номер предложения, в котором употреблены составные 
глагольные сказуемые. 

1) Жизнь изменилась… (В. Аксенов); 

2) Ирина была рада, что семья в сборе… (В. Токарева); 

3) На выставке она сможет купить за дешевую плату белье, пеленки, 

препараты (И. Бабель); 

4) Она быстрым движением сбросила с себя платок и, скомкав его, 

бросила мне в лицо (А. Куприн); 

5) У него было широкое, скуластое лицо, сплошь выбритое… 

(Л. Андреев). 

 

8. Укажите номер предложения, в котором употреблены составные 
именные сказуемые. 

1) Я, видите ли, очень не люблю спать в комнате один (Л. Андреев); 

2) Она дышала часто и смотрела на него с ужасом (Л. Андреев); 

3) Но ухо было закрыто волосами… (Л. Андреев); 

4) Только, пожалуйста, вы уж лягте к стене (Л. Андреев); 

5) Сразу, перебивая друг друга, зазвенело несколько женских голо-

сов (Л. Андреев). 

 

9. Укажите номер предложения, в котором употреблен глагол быть в 

значении ‘находиться’, ‘существовать’, ‘пребывать’, т.е. не является 

связкой.  

1) Масти он был довольно редкой и смешной: весь серый, мыша-

стый, и только по крупу у него шли пестрые, белые и черные пятна (А. Ку-

прин); 
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2) Лицо у него было окровавленное, незначительное, обреченное 

(И. Бабель); 

3) …Но женщина всегда женщина, то есть творение непостоянное, 

слабое (Н. Брусилов); 

4) Ирина поняла, что он голодный и хочет есть (В. Токарева); 

5) Есть уже начатки музея-выставки (И. Бабель). 

 

10. Укажите номер предложения, в котором употреблены сказуемые с 
нулевым связочным компонентом. 

1) Жена, Валерия Васильевна, красивая и бледная, как княжна, тоже 

работала врачом (Эд. Поляновский); 

2) В следующем году отец Константин переезжает в Эстонию в го-

род Пярну… (В. Попов); 

3) Избивавшие были рабочими (И. Бабель); 

4) Трактир был наполнен татарами – бойцами и торговцами (И. Ба-

бель); 

5) Татары совершенно не обучены своему ремеслу (И. Бабель). 

 

11. Укажите номер предложения, в котором употреблены составные гла-

гольные сказуемые с фазовым вспомогательным глаголом. 

1) Вот сядет тут и рисует все в альбом море – она хорошо красками 

рисовала (Ю. Домбровский); 

2) На этом же заводе работала врачом моя мама (А. Сурикова); 

3) Может быть, он перестал любить ее? (В. Гроссман); 

4) Он рисует Фаусту ложную картину, как осушаются болота (А. Сол-

женицын); 

5) …Мать подошла к ней, Нина сделала знак, что хочет говорить с ма-

терью… (П. Шаликов). 

 

12. Укажите номер предложения, в котором употреблены составные гла-

гольные сказуемые с модальным вспомогательным глаголом. 
1) Милов хочет удержать ее за платье, но в самое то время заплакал 

сын его, которого еще он не видывал (А. Измайлов); 

2) Я сразу же перестала слушать старика и равнодушно просмотрела 

его ужасные каляки... (А. Ким); 

3) Газета, в которой работал Джеф и которую обычно так просто не 

купишь, обнаружилась в ближайшем киоске (В. Белоусова); 

4) Диктор сообщает нам: эта вот кончила нефтяной техникум… 

(В. Пронин); 

5) Старец трясется на ногах… (В. Измайлов). 



 84 

 

13. Укажите номер предложения, в котором употреблены составные 
именные сказуемые со знаменательной связкой. 

1) Всякий сын может поверить, как сразила его сия громовая весть 

(И. Лажечников); 

2) Она была прекрасна потому, что она была добра (В. Гроссман); 

3) Володя знал, что Луис тяжело болел… (С. Спивакова); 

4) Мне стало до того обидно, что я чуть не заплакал (В. Белоусова); 

5) Она давно лежала больная в постели… (Ф. Гладков). 

 

14. Укажите номер предложения, в котором употреблены составные 
именные сказуемые с полузнаменательной связкой. 

1) Дым от костров не подымается кверху, а стелется низко над землей 

и кажется неподвижным (В. Арсеньев); 

2) А ведь, строго говоря, не была красива (И. Грекова); 

3) На кровати лежала больная старуха Ионовна – мать Василисы 

(Г. Марков); 

4) В студенческие годы, когда дома уже не жил, а работал дворником 

на Кропоткинской и за то получил служебную комнату в коммунальной 

квартире, тем самым хоть как-то повторив опыт тесной родительской моло-

дости, Колюня по-прежнему держал под фундаментом дачного домика в ук-

ромном месте ключ (А. Варламов); 

5) Этот взгляд был, без сомнения, драгоценнее Эрасту всех даров фор-

туны (П. Шаликов). 

 

15. Укажите номер предложения, в котором употреблены составные 
именные сказуемые с отвлеченной связкой. 

1) Леонс был в Петербурге, когда пришло к нему известие о смерти 

матери его (И. Лажечников); 

2) Я теперь был у нее… видел ли ты, как горько я плакал?  (Н. Мамы-

шев); 

3) Не было ни одного вечернего собрания, куда бы не приглашали Ев-

гения… (Н. Мамышев); 

4) В сгустившемся за время песни сумраке даже белые стены стали 

темны и сливались с полом и мебелью (В. Корнилов); 

5) Мама была врач, и как я убедилась, когда повзрослела, врач одарен-

ный (Р. Фрумкина). 

 

16. Укажите номер предложения, в котором есть согласованные опреде-
ления. 

1) И радуюсь этому: жизнь мне противна, нестерпима (П. Шаликов); 

2) Именно теперь. Дуга зенита… (А. Солженицын); 

3) …Книги были пухлые, желтые и старые (Э. Лимонов); 
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4) Поднял хобот и так дунул-затрубил, что с травяных кустов посыпа-

лись желтые гроздья, океан взволновался, а Куки с Паки успели укрыться в 

ушах слоненка (А. Дорофеев); 

5) Это был уже не Сталинград, это была Курская дуга (Г. Садулаев). 
 

17. Укажите номер предложения, в котором употреблены приложения. 

1) Оказалось, что-то у отца не заладилось… (А. Иличевский); 

2) Агассиц, директор цирка «Солейль», дал журналистам следующие 

объяснения (А. Грин); 

3) 23-го окно цирковой кассы не открывалось (А. Грин); 

4) Они переворачиваются, толкают друг друга, цепляются за рыхлые 

стенки сосудов, как ржавчина в трубке радиатора, забивают капилляры 

(С. Есин); 

5) Пристальный взгляд, брошенный в этот вечер на места для зрителей, 

подметил бы несколько необычный состав публики (А. Грин). 

 

18. Укажите номер предложения, в котором употреблено прямое допол-

нение. 
1) Отгремела Курско-Орловская дуга… (А. Царев); 

2) Ирина не хотела и не могла думать о последствиях… (В. Токарева); 

3) Я вижу печальную тень ее под сими древними соснами (Г.  Каме-

нев); 

4) Графский повар занемог, а в той избе громадной – выполнявшей вре-

мя от времени роль заезжего двора – кормили, по уверениям, хоть и просто, а 

сытно (Б. Евсеев); 

5) Главное – не думать о таких вещах перед сном (А. Геласимов). 

 

19. Укажите номер предложения, в котором употреблено обстоятельство 

причины. 

1) Ах, я вижу, ты окаменел от страха; мое признание ужасает тебя, ты 

отвращаешь от меня взор свой…  (Неизвестный); 

2) День я при ней, ночью выдумываю средства ей угождать и едва на-

шел время написать к тебе (М. Сушков); 

3) …И утренний ритуал занял, как назло, в два раза больше времени, 

чем обычно (В. Белоусова); 

4) Огненная дуга моего падения бесшумно пронзила ночь, как шило… 

(В. Скрипкин); 

5) Ирина поняла: поезд ночью вздрагивал, покачивался, и Алечке каза-

лось, что она едет на лошадках (В. Токарева). 

 

20. Укажите номер предложения, в котором употреблены детермини-

рующие обстоятельства. 

1) И ледник был: зимами с Буга привозили на подводах лед (Д. Руби-

на); 

2) …Вот солнце выходит из-за туч… (Е. Гришковец); 
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3) Мельтон, видя опасность, выбежал из хижины… (В. Измайлов); 

4) Он говорит очень быстро… (С. Юрский); 

5) Мне запомнилось, как один из помощников Фурцевой, то ли напу-

ганный, то ли пораженный столь эмоциональным диалогом, вдруг выбежал 

из ее кабинета… (И. Архипова). 

 

 

ТЕМА 5. ОДНОСОСТАВНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  

В СОВРЕМЕННОМ РУССКОМ ЯЗЫКЕ. 
 

 Терминологический минимум к теме: 
односоставное предложение, определенно-личные предложения, неопре-

деленно-личные предложения, обобщенно-личные предложения, безличные 

предложения, генитивные предложения, инфинитивные предложения, номи-

нативные предложения, собственно-бытийные предложения, предметно-

бытийные предложения, указательные номинативные предложения, оце-

ночно-бытийные номинативные предложения, именительный темы (имени-

тельный представления), вокативные предложения. 

 

� Тезисы лекции. 

 
 Вопрос 1: «Понятие об односоставных предложениях». 

Традиционно в основе дифференциации предложений на односостав-

ные и двусоставные лежит структурно-семантический признак, в соответст-
вии с которым под двусоставными понимаются предложения, в предикатив-

ной основе которых два главных члена: подлежащее и сказуемое. Например: 

В лужах отражается синее небо.  

Под односоставными понимаются предложения, предикативная основа 

которых представлена одним главным членом, подлежащим или сказуемым. 

Например: В лесу морозно. 

Наличие только одного главного члена в односоставном предложении 

не создает его информативной неполноты. Для полного словесного выраже-

ния информативного содержания предложения достаточно одного главного 

члена.  

Основными типами односоставных предложений, традиционно выде-

ляемых в русском языке, являются определенно-личные, неопределенно-

личные, обобщенно-личные, безличные, генитивные, инфинитивные и номи-

нативные предложения. В основу этой классификации положены структур-

ные (морфологическая природа выражения главного члена) и семантические 

(грамматическая семантика предложения) признаки. Учитывается также 

коммуникативное назначение предложения.   
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Вопрос 2: «Типология односоставных предложений в современном рус-

ском языке». 

 А) Определенно-личные предложения. 

Под определенно-личными понимаются такие односоставные беспод-

лежащные предложения, главный член которых (сказуемое) своей граммати-

ческой формой указывает на определенное лицо, характеризуемое по дейст-

вию, состоянию, отношению к другим лицам, предметам и т.д.  

Сказуемое в определенно-личных предложениях может быть выраже-

но: 

1) глаголом 1-го лица единственного и множественного числа изъяви-

тельного наклонения. Например: Ищу кругом души родной… (М. Лермон-

тов);  

2) глаголом изъявительного наклонения в форме 2-го лица единствен-

ного и множественного числа. Например: Поэт! Не дорожи любовию народ-

ной. /Восторженных похвал пройдет минутный шум; / Услышишь суд глуп-

ца и смех толпы холодной: / Но ты останься тверд, спокоен и угрюм 

(А. Пушкин). 

3) глаголом в форме повелительного наклонения как единственного, так 

и множественного числа. Например: Свои слезы оставь на потом (Ю. Куз-
нецов).  

Предложения, главный член которых представлен другими глагольны-

ми формами, определенно-личными считаться не могут. Так, не являются 

односоставными предложения, сказуемое которых выражено формой 3-го 

лица единственного и множественного числа или глаголом прошедшего вре-

мени. Это объясняется тем, что, во-первых, глаголы прошедшего времени по 

лицам не изменяются, действующий субъект в таких предложениях опреде-

ляется только аналитически, т.е. наличием при глаголе прошедшего времени 

личного местоимения или имени существительного, поэтому пропуск подле-

жащего при глаголах прошедшего времени единственного числа свидетель-

ствует о неполном грамматическом составе предложения. Невербализован-

ное подлежащее восстанавливается из контекста или ситуации. Например: 

Тогда не знал я Черных дел России. / Не знал, зачем / И почему война (С. Есе-

нин).  

Предложение, главный член которых представлен одним глагольным 

сказуемым в форме 3-го лица единственного числа, также является непол-

ным, пропущенное подлежащее в них легко восстанавливается как ситуатив-

но, так и контекстуально. Например: Пусть себе квартиру строит (Е. Во-

робьев). 

 

Б) Неопределенно-личные предложения. 

Под неопределенно-личными традиционно понимаются предложения, в 

грамматической основе которых один главный член (сказуемое), обозначаю-

щее действие, совершаемое неопределенными лицами, представленное гла-

голом в форме 3-го лица настоящего и будущего времени множественного 
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числа, прошедшего времени, а также сослагательного наклонения множест-

венного числа. Например: Всю зимнюю одежду шьют из «пыжика» – шкуры 

теленка… (Л. Улин).  Грамматическая представленность сказуемого является 

выразителем общей грамматической семантики неопределенности дейст-

вующего лица. Позиция подлежащего в предложениях подобного типа оста-

ется незанятой.  

Однако следует помнить о том, что наличие глаголов в форме множе-

ственного числа прошедшего времени и 3-го лица настоящего-будущего вре-

мени при нулевом подлежащем не всегда является показателем неопределен-

ности действующих лиц. Например, в речевом отрезке Люди отхлынули, и 

Юрий, сталкиваясь с другими, побежал обратно к насыпи. Лезть на крышу 

ему не было никакой охоты, да и обида на матросов, забывших о нем, кто 

первый увидел опасность, как-то сразу выключила его из игры. Не хотят, ну 

и черт с ними! Пусть сами справляются… (Л. Соболев) в последних двух 

предложениях (Не хотят, ну и черт с ними! Пусть сами справляются) речь 

идет о вполне конкретных людях, матросах, названных в предыдущем пред-

ложении. 

По мнению исследователей, неопределенно-личные предложения ме-

нее продуктивны по сравнению с определенно-личными, но все-таки доста-

точно широко используются в текстах художественной литературы, в разго-

ворной речи, порождая речевые штампы: У нас не курят; Кому говорят; 

Просят соблюдать тишину и под. Однако сема «неопределенность дейст-

вующего лица» в содержательной структуре этих предложений накладывает 
запрет на их использование в научном стиле речи, не допускающем какой-

либо неопределенности. 

 

В) Обобщенно–личные предложения. 

Под обобщенно-личными традиционно понимаются такие односостав-

ные бесподлежащные предложения, в которых представленное действие или 

состояние может быть соотнесено с любым лицом. Например: Любишь ка-

таться, люби и саночки возить (посл.).  

Важнейшей особенностью предложений этого типа, по мнению уче-

ных, является то, что употребляются они при выражении только таких на-

блюдений, которые представляются говорящему обязательными, бесспорны-

ми, поскольку вытекают из объективных особенностей наблюдаемых явле-

ний или ситуаций. Обобщающий характер классифицирующей деятельности 

людей, обязательность и бесспорность представленного в предложениях по-

ложения дел обусловливает функционирование таких предложений в посло-

вицах и поговорках.  

Обобщенно-личные предложения сугубо «своих» структурных призна-

ков предложения не имеют. В качестве структурообразующего компонента 

они используют словоформы, присущие другим типам односоставных пред-

ложений в их переносном значении. Отсутствие специфических структурных 

признаков ставит под сомнение выделение обобщенно-личных предложений 
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как особой структурно-семантической разновидности односоставных пред-

ложений.  

Наиболее типичным и основным способом выражения главного члена 

обобщенно-личных предложений – сказуемого – является глагольная форма 

2-го лица единственного числа настоящего и будущего времени. Например: 

Из песни слова не выкинешь (посл.). 

Вопрос о морфологической природе главного члена обобщенно-личных 

предложений нельзя считать решенным.  

Главный член обобщенно-личных предложений может быть представ-

лен формой повелительного наклонения единственного числа. Например: Не 

плюй в колодец: пригодится воды напиться (посл.). 

К числу обобщенно-личных в специальной научной и учебной литера-

туре часто относят также односоставные предложения, главный член кото-

рых выражен глаголом в форме 3-го лица множественного числа типа Цып-

лят по осени считают и под. Иногда в числе обобщенно-личных называют 
также предложения с главным членом, представленным формой 1-го лица 

множественного числа. Это предложения типа пословичных: Что имеем, не 

храним, потерявши плачем и под.  

 

Г) Безличные предложения. 

Под безличными предложениями традиционно понимаются предложе-

ния, грамматическая основа которых представлена одним главным членом – 

сказуемым, морфологическая природа которого исключает позицию имени-

тельного падежа со значением предмета речи, т.е. подлежащего. Например: 

Смеркается.  

По структуре и семантике безличные предложения достаточно разно-

образны. По структурному признаку, способу выражения сказуемого, они 

традиционно дифференцируются на две группы: предложения глагольные и 

предложения именные.  

Под глагольными понимаются такие безличные предложения, сказуе-

мое которых представлено:  

1) безличными глаголами без суффикса -ся и их производными (брез-

жит, морозит, светает и др); 

2) безличными глаголами с суффиксом -ся, выражающими непроиз-
вольную легкость, а при отрицании, наоборот, трудность или даже невоз-
можность пребывания в определенном состоянии: вздумается, доведется; 

(не) думается, дышится, (не) лежится и др.;  

3) личными глаголами в безличном употреблении: бросает, валит, вер-

тит, гнет и мн. др.  

К именным безличным относятся предложения, предикатив которых 

представлен словами категории состояния. Например: В подмосковных полях 

и лесах становилось сыро и мглисто (В. Солоухин).  
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Особый тип безличных предложений образуют предложения, сказуе-

мое которых выражено кратким страдательным причастием на -о с суф-

фиксами -ен и -т. Например: Про батарею Тушина было забыто (Л. Тол-

стой).  

По семантике безличные предложения также весьма разнообразны: 

1. предложения со значением состояния окружающей среды и при-

родных процессов. Например: За окошком снова подморозило, / Север веч-

ным холодом дохнул. Завьюжило, закружило, затревожило,  И от зябких 

мыслей я взгрустнул (Л. Ошин); 

2. предложения со значением физиологического или психологиче-

ского состояния живого существа, например: Хотел дорогой почитать, да 

сморило (Ф. Абрамов); 

3. предложения со значением отсутствия, недостатка чего-либо. На-

пример: Мне не хватает нежности твоей и забот, тебе моей заботы не 

хватает (С. Щипачев); 

4. предложения с модальным значением долженствования, необхо-

димости, возможности, желания. Например: Самому мне в то мгновенье хо-

телось провалиться сквозь землю (В. Солоухин); 

5. предложения со значением действия, совершаемого «косвенным 

субъектом», представленным творительным падежом. Например: Зимой ко-

рабли вмерзали в лед, их засыпало снегом (К. Паустовский); 

6. предложения со значением восприятия. Например: Пахло луком 

из подвала теткиного дома, где работала ресторанная кухня, и всем хоте-

лось пить, все нервничали и сердились (М. Булгаков); 

7. предложения со значением действия мифической силы. Напри-

мер: Этаким немощным старцам в угоду / С летом хотя бы чуть-чуть по-

везло (Л. Ошин); 

8. предложения со значением отношения личного субъекта к окру-

жающему миру, какому-либо факту, его оценке. Например: Мне сделалось 

все безразлично (В. Солоухин); 

9. предложения со значением пространственной характеристики. 

Например: До города было уже совсем близко (Р. Иванычук); 

10. предложения со значением состояния как следствия закончивше-

гося результативного действия. Например: Складно сказано, отец Варлаам 

(А. Пушкин);  

11. предложения со значением выражения проявления чьей-то воли. 

Например: Петрушке приказано было оставаться дома, смотреть за ком-

натой и чемоданом (Н. Гоголь). 

 

Д) Генитивные предложения. 

Особое положение в составе односоставных предложений занимают 
так называемые генитивные предложения.  

Под генитивными обычно понимаются предложения, главный член ко-

торых представлен независимым родительным падежом существительного 
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или местоимения, типа Народу-то, народу; Ни шороха, ни звука. Данные 

примеры говорят о том, что предложения этой разновидности не представ-

ляют собой однородной группы.  

Так, предложениям первого  типа (Народу-то!) присуща сема бытий-

ности: родительный падеж имени утверждает наличие предметов и явлений. 

Кроме того, имеющим место быть предметам дается количественная харак-

теристика.  

Количественная характеристика бытующих предметов и явлений мо-

жет быть представлена эксплицитно, предикативной лексемой со значением 

количества. Это может быть имя существительное, наречие с неопределенно-

количественным значением или собирательное числительное. Например: Фо-

нарей видимо-невидимо (А. Куприн).  

Позиция количественного компонента может быть представленной 

фразеологизированным предложением. Например: Теперь я весь погружен в 

репетиции – работы по горло (С. Аксаков).   

Количественная характеристика эксплицитно может быть и не пред-

ставлена. При этом существительные в форме родительного падежа могут 

иметь при себе постпозитивную частицу -то. Значение количественной ха-

рактеристики передается интонацией. Например: Народу-то, народу-то! – 

проговорил он, качая головой (Ф. Достоевский). 

В состав генитивных предложений могут входить обстоятельственные 

словоформы, называющие пространство бытования предметов, обладающих 

количественной предикативной характеристикой. Например:– В купе много 

народу? – Много (И. Эренбург). 
Вторая разновидность генитивных предложений представлена приме-

рами типа Ни шороха, ни звука. Данные предложения называют признаки, 

состояния и предметы, отсутствующие в окружающей среде. Эти предложе-

ния сформировались в результате эллипсиса предикатива со значением «от-

сутствие», представленного лексемой «нет», и являются неполными. Ср.: Во-

круг тишина. Нет ни шороха, ни звука.  

Генитивные предложения являются принадлежностью разговорного 

стиля, в текстах художественной литературы используются в основном в 

диалогической и эмоционально окрашенной монологической речи.  

Вопрос о генитивных предложениях в научной грамматике не имеет 
однозначной квалификации. В вузовских и школьных учебниках генитивные 

предложения, как правило, не только не выделяются в особую группу, но и 

не упоминаются при изложении теоретического материала по синтаксису 

русского предложения. Недостаточно уделено им внимания и в специальной 

литературе.  

 

Е) Инфинитивные предложения. 

Под инфинитивными понимаются предложения с грамматически неза-

висимым инфинитивом в функции главного члена – сказуемого. Например: 

Но как же критика Хавроньей не назвать, который, что ни станет разби-

рать, имеет дар одно увидеть? (И. Крылов).   
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Бесподлежащные инфинитивные предложения структурно и семанти-

чески отличаются от безличных предложений с инфинитивом. Структурные 

различия между этими типами предложений заключаются в том, что в инфи-

нитивных предложениях инфинитив структурно независим, тогда как без-
личных предложениях он зависит от безличных глаголов с модальным значе-

нием типа хочется, желается, приходится или модальных слов типа нельзя, 

можно, должно.  

Выделяется два типа инфинитивных предложений с реальной модаль-

ностью: повествовательные и вопросительные.   

Повествовательные предложения информируют о действии, которое 

должно быть осуществлено, оценивается его возможность, необходимость, 

вынужденность или желательность. Такие предложения могут включать от-

рицательную частицу не. Например: Куда там писать, если побриться лень. 

(К. Паустовский).  Повествовательные предложения могут иметь значение 

неизбежности, обязательности, предопределенности того действия, которое 

представлено инфинитивом, при наличии отрицания – невозможности. На-

пример: И я чего хочу, когда все решено? Мне в петлю лезть, а ей смешно 

(А. Грибоедов). 

Особую группу инфинитивных предложений этого типа образуют 

предложения с бытийным и связочным глаголом быть в форме инфинитива, 

принимающим участие в формировании предложений со значением состоя-

ния или свойства, окрашенном модальностью неизбежности. Например: Так 

вспомни же меня, что быть тебе без шубы (И. Крылов).  

Инфинитивные повествовательные предложения с реальной модально-

стью могут выражать удивление, недоумение, рассчитанное на определен-

ную реакцию со стороны слушателя. Например: Сидеть в кабинете три часа 

и не вспомнить о нас. Впрочем, как ей угодно (А. Чехов). 

Вопросительные предложения прямого и косвенного вопроса могут 

выражать долженствование, возможность, невозможность; предикатив при 

этом представлен глаголами совершенного вида. Например: Что ответить 

ей?  (А. Чехов).  

Вопросительные предложения могут быть выражать сомнение, неуве-

ренность. Например: – Как же быть? (А. Чехов). 

Инфинитивные вопросительные предложения могут быть риториче-

скими. Например: – Сраму в этом нет никакого, все богом отворены, чего 

же его стыдиться (К. Паустовский). 

Предложения с ирреальной модальностью характеризуются побуждают  
к определенному действию или выражают его желательность, предпочти-

тельность. Например: – Встать, собачьи дети! (К. Паустовский).  

Эмоциональная окрашенность побудительных инфинитивных предло-

жений обусловливает использование этих предложений в лозунгах, воззвани-

ях.  

Особую группу составляют оптативные предложения. Грамматиче-

ским показателем оптативных предложений является частица бы. В предло-

жениях этого типа говорящий выражает желательность – нежелательность 
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действия, представленного инфинитивом; при этом исполнителем желаемого 

или нежелаемого чаще является сам говорящий. Например: «По светским 

правилам, я мужу угождаю, а за женой волочусь… Лишь выиграть бы там, 

а здесь проиграю!» (М. Лермонтов). 

 

Ж) Номинативные (назывные) предложения. 

Под номинативными понимают односоставные предложения, утвер-

ждающие наличие, существование предмета или явления, называемого глав-

ным членом предложения, который выражен именем существительным, лич-

ным местоимением, субстантивированной частью речи, имеющими форму 

именительного падежа, а также количественно-именным сочетанием, господ-

ствующее слово в котором стоит в именительном падеже.  Например: Шум, 

хохот, беготня, поклоны, галоп, мазурка, вальс… (А. Пушкин).  

Это традиционный подход к номинативным предложениям. При выде-

лении данных предложений в особую группу лингвисты учитывают семанти-

ческие и грамматические признаки,  присущие номинативным предложениям 

и отличающие их от других типов русского предложения. 

Конститутивным признаком номинативных предложений является при-

знак бытийности, или экзистенциальности. Бытийность в номинативных 

предложениях имеет свои формы выражения: она представлена морфологи-

чески и синтаксически. Морфологический способ выражения бытийности за-

ключен в субстантиве, вербализующем не только собственно предметы, но и 

явления как объекты восприятия, как субстанции. Синтаксический способ 

обозначения бытийности заключается в независимой синтаксической пози-

ции номинативной формы имени. 

Специфичен и временной план номинативных предложений, который 

диктуется временем восприятия окружающего мира наблюдателем и време-

нем информации о наблюдаемом. Время восприятия окружающего фрагмен-

та мира наблюдателем и время информации об этом фрагменте совпадают. 

Совпадение во времени восприятия и информации о воспринимаемом опре-

делило значение временного компонента в содержательной структуре номи-

нативных предложений, форму настоящего времени. Специфика модально-

временного плана обусловила мнение ряда лингвистов о том, что парадигма 

номинативных предложений представлена только одной временной формой – 

формой настоящего времени.   

В состав классического номинативного предложения, кроме имени-

тельного падежа, могут входить его определители. Например: Золотая ночь! 

Тишина, свет, аромат и благотворная, оживляющая теплота (Н. Лесков). 

Кроме знаменательных лексем номинативные предложения, представ-

ленные именительным падежом существительного, могут включать частицы 

и междометия. Например: – Ну, Ялта… (М. Булгаков); Ну уж ночка! Страх! 

(Л. Толстой).  

Наличие таких распространителей влияет на семантику номинативного 

предложения, определяя его функциональную разновидность. 
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С учетом семантико-функциональной предназначенности лингвисты 

обычно выделяют следующие разновидности номинативного предложения:  

1) бытийные (собственно-бытийные и предметно-бытийные),  

2) указательные;  

3) оценочно-бытийные; 

4) желательно-бытийные. 

Под собственно-бытийными предложениями понимаются такие пред-

ложения, в которых представлено наличие явления, мыслимого во времени. 

Например: Ночь. Темен зимний небосклон (М. Лермонтов). 

В предметно-бытийных предложениях названы предметы, распола-

гающиеся в пространстве. Наблюдатель-говорящий видит эти предметы и 

приглашает их увидеть и слушателя-читателя. Например: Запавший беззубый 

рот с отвисшей нижней капризной губой (М. Булгаков). 

В указательных предложениях наличествуют указательные частицы 

вот (вот и), вон, а вот, в семантике которых заключается указание на появ-

ление, обнаружение предмета. Указательные предложения явный факт разго-

ворной речи, а в художественных текстах они появляются, когда писатель 

хочет имитировать разговорную речь. Например: Вон солнце, голубое небо... 

Воздух какой чистый (А. Куприн).  

Под оценочно-бытийные предложения обычно подводятся такие номи-

нативные предложения, в которых, наряду с утверждением бытия предметов 

и явлений, представленных именительным падежом, дается и его эмоцио-

нальная оценка: говорящий не просто видит называемый им предмет, но и 

испытывает какие-то эмоции от того, что он видит. Структурным признаком 

оценочно-бытийных предложений являются эмоционально-восклицательные 

частицы что за, ну, то-то, тоже, а еще, да и, и же, что за, какой, ай да и 

др., и междометия. Например: Ну и грязь! (Л. Соболев). 

Желательно-бытийные предложения передают желательность назы-

ваемого. Их структурным признаком являются частицы только, если, лишь в 

сочетании с частицей бы (показателем ирреального наклонения). Например: 

Только бы здоровье; Лишь бы смерть; Если бы счастье! и др.  

От номинативных предложений следует отличить конструкции, совпа-

дающие с ними по форме. 

Когда говорят о таких конструкциях, прежде всего имеют в виду назва-

ния, например, книг, журналов, различных учреждений, торговых точек, 

имена топонимов, гидронимов и т.п: Волга, Елецкий государственный уни-

верситет имени И.А. Бунина и др. Подобные наименования, представляющие 

собой слова или словосочетания с номинативной функцией, нельзя относить 

к номинативным предложениям, так как они лишены конститутивного при-

знака номинативных предложений – бытийности.  

В особую группу конструкций, формально совпадающих с номинатив-

ными предложениями, но таковыми не являющимися, относится «изолиро-

ванный номинатив», т.е. существительное или субстантивное словосочетание 

в форме именительного падежа, располагающееся в препозиции или постпо-
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зиции по отношению к предложению, с которым связано логически и инто-

национно. Например: Русский характер! Поди-ка опиши его (А. Толстой). 

Дискуссионным является отнесение к номинативным предложениям 

конструкций со значением пожелания побудительного характера с главным 

членом, представленным именительным падежом, типа Счастливый путь! 

Хлеб да соль! Доброе утро! и др. Они также лишены признака бытийности.  

Особое положение в типологии простого предложения занимают так 

называемые вокативные предложения. Под вокативными понимаются пред-

ложения-обращения, осложненные выражением нерасчлененной мысли, чув-

ства, волеизъявления. Главный компонент вокативного предложения пред-

ставлен именительным падежом со значением лица, к которому обращается 

говорящий. Например: Глаза у Семеновны округлились. – Тимоша! – обрадо-

валась она. Хороший ты мой! Не забыл? (П. Проскурин).  

Не являются номинативными и предложения типа – Ябеда! – процедил 

Олег сквозь зубы. – Вот погоди, получишь от меня! Попадись только! 

(П. Проскурин). Эти предложения являются контекстуально или ситуативно 

неполными двусоставными с эллиптированным подлежащим.  

 

  Вопросы для самостоятельной работы. 

1. История изучения определенно-личных, неопределенно-личных и 

обобщенно-личных предложений в отечественной лингвистике. 

2. Вопрос о морфологической природе главного члена обобщенно-

личных предложений. 

3. Из истории изучения безличных предложений в русистике. 

4. Генитивные предложения в школьных и вузовских учебных, акаде-

мических грамматиках и научных трудах. 

5. Изучение инфинитивных предложений в русистике. 

6. Узкий и широкий подход к номинативным предложениям. 

7. Вопрос о природе главного члена номинативного предложения. 

8. Структурная организация односоставных предложений.  

 

  Вопросы для самоконтроля. 

1. Какие односоставные предложения называются личными?  

2. Какое понятие подводится под термин односоставные определенно-

личные предложения? Приведите примеры таких предложений. 

3. Перечислите способы выражения главного члена определенно-

личных предложений. Приведите примеры. 

4. В чем состоит своеобразие грамматической семантики главного чле-

на неопределенно-личных предложений? Какие предложения называются не-

определенно-личными? Приведите примеры.  
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5. Перечислите способы выражения главного члена неопределенно-

личных предложений. Приведите примеры. 

6. Какие синтаксические конструкции подводятся под термин «обоб-

щенно-личные предложения»? Приведите примеры. 

7. Назовите структурные признаки обобщенно-личных предложений.  

8. Расскажите об истории изучения односоставных личных предложе-

ний в русистике. 

9.  Какое понятие подводится под термин «безличные предложения» в 

синтаксической науке?  

10.  Назовите общие структурные и семантические признаки безличных 

предложений. Приведите примеры.  

11.  На какие группы дифференцируются безличные предложения по 

морфологической природе сказуемого? Приведите примеры. 

12.  Перечислите семантические группы «безличных» именных пред-

ложений. Приведите примеры.  

13.  Какие точки зрения известны вам во взглядах на предложения с ин-

финитивом и словоформами на -о в отечественном синтаксисе?  

14.  Назовите структурный и семантический признак генитивных пред-

ложений.  

15.  Как решается вопрос о генитивных предложениях в отечественном 

синтаксисе? 

16.  Дайте  определение инфинитивным бесподлежащным предложени-

ям. 

17.  Расскажите о различных подходах к определению статуса инфини-

тивных бесподлежащных предложений. 

18.  В чем состоит структурное и смысловое отличие инфинитивных 

предложений от безличных предложений с инфинитивом в позиции предика-

тива? 

19.  Какие компоненты формируют структурную схему инфинитивного 

предложения? 

20.  Узкое и широкое понимание номинативных предложений.  

21.  Семантическое и структурное своеобразие номинативных предло-

жений с позиций традиционного (узкого) подхода. Специфика модально-

временного плана, определяющего парадигму предложений этого типа 

22.  Дискуссионность вопроса о статусе именительного падежа номина-

тивных предложений.  

23.  Какие конструкции по форме совпадают с номинативными предло-

жениями? Приведите примеры.  

Упражнения для закрепления. 
Упражнение 1. Прочитайте текст.  Выпишите односоставные пред-

ложения. Определите их тип. Укажите грамматическую основу. 
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Раз я шел по берегу нашего ручья и под кустом заметил ежа. Он тоже 

заметил меня, свернулся и затукал: тук-тук-тук. Очень похоже было, как если 

бы вдали шел автомобиль. Я прикоснулся к нему кончиком сапога; он 

страшно фыркнул и поддал своими иголками в сапог.  
– А, ты так со мной! – сказал я и кончиком сапога спихнул его в ручей.  

Мгновенно еж развернулся в воде и поплыл к берегу, как маленькая 

свинья, только вместо щетины на спине были иголки. Я взял палочку, скатил 

ею ежа в свою шляпу и понес домой.  

Мышей у меня было много, я слышал – ежик их ловит, и решил: пусть 

он живет у меня и ловит мышей.  

Так, положил я этот колючий комок посреди пола и сел писать, а сам 

уголком глаза все смотрю на ежа. Недолго он лежал неподвижно: как только 

я затих у стола, ежик развернулся, огляделся, туда попробовал идти, сюда и 

выбрал себе наконец место под кроватью и там совершенно затих.  

Когда стемнело, я зажег лампу и – здравствуйте! – ежик выбежал из-
под кровати. Он, конечно, подумал на лампу, что это луна взошла в лесу: при 

луне ежи любят бегать по лесным полянкам. И так он пустился бегать по 

комнате, представляя, что это лесная полянка. Я взял трубку, закурил и пус-

тил возле луны облачко. Стало совсем как в лесу: и луна, и облака, а ноги 

мои были как стволы деревьев и, наверное, очень нравились ежу, он так и 

шнырял между ними, понюхивая и почесывая иголками задник у моих сапог.  
Прочитав газету, я уронил ее на пол, перешел в кровать и уснул.  

Сплю я всегда очень чутко. Слышу – какой-то шелест у меня в комна-

те, чиркнул спичкой, зажег свечу и только заметил, как еж мелькнул под кро-

вать. А газета лежала уже не возле стола, а посредине комнаты. Так я и оста-

вил гореть свечу и сам не сплю, раздумывая: «Зачем это ежику газета пона-

добилась?». Скоро мой жилец выбежал из-под кровати – и прямо к газете, за-

вертелся возле нее, шумел, шумел и наконец ухитрился: надел себе как-то на 

колючки уголок газеты и потащил ее, огромную, в угол.  

Тут я и понял его: газета ему была как в лесу сухая листва, он тащил ее 

себе для гнезда. И оказалось, правда, в скором времени еж весь обернулся га-

зетой и сделал себе из нее настоящее гнездо. Кончив это важное дело, он 

вышел из своего жилища и остановился против кровати, разглядывая свечу – 

луну.  

Я подпустил облака и спрашиваю:  

– Что тебе еще надо?  

Ежик не испугался.  

– Пить хочешь?  

Я встал. Ежик не бежит.  

Взял я тарелку, поставил на пол, принес ведро с водой, и то налью воды 

в тарелку, то опять вылью в ведро, и так шумлю, будто это ручеек поплески-

вает.  

– Ну, иди, иди, – говорю, – видишь, я для тебя и луну устроил, и облака 

пустил, и вот тебе вода...  
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Смотрю: будто двинулся вперед. А я тоже немного подвинул к нему 

свое озеро. Он двинется – и я двину, да так и сошлись.  

– Пей, – говорю окончательно.  

Он и залакал.  

А я так легонько по колючкам рукой провел, будто погладил, и все 

приговариваю:  

– Хороший ты малый, хороший!  

Напился еж, я говорю:  

– Давай спать.  

Лег и задул свечу.  

Вот не знаю, сколько я спал, слышу: опять у меня в комнате работа. 

Зажигаю свечу – и что же вы думаете? Ежик бежит по комнате, и на колюч-

ках у него яблоко. Прибежал в гнездо, сложил его там и за другим бежит в 

уголок, а в углу стоял мешок с яблоками и завалился. Вот еж подбежал, свер-

нулся около яблок, дернулся и опять бежит – на колючках другое яблоко та-

щит в гнездо.  

Так вот и устроился у меня ежик. А сейчас я, как чай пить, непременно 

его к себе на стол и то молока ему налью на блюдечко – выпьет, то булочки 

дам – съест (Пришвин. Еж). 

 

Упражнение 2. Дифференцируйте односоставные глагольные пред-

ложения на определенно-личные, обобщенно-личные и неопределенно-личные. 

Укажите наклонение, время и лицо глаголов. 

1. В вашем сладостном чириканье как  бы  слышу пожелание: «Будьте 

счастливы, ваше превосходительство!» (Чехов. Отрывок).  2. – Дай на две ко-

пейки уксусу! (Чехов. История одного торгового предприятия). 3. Рассужда-

ют: семья должна идти рука об руку со школой (Чехов. Из записной книжки 

старого педагога). 4. Наконец / Подошел к нему отец, / Говорит ему: «По-

слушай, / Побегай в дозор, Ванюша, / Я куплю тебе лубков, / Дам гороху и 

бобов» (Ершов. Конек-Горбунок). 5. По исходе же трех дней / Двух рожу те-

бе коней… (Ершов. Конек-Горбунок). 6. Жалью моря не переедешь, веку не 

изживешь (Даль. Пословицы русского народа). 7. Не радуйся нашедши, не 

плачь потерявши (Даль. Пословицы русского народа). 8. Но для счастья сво-

его / Не бери себе его (Ершов. Конек-Горбунок). 9. От беды не упасешься. От 
греха не уйдешь (Даль. Пословицы русского народа). 10. Ну, ребятушки, 

смотрите, / Вы к царю теперь плывите, / Я ж пойду теперь ко дну / Да не-

множко отдохну… (Ершов. Конек-Горбунок). 11. Ну, не плачь же, бог с то-

бой! / Сладим как-нибудь с бедой (Ершов. Конек-Горбунок).  12.  – Передай-

те князю и княгине... (Крестовский. Петербургские трущобы). 13. Надувшись 

на пиво, не выпьешь, а на людей глядя, не вырастешь (Даль. Пословицы рус-

ского народа). 14. – Поди, попроси княжну поскорее сюда, к нам, – приказала 

она вошедшему на ее звонок человеку (Крестовский. Петербургские трущо-

бы). 15. Умирать буду, а не прощу ей этого (Крестовский. Петербургские 

трущобы). 16. Добра желаешь, добро и делай! (Даль. Пословицы русского 

народа). 17. – Воображаю, Яков Михайлович, сколько вы там побед одержа-
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ли над женщинами, – сказала пианистка Женни Рейтер (Куприн. Гранатовый 

браслет). 18. К кому-то принесли от мастера Ларец (Крылов. Ларчик). 19. На  

колокольне  уже перезванивали (Чехов. Володя большой и Володя малень-

кий).  
 

Упражнение 3. Охарактеризуйте семантику безличных предложений 

(состояние природы или состояние окружающей среды, физиологическое со-

стояние человека или другого живого существа, психологическое состояние 

человека или другого живого существа, модальное значение и т.д.) и способ 

выражения главного члена (именной или глагольный). 

1. Наде стало жаль себя… (Чехов. После театра). 2. Не хочется из-за 

пустяка ехать на базар... (Чехов. История одного торгового предприятия). 3. 

Слышно,  как небольшие льдины стучат о баржу. Сыро, холодно... (Чехов. В 

ссылке). 4. Чтоб барыне веселей  было, завел он знакомство с чиновниками и 

с шушерой всякой (Чехов. В ссылке). 5. А от нужды голодно, холодно и 

страшно... (Чехов. В ссылке). 6. В поле было жарко и тихо, как перед дождем 

(Чехов. Соседи). 7. В лесу парило… (Чехов. Соседи). 8. Вот, как стало лишь 

смеркаться, / Начал старший брат сбираться (Ершов. Конек-Горбунок). 9. 

Только начало зориться, / Спальник начал шевелиться… (Ершов. Конек-

Горбунок). 10. – Едва ли, Наташа!.. Не верится мне что-то! – со вздохом ска-

зала она (Крестовский. Петербургские трущобы). 11. Дня через три потепле-

ло (Куприн. Олеся). 12. В хате было очень темно… (Куприн. Олеся). 13. Во-

няет кислою капустой, фитильною гарью, клопами и аммиаком… (Чехов. 

Палата №6). 14. – Идите, проповедуйте эту философию в Греции, где тепло и 

пахнет померанцем… (Чехов. Палата №6). 15. Ему хотелось отдохнуть от 
друга, уйти от него, спрятаться… (Чехов. Палата №6). 16. Позеленело в гла-

зах (Чехов. Палата №6). 17. Мне не хотелось музыки… (Чехов. Страх). 18. –

 Мне тоже нужно уезжать завтра, – сказал я (Чехов. Страх). 19. – У нас в 

комнатах чем-то воняет (Чехов. Рассказ неизвестного человека). 20. Небо за-

тянуло лохматою овчиною (Черкасов. Черный тополь). 21. Где-то далеко, в 

балке, наверное, был пруд или степной лиман. От него потянуло запахом ила, 

камыша (Шолохов. Поднятая целина). 22. Ему хотелось чего-то гигантского, 

необъятного, поражающего (Чехов. Черный монах).  

 

Упражнение 4. Найдите инфинитивные предложения. Охарактери-

зуйте их значение и структуру. Определите синтаксическую функцию ин-

финитива во всех других предложениях. Везде ли она будет одинакова? 

I. 1. Или действовать сейчас же, или же упасть на пол, кричать и биться 

головой о пол (Чехов. Соседи). 2. Чтоб пропасть ему, собаке! (Ершов. Конек-

Горбунок). 3. Гей! позвать мне дурака! (Ершов. Конек-Горбунок). 4. Вот сю-

да-то до зарницы / Прилетают жары-птицы / Из ручья воды испить… (Ершов. 

Конек-Горбунок). 5. И изволил приказать / Горбунка к нему послать (Ершов. 

Конек-Горбунок). 6. Чтоб издохнуть в буераке! (Ершов. Конек-Горбунок).  7. 

И она шмыгнула из комнаты отдать Петру приказание княгини (Крестовский. 

Петербургские трущобы). 8. Чтоб ему на том свету / Провалиться на мосту! 
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(Ершов. Конек-Горбунок). 9. Ей бы только взглянуть на него (Чехов. Володя 

большой и Володя маленький). 10. «Вот влюбиться бы», – думала она, потя-

гиваясь, и от одной этой мысли у нее около сердца становилось тепло… (Че-

хов. Бабье царство).  

II. 1. – И от завода избавиться бы... (Чехов. Бабье царство). 2. А через 
минуту она уже стояла среди залы, хлопала в ладоши и кричала: «Ужинать, 

ужинать, ужинать!» (Чехов. Учитель словесности). 3. – Женитьба – шаг серь-

езный, – сказал Ипполит Ипполитыч, подумав (Чехов. Учитель словесности). 

4. Никитин не стал слушать его, простился и пошел к себе (Чехов. Учитель 

словесности). 5. Марья Ивановна села в угол и стала шить (Пушкин. Капи-

танская дочка). 6. «Принять надлежащие меры!» – сказал комендант, снимая 

очки и складывая бумагу (Пушкин. Капитанская дочка). 7. – Пушку осмот-

реть, да хорошенько вычистить (Пушкин. Капитанская дочка). 8. – То-то, 

батько мой, – отвечала она, – не тебе бы хитрить; посылай-ка за офицерами 

(Пушкин. Капитанская дочка). 9. «Вешать его!» – сказал Пугачев, не взгля-

нув уже на меня (Пушкин. Капитанская дочка). 10. – Завтра приходи со мною 

проститься… (Пушкин. Капитанская дочка).  11. Наконец Зурин получил из-
вестие о поимке самозванца, а вместе с тем и повеление остановиться (Пуш-

кин. Капитанская дочка).  

 

Упражнение 5. В предложениях из произведения С.Т. Аксакова «Дет-

ские годы Багрова внука» определите синтаксическую функцию инфинитива 

и структурно-семантический тип предложений с инфинитивом.  

1. В эпилоге к пятому и последнему отрывку я простился с описанными 

мною личностями, не думая, чтобы мне когда-нибудь привелось говорить о 

них. 2. Я все слышал и видел явственно и не мог сказать ни одного слова, не 

мог пошевелиться – и вдруг точно проснулся  и почувствовал себя лучше, 

крепче обыкновенного. 3. Игрушки у нас были самые простые: небольшие 

гладкие шарики или кусочки дерева, которые мы называли чурочками; я 

строил из них какие-то клетки, а моя подруга любила разрушать их, махнув 

своей ручонкой. 4. С этих пор щенок по целым часам со мной не расставался; 

кормить его по нескольку раз в день сделалось моей любимой забавой; его 

назвали Суркой, он сделался потом небольшой дворняжкой и жил у нас сем-

надцать лет, разумеется уже не в комнате, а на дворе, сохраняя всегда не-

обыкновенную привязанность ко мне и к моей матери. 5. Бухан получил тит-

ло моего спасителя, и мать приучила меня в детстве молиться богу за упокой 

его души при утренней и вечерней молитве.  6. Она употребила все усилия 

растолковать мне, что такие рассказы – вздор и выдумки глупого невежества. 

7. День был очень жаркий, и мы, отъехав верст пятнадцать, остановились по-

кормить лошадей собственно для того, чтоб мать моя не слишком утомилась 

от перевоза через реку и переезда. 8. Как тебе не стыдно взманить ребенка? 9. 

Мать почувствовала, что послать меня было бы таким же насилием, как и не-

позволенье ехать, когда я просился. 10. Мы обежали вокруг пригорка, на ко-

тором стояла наша карета, и нашли там такую диковинку, что я, запыхав-

шись, с радостным криком прибежал рассказать о ней матери.  
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Упражнение 6. Выделите номинативные предложения. Определите 
семантико-функциональный тип номинативных предложений. Выделите 

конструкции, внешне совпадающие с номинативными предложениями, но 

таковыми не являющимися. Что это за конструкции? 

I. 1. Тишь. Темень (Астафьев. Последний поклон). 2. Длинный летний 

вечер (Астафьев. Последний поклон). 3. Малосольная стерлядь, верещага-

яичница, сладкие пироги, вазы с брусникой, еще прошлогодней, вазы с ва-

реньем черничным, еще позапрошлогодним, хворост, печенье, сушки, ореш-

ки, из теста нажаренные!.. (Астафьев. Последний поклон). 4. Слезы, поцелуи, 

посошок на дорогу (Астафьев. Последний поклон). 5. «Молодая гвардия». 6. 

На санях белый-белый лесной снег (Астафьев. Последний поклон). 7. Звуки 

двери. Шажки. Отчаянный крик. Мяуканье кошки (Булгаков. Мастер и Мар-

гарита). 8. Разговорчики, смешки, анекдотики... (Приставкин. Ночевала тучка 

золотая). 9. Одиноко, как-то пусто, лед, стужа и неподвижные темные скалы 

с неподвижными лесами (Астафьев. Последний поклон). 10. Рыжий глини-

стый обрыв, баржа, река, чужие, недобрые люди, голод, холод, болезни… 

 (Чехов. В ссылке). 11. Елецкий государственный университет. 

II. 1. Непогодь (Черкасов. Черный тополь). 2. Зеленые сумерки (Ку-

прин. Фиалки). 3. Юная бабушка! – Кто целовал / Ваши надменные губы? 

(Цветаева. Бабушке). 4. Ах, проказник! Откуда вы столько пословиц знаете? 

(Островский. Бесприданница). 5. Голубое небо, зеленая трава, золотое солн-

це, чудесный воздух, пьяный восторг молодости, силы и быстрого бега!  (Ку-

прин. Изумруд). 6. – Какая гроза! – сказал кто-то за спиной у Наташи (Пау-

стовский. Старый челн). 7. Вот тишина (Пришвин. Кащеева цепь). 8. – Ма-

менька! Вот! (Указывая на Мамаева.) Только не плакать! (Островский. На 

всякого мудреца довольно простоты). 9. Какой-то корявый мостик (Булгаков. 

Мастер и Маргарита). 10. Жадная тварь! (Булгаков. Собачье сердце). 11. Че-

ловечьи очистки, самая низшая категория (Булгаков. Собачье сердце). 12. 

Русский характер! Поди-ка опиши его (Толстой. Русский характер).  

 

Упражнение 7. Спишите. Выделите в составе предложений главные 

члены. Укажите тип односоставных предложений. Свой вывод обоснуйте. 

1. Хворать долго, успокоиться, со всем примириться, всем простить и 

умереть... (Островский. Бесприданница). 2. – Ах, как дурно, как кружится го-

лова (Островский. Бесприданница). 3. – Прошу вас, оставьте меня! (Остров-

ский. Бесприданница). 4. – На меня смотрели и смотрят, как на забаву (Ост-

ровский. Бесприданница). 5. – Ах! Благодарю вас! (Островский. Беспридан-

ница). 6. Утренняя луна (Пришвин. Лесная капель). 7. – Да и как не умереть! 

(Достоевский. Униженные и оскорбленные). 8. – А то скучно нам, старикам, 

одним-то… (Достоевский. Униженные и оскорбленные). 9. Сижу себе, гру-

щу, да и плачу-плачу, слез удержать не могу (Достоевский. Униженные и ос-

корбленные). 10. Сильный мороз (Пришвин. Лесная капель). 11. – Несут, ба-

тюшка, несут; ну, вот и принесли, – захлопотала Анна Андреевна (Достоев-

ский. Униженные и оскорбленные). 12. Меня совсем осуждают (Достоевский. 

Униженные и оскорбленные). 13. Ему чрезвычайно хотелось рассказать 
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(Достоевский. Униженные и оскорбленные). 14. – Прошу тебя только, говори 

тише (Достоевский. Униженные и оскорбленные). 15. Было уже темно (Дос-

тоевский. Униженные и оскорбленные). 16. Два века не изживешь, две моло-

дости не перейдешь (Даль. Пословицы русского народа). 17. Выстрелив, пу-

лю не схватишь, а слова, сказав, не поймаешь (Даль. Пословицы русского на-

рода). 18. Безветрие (Толстой. Петр Первый). 19. Начинало смеркаться, когда 

пришел я к комендантскому дому (Пушкин. Капитанская дочка).  20.  На 

дворе – бело, в небе вызвездило меж летящих туч (Толстой. Петр Первый). 

21. Умом не раскинешь, пальцами не растычешь (Даль. Пословицы русского 

народа). 

  

            Тест для самоконтроля. 

 
Тест представлен заданиями закрытой формы с множественным вы-

бором (количество верных вариантов ответов – один в каждом задании). 

Каждый правильный ответ приносит 1 балл. Максимальное количество бал-

лов по тесту – 20. 

1 – 10 набранных баллов –  «неудовлетворительно»; 

     11 – 13 набранных баллов – «удовлетворительно»; 

     14 – 17 набранных баллов – «хорошо»; 

     18 – 20 набранных баллов – «отлично». 

 

1. Укажите номер определенно-личного предложения. 

1) Семи лет я с жадностию читал хорошие и дурные романы, а деся-

ти был влюблен в одну милую девушку (Неизвестный); 

2) Николай Дмитриевич не поспевал собирать карты и назначать иг-
ру и два раза уже засдался… (Л. Андреев); 

3) Напишите мне о ваших предположениях, планах и требованиях, 

свяжите меня таким образом с внешним миром (И. Бабель); 

4) Николай Дмитриевич сердился на него, краснел и задыхался 

(Л. Андреев); 

5) Глупому в поле не давай воли (В. Даль). 

 

2. Укажите номер неопределенно-личного предложения. 

1) Он такой больной, постоянно нервничающий (Л. Андреев); 
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2) Как же у них празднуют свадьбу? (М. Лермонтов); 

3) … Прокуратор выбросил вверх правую руку, и последний шум 

сдуло с толпы (М. Булгаков); 

4) Все говорили с ним на «ты», и в голосе их звучало участье… 

(Л.Андреев); 

5) Земля бела от недвижных лучей (И. Бабель). 

 

3. Укажите номер обобщенно-личного предложения. 

1) Произошли и другие события вне карточной игры (Л. Андреев); 

2) Обожжешься на молоке, станешь дуть и на воду (В. Даль); 

3) Он читал в сердце дочери и делил ее беспокойство (В. Измайлов); 

4) – Ну и везет вам сегодня (Л. Андреев); 

5) И постепенно большой шлем в бескозырях стал самым сильным 

желанием и даже мечтой Николая Дмитриевича  (Л. Андреев). 

 

4. Укажите номер сложного предложения, где одна из предикативных 

единиц – это односоставное личное предложение. 

1) Он знал много языков, но из всех отдавал предпочтение мудрой 

латыни, на которой читал легко и понятно (В.Быков); 

2) Подошла к кровати своего мужа, посмотрела, спит ли он, перекре-

стила его и стала одеваться (А.  Измайлов); 

3) Лишь только София показалась на улице, то множество крестьян-

ских детей окружило ее (Неизвестный); 

4) Теперь я вспоминаю, что мы все трое кричали, пересиливая грохот 
и скрежет… (Б. Окуджава); 

5) Выйдите на скамейку – там ваши сверстницы сидят (Т. Соломати-

на). 

 

5. Укажите номер безличного предложения. 

1) Анна спит в холодной пустой постели… (В. Токарева); 

2) – Раз нам не везет, надо искать (А. Грин); 

3) За окном сияло солнце, растапливая грязный снег, играя на хму-

рых стеклах (И. Бабель); 

4) Она сорвала ветку боярышника с пышным гнездом белых цветов и 

воткнула себе в волосы (А. Куприн); 

5) Гена еще что-то говорил и был глубоко изумлен… (Л. Улицкая).  



 104 

6. Укажите номер безличного предложения со сказуемым, выражен-

ным словом категории состояния. 

1) Мне было грустно (И. Бабель); 

2) У меня зарябило в глазах от красок (И. Бабель); 

3) …Чрезмерно грустно смеркается на просторах… (Н. Садур); 

4) Навстречу ей тихо шел, держась одной рукой за живот, Егор 

(В. Шукшин); 

5) Ему начинает нравиться еврейская предприимчивость (И. Бабель). 

 

7. Укажите номер безличного предложения со сказуемым, включаю-

щим слова категории состояния с модальным значением. 

1) – Тебя убить надо, – прошептал он… (И. Бабель); 

2) Но пока ему хотелось бы куда-нибудь в другое место... (Л. Андре-

ев); 

3) Петька не знал, скучно ему или весело, но ему хотелось в другое 

место, о котором он не мог ничего сказать, где оно и какое оно (Л. Андре-

ев); 

4) Масти были любимые и нелюбимые, счастливые и несчастливые   

(Л. Андреев); 

5) В общем, однако, к игре относились серьезно и вдумчиво (Л. Анд-

реев). 

 

8. Укажите номер безличного предложения со сказуемым, выражен-

ным кратким страдательным причастием. 

1) По-прежнему моросило (Б. Екимов); 

2) Было морозно… (В. Аксенов); 

3) Про дядюшку Жозефины было забыто… (А. Азольский); 

4) Вокруг было тихо… (В. Быков); 

5) Там было душно и полутемно (С. Довлатов). 

 

9. Укажите номер безличного предложения со значением состояния 

природы. 

1) В автобусе всегда было душно… (Ю. Трифонов); 

2) В салоне было морозно (Р. Сенчин); 

3) Несмотря на полдень, было морозно… (В. Липатов); 
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4) А потом мне было жалко другую женщину… прекрасную 

(Е. Гришковец); 

5) Мне было стыдно перед Никой… (В. Пелевин). 

 

10. Укажите номер отрезка текста, в котором употреблены номина-

тивные предложения. 

1) Неумолимая ночь. Разящий ветер. Пальцы мертвеца перебирают 
обледенелые кишки Петербурга (И. Бабель); 

2) – Лонгрен! – закричал смертельно перепуганный Меннерс. – Что 

же ты стал, как пень? Видишь, меня уносит; брось причал! (А. Грин); 

3) Через три дня, возвращаясь из городской лавки, Ассоль услышала 

в первый раз: – Эй, висельница! Ассоль! Посмотри-ка сюда! Красные па-

руса плывут! (А. Грин); 

4) Девки, закинув на плечи лопаты, не спеша идут с огорода. Чухо-

нец, дымя трубкой, распрягает лошадь, поводя водянистыми светлыми гла-

зами. Красноармеец спит на солнцепеке, выбросив вбок обутую в лапоть 

ногу и приоткрыв перекошенный черный рот (И. Бабель); 

5) Картина изменилась. Здесь не пусто (И. Бабель). 

 

11. Укажите номер указательного номинативного предложения. 

1) Ночь (М. Лермонтов); 

2) Изморось. Сумерки (М. Шолохов); 

3) Поле. Стога сена (А. Фадеев); 

4) Вот и утро (Б. Пастернак); 

5) Ну и грязь! (Л. Соболев). 

 

12. Укажите номер оценочно-бытийного номинативного предложения. 

1) – Тимоша! А, Тимоша! (С. Довлатов); 

2) Ну уж ночка! (Л. Толстой); 

3) Раннее утро… (Л. Ошин); 

4) Дождь, ветер (М. Шолохов); 

5) Золотая ночь! (Н. Лесков). 

 

13. Укажите номер инфинитивного односоставного предложения. 

1) Кузнецову не спалось (Ю. Бондарев); 
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2) – На тот конец отправить восемьдесят человек! (В. Вересаев); 

3) Лебедева шагнула к нему, обмахиваясь розовым платочком… 

(С. Довлатов); 

4) – Ах, да нужно же позвонить, – засмеялся он и запел: – Отворите!  

(Л. Андреев); 

5) С утра собаке стало худо (Л. Андреев). 

 

14. Укажите номер предложения, где инфинитив выступает в функции 

обстоятельства. 

1) Он пришел увидеть Дементьева (Б. Черных); 

2) Под струнный плач журавля ощупывая пальцами листы, он начал 

петь о подвигах богатыря Кудым-Оша (А.  Иванов); 

3) По тону ее слов я тогда же заметил, что у ней какая-то серьезная 

забота, а не просто желание выиграть деньги (Ф. Достоевский.; 

4) Он мог видеть только половину лица незнакомца (О. Павлов); 

5) Любить – это главное! (М. Гиголашвили). 

 

15. Укажите номер предложения, в котором инфинитив выполняет 

функцию несогласованного определения. 

1) Музыканты на сцене посовещались, и Константэн Григорьев, взяв 

в руки гитару, начал петь (А. Грачев); 

2) За несколько недель он начал мало спать… (М. Сушков);  

3) Арестант, начиная гулять, мог быть твердо уверен, что если он уж 

очень напьется, то за ним непременно присмотрят, вовремя уложат спать и 

всегда куда-нибудь спрячут при появлении начальства, и все это совер-

шенно бескорыстно (Ф. Достоевский);[ 

4) Проигрыш не пугает, а, напротив, усиливает желание выиграть, 

чтобы отыграться (Н. Гейнце); 

5) Отныне он мог видеть Каю только у меня дома (В. Пелевин). 

 

16. Укажите номер безличного предложения с инфинитивом. 

1) – Ну, выйди тогда и закрой ее сам (А. Геласимов);  

2) Но и тут его выручили солдаты Курфюрста – поддержали, помог-
ли встать на ноги (В. Быков); 

3) – Ничего особенного. – Пытаюсь встать (И. Грекова); 

4) – Встать! (С. Довлатов); 
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5) – Как рано стало смеркаться! (Л. Юзефович). 

 

17. Укажите номер оптативного предложения. 

1) – Молчать! (А. Волос); 

2) Молчать бы ему, дураку, про торф, про багор, про башку плаву-

чую (Ю. Коваль); 

3) Но ее заставили молчать… (Неизвестный); 

4) И другой бы на том успокоился, сидел бы – радовался (А. Солже-

ницын); 

5) Ты должен пойти в милицию и заявить на твоих бандитов (В. То-

карева). 

 

18. Укажите номер генитивного предложения. 

1) Там царила тревога… (Ю. Трифонов); 

2) Тревога и боль были в словах и в глазах старого Корытина (Б. Еки-

мов); 

3) Мы молча стояли за его спиной, и нам было тоскливо (С. Иванов); 

4) Народу-то, народу! – проговорил он… (Ф. Достоевский); 

5) Но и он не сумел уловить ни шороха, ни шелеста удаляющихся 

шагов (М. Семенова).  

 

19. Укажите номер генитивного предложения со значением отсутствия 

каких-либо предметов в окружающей среде. 

1) Ни звезды на небе, ни огня на земля (И. Тургенев); 

2) Фонарей видимо-невидимо (А. Куприн); 

3) А ты, Тимоша, и не уж не куришь? (В. Личутин); 

4) Теперь ни вздоха, ни шороха не доносилось до его ушей… 

(М. Булгаков); 

5) Ни шороха, ни зверья, ни птиц не слышно (И. Крупник). 

 

20. Укажите номер сложного предложения, в котором употребляются 

предикативные единицы – односоставные предложения. 

1) Шаги тетки тонули в топоте дружеских ног, призрак одиночества 

исчез, и замолк тихий шепот (Л. Андреев); 

2) Нос ее был сухой и горячий, и глаза помутнели (Л. Андреев); 
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3) …Он и воспитывался все время на руках каких-то отдаленных те-

ток, где-то в глуши (Ф. Достоевский); 

4) О ней надо было поговорить особенно, что я и сделал (Ф. Досто-

евский); 

5) Хвост слабо шевельнулся, и черные глаза стали влажными (Л. Ан-

дреев). 

 

ТЕМА 6. ОСЛОЖНЕНИЕ ПРОСТОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ. 
 

 Терминологический минимум к теме: 
однородные члены предложения, соединительные отношения между одно-

родными членами, противительные отношения между однородными члена-

ми, разделительные отношения между однородными членами, градационные 

отношения между однородными членами, присоединительные отношения 

между однородными членами, обобщающее слово,  однородные определения, 

неоднородные определения, обособленные члены предложения, пояснитель-

ные конструкции, вводные конструкции, вставные конструкции, обращение. 

 

� Тезисы лекции. 

 
Вопрос 1: «Понятие осложнения простого предложения». 

Осложненными называют предложения, которые содержат какой-либо 

осложняющий элемент: 

1) однородные члены предложения: Снег засыпал дорогу, крышу 

сарая, деревья сада,  подъезд; 

2) обособленные члены предложения: Она нервно перебирала пла-

ток, мокрый от слез;  

3) вводные конструкции: По словам командира, главный штаб сто-

ял в Яковлевке; 

4) вставные конструкции: В жаркое летнее утро (это было в исхо-

де июля) разбудили нас рано; 

5) слова-обращения: Василий Васильевич, прошу вас оставить меня 

в покое. 

Природа осложняющих элементов различна. Осложняющий элемент 
может являться членом предложения и иметь синтаксическую связь с други-

ми членами предложения или с его грамматической основой (однородные и 

обособленные члены предложения), а может не иметь синтаксических связей 

ни с отдельным членом предложения, ни с его грамматической основой 

(вводные слова, предложения, вставные конструкции, обращения). 
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Вопрос 2: «Предложения с однородными членами.  Однородные и неод-

нородные определения». 

Однородными членами предложения называются одноименные члены, 

связанные друг с другом сочинительной связью и выполняющие одинаковую 

синтаксическую функцию в предложении, т.е. объединенные одинаковыми 

отношениями к одному и тому же члену предложения. Однородные члены 

соединяются или могут быть соединены сочинительными союзами и произ-
носятся с так называемой интонацией перечисления. При отсутствии союзов 

или при их повторении однородные члены связываются также соединитель-

ными паузами. 

Однородными могут быть как главные, так и второстепенные члены 

предложения, например: Каштанка заскулила, протянула передние лапы и 

положила на них голову (А. Чехов) – однородные сказуемые; Все наперебой 

хвалили храбрость, ум, великодушие Хаджи Мурата (Л. Толстой) – однород-

ные дополнения. 

Для связи однородных членов предложения употребляются различные 

разряды сочинительных союзов. Например: Наделала Синица славы, а моря 

не зажгла (И. Крылов);  Иногда взгляд Обломова наполнялся выражением 

будто усталости или скуки (И. Гончаров) и др. 

Однородные члены предложения, связанные между собой сочинитель-

ными отношениями, образуют особую конструкцию – однородный ряд. Од-

нородные ряды могут быть открытыми, т.е. допускающими присоединение, 

добавление других однородных членов, и закрытыми, т.е. не допускающими 

продолжения. Например: Он любил и музыку, и поэзию; Он принес ручку, а не 

карандаш. 

Синтаксические отношения между членами однородного ряда могут 
выражаться интонацией и сочинительными союзами. Основными типами от-

ношений между членами однородного ряда являются соединительные, про-

тивительные, разделительные и градационные. Например: Купил тетради и 

блокнот (соединительные); Солнце то выглянет, то спрячется (раздели-

тельные, чередование явлений) и др.  

Обобщенным выражением семантики однородного ряда являются 

обобщающие слова. Они могут как открывать ряд, так и закрывать его. На-

пример: Ружье, собака, лошадь – все было предметом мены… (Н. Гоголь). 

Не усматривается наличие однородных членов предложения 

- при повторении одних и тех же слов с целью подчеркнуть длитель-

ность действия, множество лиц или предметов, усиленное проявление при-

знака и т.д., например: Еду, еду в чистом поле (А. Пушкин); 

- в цельных выражениях фразеологического характера: и день и ночь; и 

стар и млад и т.п.; 

- при сочетании двух глаголов в одной и той же форме, выступающих в 

роли единого сказуемого (в значении действия и его цели, неожиданного или 

произвольного действия и т.д.), например, пойду посмотрю расписание за-

нятий и т.п. 
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                      Однородные и неоднородные определения. 

Однородные определения связаны каждое непосредственно с опреде-

ляемым словом и находятся в одинаковых отношениях к нему. Между собой 

однородные определения связаны сочинительными союзами и перечисли-

тельной интонацией или только интонацией перечисления и соединительны-

ми паузами. 

Однородные определения употребляются в двух случаях:  

а) для обозначения отличительных признаков разных предметов,  

б) для обозначения различных признаков одного и того же предмета. 

В первом случае перечисляются разновидности предметов одного и то-

го же рода, например: Красные, желтые, оранжевые цветы украшали клум-

бы. 

Во втором случае перечисляются признаки предмета, причем чаще все-

го предмет характеризуется с одной стороны, например: Любил Чапаев силь-

ное, решительное, твердое слово (Д. Фурманов). 

Однородные определения могут характеризовать предмет также с раз-
ных сторон, но при этом контекст создает условия для сближения выражае-

мых ими признаков (объединяющим признаком может служить отдаленное 

общее понятие, сходство производимого признаками впечатления, внешний 

вид и т.д.), например: Наполеон сделал вопросительный жест своею малень-

кою, белою и пухлою рукой (Л. Толстой). 

Определения являются неоднородными, если предшествующее опреде-

ление относится не непосредственно к определяемому существительному, а к 

сочетанию последующего определения и определяемого существительного, 

например: Солнце скрылось за передовым низким разорванным облаком 

(Л. Толстой). 

Неоднородные определения характеризуют предмет с разных сторон, в 

разных отношениях, например: большой кожаный портфель (размер и мате-

риал).  

Не являются однородными также уточняющие определения (второе оп-

ределение, часто несогласованное, уточняет первое, ограничивает выражае-

мый им признак), например: Только узкая, саженей в триста, полоса плодо-

родной земли составляет владение казаков (Л. Толстой). 

 

Вопрос 3: «Предложения с обособленными членами». 

Обособлением называется смысловое и интонационное выделение вто-

ростепенных членов с целью придать им некоторую самостоятельность в 

предложении. Смысловое выделение обособленных членов предложения 

достигается в устной речи интонационным их выделением: перед обособлен-

ным членом (если он находится не в начале предложения) имеется повыше-

ние голоса, делается пауза, ему присуще фразовое ударение, характерное для 

интонационно-смысловых отрезков (синтагм), на которые членится предло-

жение. 
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Различаются общие и частные условия обособления. Первые касаются 

всех или большинства второстепенных членов, вторые –  только отдельных 

их видов. К общим условиям обособления относятся следующие. 

1. Порядок слов. Порядок слов имеет значение для обособления опре-

делений, приложений, обстоятельств. Например, препозитивное определе-

ние, выраженное причастием или прилагательным с пояснительными слова-

ми, не обособляется (если не имеет добавочных оттенков значения), постпо-

зитивное, как правило, обособляется. Ср.: Около стола гуляла привязанная за 

ногу курочка (Л. Толстой). – У крыльца стояло несколько повозок и саней, за-

пряженных гуськом (С. Аксаков). 

2. Степень распространенности члена предложения. Степень распро-

страненности члена предложения имеет значение для обособления определе-

ний, приложений, обстоятельств, дополнений. Например, одиночное прило-

жение, выраженное именем существительным нарицательным и относящееся 

к нарицательному же существительному, обычно не обособляется, тесно сли-

ваясь с ним, а распространенное приложение обособляется. Ср.: Какой-то 

повар-грамотей с поварни убежал своей в кабак (И. Крылов). – Память, 

этот бич несчастных, оживляет даже камни прошлого (М. Горький). 

3. Уточняющий характер одного члена предложения по отношению к 

другому. Уточняющий характер одного члена предложения по отношению к 

другому имеет значение для обособления определений, приложений, допол-

нений, обстоятельств. Например: Нас, русских, двое только было, а все ос-

тальные – латыши (Н. Островский). 

4. Смысловая нагрузка члена предложения. Смысловая нагрузка второ-

степенного члена предложения имеет значение для обособления определе-

ний, приложений, обстоятельств. Например, обстоятельство, выраженное 

именем существительным в косвенном падеже с предлогом, обособляется, 

если помимо своего основного значения (например, временного) имеет еще 

дополнительный оттенок значения (например, причинный, условный, усту-

пительный): С приближением неприятеля к Москве, взгляд москвичей на свое 

положение не только не сделался серьезнее, но, напротив, еще легкомыслен-

нее (Л. Толстой). 

К частным условиям обособления относятся такие, как синтаксическая 

несочетаемость связанных по смыслу слов (например, личных местоимений 

и определений), слабая синтаксическая связь определяемого и определяюще-

го слов (слабоуправляемость существительных в косвенном падеже); сосед-

ство других обособленных групп и т.д.  

 

Вопрос 4: «Вводные слова, словосочетания, предложения. Вставные кон-

струкции». 

Вводными называются слова, грамматически не связанные с членами 

предложения (т.е. не связанные с ними по способу согласования, управления 

или примыкания), не являющиеся членами предложения и выражающие от-

ношение говорящего к высказываемой мысли, характеризующие способ ее 

оформления и т.п. Вводным словам присуща интонация вводности, выра-



 112 

жающаяся в понижении голоса и более быстром их произнесении по сравне-

нию с остальной частью предложения и в своеобразной безударности. На-

пример: Вронский, к ужасу своему, почувствовал, что он сделал скверное, 

непростительное движение (Л. Толстой). 

Вводные слова и сочетания могут иметь модальное значение, оцени-

вать сообщаемые факты с точки зрения их обычности, давать эмоциональную 

оценку сообщаемого, указывать на связь мыслей, последовательность изло-

жения, на приемы и способы оформления мыслей, на экспрессивный харак-

тер высказывания и т.д. Например: Вся жизнь Никиты не была постоянным 

праздником, а, напротив, была неперестающей службой (Л. Толстой); Сло-

вом, стал дед Щукарь кучером и конюхом одновременно (М. Шолохов) и др. 

В качестве вводных слов употребляются или специально предназна-

ченные для этой цели слова (впрочем, дескать, пожалуйста, итак, следова-

тельно и др.), или слова различных частей речи в случаях выражения ими 

указанных выше значений (подавляющее количество вводных слов). По мор-

фологическому своему выражению вводные слова в своем подавляющем 

большинстве соотносятся или с именами, или с глаголами, или с наречиями. 

Значения, присущие вводным словам и словосочетаниям, могут выра-

жаться целыми предложениями, которые сохраняют интонационные особен-

ности вводных конструкций. Например: Буран, мне казалось, все еще свиреп-

ствовал (А. Пушкин). 

По своей структуре вводные предложения могут быть двусоставными 

предложениями или односоставными. Например: Вы, я думаю, привыкли к 

этим великолепным картинам (М. Лермонтов); ...И этот голос чудно-новый, 

ей мнилось, все еще звучал (М. Лермонтов). 

Вставными называются слова, словосочетания и предложения, которые 

вносят в основное предложение дополнительные сведения, попутные замеча-

ния, уточнения, пояснения, поправки и т.д.: Отец лишился обыкновенной 

своей твердости, и горесть его (обыкновенно немая) изливалась в горьких 

жалобах (А. Пушкин). 

Подобно вводным конструкциям, вставные конструкции обычно син-

таксически не связаны с основным предложением, внутри которого они еще 

более интонационно изолированы значительными паузами, характерными 

для так называемой интонации включения. 

В отличие же от вводных конструкций, вставные конструкции не вы-

ражают отношения говорящего к высказываемой мысли, не содержат оценки 

сообщения, указания на его источник, на связь с другими сообщениями и т.д. 

Кроме того, если вводные конструкции могут занимать место в начале, в се-

редине и в конце основного предложения, то вставные конструкции могут 

находиться только в середине и, реже, в конце основного предложения, но не 

в его начале. 

Вставные конструкции, с одной стороны, распространены в устной ре-

чи, а с другой – широко используются в языке художественной литературы. 
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Вопрос 5: «Обращение». 

Обращением называется слово или сочетание слов, называющее лицо 

(или предмет), к которому обращена речь. Обращение распространяет пред-

ложение, но не является его членом (т.е. не выполняет функцию подлежаще-

го, сказуемого или второстепенного члена). Например: Вперед чужой беде не 

смейся, голубок! (И. Крылов). 

В роли обращений чаще всего выступают собственные имена, названия 

лиц по родству, по общественному положению, по профессии, реже эту 

функцию выполняют клички животных или названия неодушевленных пред-

метов. 

Обращение может иметь целью не только привлечь внимание собесед-

ника, но и выразить отношение к нему лица говорящего. Например: Степа-

нушка, родной, не выдай, милый! (И. Крылов). 

Естественной формой выражения обращения является имя существи-

тельное в именительном падеже, выполняющем назывную функцию. В древ-

нерусском языке для этой цели использовалась форма звательного падежа, 

которая и в современном языке иногда употребляется в стилистических це-

лях, например: Чего тебе надобно, старче? (А. Пушкин). Обращение может 
быть выражено и другими частями речи, если они выступают в роли сущест-

вительного: Ну, ты, шевелись, а то прикладом огрею! (Н. Островский). 

Различаются обращения нераспространенные (выраженные одним сло-

вом) и распространенные (при слове-обращении имеются пояснительные 

слова). Состав распространенных обращений весьма разнообразен: в нем при 

ведущем слове могут быть согласованные и несогласованные определения, 

приложения, дополнения, обстоятельства и даже придаточные части предло-

жения. Например: Люблю тебя, булатный мой кинжал, товарищ светлый и 

холодный (М. Лермонтов). 

Обычно обращения употребляются в устной диалогической речи, а 

также в языке художественной литературы при передаче прямой речи. Кроме 

того, широкое применение находят обращения в ораторской речи и в речи 

деловой. 

 

  Вопросы для самостоятельной работы. 

1. Союзы, предлоги и обобщающие слова при однородных членах 

предложения. 

2. Согласование в предложениях с однородными членами. 

3. Обособление согласованных и несогласованных определений. 

4. Обособление приложений. 

5. Обособление обстоятельств. 

6. Обособление оборотов со значением включения, исключения, заме-

щения. 
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7. Обособление уточняющих, пояснительных и присоединительных 

членов предложения. 

8. Знаки препинания при вводных и вставных конструкциях.  

9. Способы выражения обращений. 

10.  Обращение и вокативное предложение. 

 

  Вопросы для самоконтроля. 

1. Какие элементы осложняют структуру простого предложения? При-

ведите примеры. 

2. Что понимают под однородными членами предложениями? Какие 

члены предложения могут быть однородными? Приведите примеры. 

3. Какие разряды сочинительных союзов используются для связи од-

нородных членов предложения? Приведите примеры. 

4. Какие определения являются однородными? Неоднородными? При-

ведите примеры. 

5. Обобщающие слова в однородном ряду. Знаки препинания в пред-

ложениях с однородными членами предложения при наличии и отсутствии 

обобщающего слова. Приведите примеры. 

6. Понятие обособления, общие и частные условия.   

7. Правила обособления определений. Морфологическая природа обо-

собленных определений. Приведите примеры. 

8. Правила обособления обстоятельств. Морфологическая природа 

обособленных обстоятельств. Приведите примеры. 

9. Предложения с уточняющими второстепенными членами предло-

жения. Приведите примеры. 

10.  Предложения с конструкциями включения, исключения и замеще-

ния. Приведите примеры. 

11.  Обособленные пояснительные и присоединительные члены. Приве-

дите примеры. 

12.  Вводные и вставные конструкции в предложении. Их различие. 

Функционально-семантические группы вводных конструкций.  

13.  Знаки препинания при вводных и вставных конструкциях в пред-

ложении. 

14.  Осложнение предложения обращением. Способы выражения обра-

щения. Знаки препинания при обращениях в предложении. 
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Упражнения для закрепления. 
Упражнение 1. Прочитайте рассказ И.А. Бунина «Журавли». Укажи-

те осложненные предложения. Аргументируйте вой ответ. 

Ясный и холодный день поздней осени, еду ровной рысцой по большой 

дороге. Блеск низкого солнца и пустых полей, осеннее безмолвное ожидание 

чего-то. Но вот вдали, за мной, слышен треск колес. Прислушиваюсь – треск 

мелкий, быстрый, треск беговых дорожек. Оборачиваюсь – кто-то нагоняет. 
Этот кто-то все ближе, ближе – уже хорошо видна его во весь дух летящая 

лошадь, затем он сам, то и дело выглядывающий из-за нее и покрывающий ее 

то кнутом, то вожжами... Что такое? А он уж вот он, настигает – сквозь треск 

слышно мощное лошадиное дыхание, слышен отчаянный крик: «Барин, сто-

ронись!». В страхе и недоуменье виляю с дороги – и тотчас же мимо мелька-

ет сперва чудесная, гнедая кобыла, ее глаз, ноздря, новые вожжи сургучного 

цвета, новая блестящая сбруя, взмыленная под хвостом на ляжках, потом сам 

седок – чернобородый красавец мужик, совершенно шальной от скачки и ка-

кого-то бессмысленного, на все готового исступленья. Он бешено кидает на 

меня, пролетая, свой яростный взгляд, поражает свежей красной пастью и 

смолью красивой молодой бороды, новым картузом, желтой шелковой руба-

хой под распахнувшейся черной поддевкой – узнаю: богатый, хозяйственный 

мельник из-под Ливен – и как ветер летит дальше. А пролетев с версту, сразу 

соскакивает с дрожек. Тут уж я гоню к нему и, приближаясь, вижу: лошадь 

стоит на дороге и тяжко носит боками, сургучные вожжи висят по оглоблям, 

а сам седок лежит на дороге возле, лицом книзу, раскинув полы поддевки. 

– Барин! – дико кричит он в землю. – Барин! 

И отчаянно взмахивает руками: 

– Ах, грустно-о! Ах, улетели журавли, барин! 

И, мотая головой, захлебывается пьяными слезами. 

 

Упражнение 2. Найдите однородные члены предложения. Определите 

способ выражение однородности и синтаксическую функцию однородных 

членов. Найдите предложения, в которых не усматривается наличие одно-

родных членов. Укажите предложения с обобщающими словам при однород-

ных членах. 

1. Отец приехал из глухой, внесенной сугробами усадьбы и, как всегда, 

остановился на Елецком подворье, в грязных и угарных номерах (Бунин. 

Подснежник). 2. Он все время возбужден городом и праздником… (Бунин. 

Подснежник). 3. Наконец, отец ласково будит его, шутя стаскивает с него 

одеяло (Бунин. Подснежник). 4. И тотчас же опять встанет и начнет торопли-

во крестить, целовать его, совать руку к его губам... (Бунин. Подснежник). 5. 

Еще минута – и побегут, побегут эти лошади, эти сани по Успенской улице 

вон из города, в серые снежные поля… (Бунин. Подснежник). 6. Молодые 
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работники умылись с мылом, причесались, надели сапоги, новые ситцевые 

рубахи (Бунин. Худая трава). 7. Но тут громко и дружно захохотали работни-

ки, надымившие всю избу (Бунин. Худая трава).  8. Она ласково и заботливо 

убрала своими темными руками его добришко… (Бунин. Худая трава). 9. С 

утра светило солнце, парило над дымящимися полями, над грязными дорога-

ми, над хлебами, насыщенными водою, легшими на землю (Бунин. Худая 

трава).  10. Дочь трогала его своею красотою, ресницами, блеском стеклян-

ных капель в гребешке, а старуха – лаптями, дряблостью кожи, усталостью, 

искренностью (Бунин. Худая трава). 11. Аверкий отгонял их и рассматривал 

свою руку, голубые ногти (Бунин. Худая трава). 12. Лось отошел от стола и 

повернул включатель (Толстой. Аэлита). 13. Аверкий дрожал, ежился в своем 

истертом полушубке, накрытый для тепла пегими попонами, и все надвигал 

на лоснящийся лоб свою глубокую шапку (Бунин. Худая трава). 14. И в ти-

шине, в темноте Аверкию стало легче (Бунин. Худая трава).  15. – Ах, это 

дочь! – подумал Аверкий с радостью, с нежностью, с затрепетавшей в груди 

сладкой надеждой на что-то... (Бунин. Худая трава). 16. Пение винтов, шум 

ветра в крыльях, тонкие свистки, сверкание  золота, пестрота одежд в воз-
душной синеве, внизу – пурпуровая, то серебристая, то канареечная листва 

парков, сверкающие отблесками солнца окна уступчатых домов, – все было, 

как сон (Толстой. Аэлита). 17. Летело, летело пространство времени (Тол-

стой. Аэлита). 18. Бревенчатые стены дворов, потемневшие соломенные 

крыши, голые деревья, большой деревянный некрашеный дом – все это было 

серое, черное, четкое (Толстой. Детство Никиты).  

 

Упражнение 3. Дифференцируйте предложения на две группы: с одно-

родными и неоднородными определениями. Обоснуйте причины неоднород-

ности определений. Прокомментируйте расстановку знаков препинания в 

предложениях. 

  1. Бритое, рябое лицо Ивашина подернулось серым налетом (Толстой. 

День Петра). 2. У бревенчатых длинных и низких строений с высокими кры-

шами дымились котлы, охраняемые солдатами… (Толстой. День Петра). 3. В 

большой пустой и белой комнате, где на стене висела карта двух полушарий, 

Никита сел за стол… (Толстой. Детство Никиты). 4. Широкий двор был весь 

покрыт сияющим, белым, мягким снегом (Толстой. Детство Никиты). 5. Си-

нели на нем глубокие человечьи и частые собачьи следы (Толстой. Детство 

Никиты). 6. Внизу стояла новенькая сосновая скамейка с мочальной витой 

веревкой (Толстой. Детство Никиты). 7. На крутых берегах реки Чагры наме-

ло за эти дни большие пушистые сугробы (Толстой. Детство Никиты). 8. На-

право речка вилась синеватой тенью между белых и пустынных полей (Тол-

стой. Детство Никиты). 9. Синие высокие дымки поднимались над крышами 

и таяли (Толстой. Детство Никиты). 10. Над круглым столом горит лампа под 

белым фарфоровым абажуром (Толстой. Детство Никиты). 11. Девочка 

вздохнула, открыла синие большие глаза и вздохнула еще раз, просыпаясь 

(Толстой. Детство Никиты). 12. Лиля накинула на себя большой пуховый 

платок (Толстой. Детство Никиты). 13. Дул мокрый, тяжелый ветер (Толстой. 
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Детство Никиты). 14. Весь острый, чистый воздух был полон мягким и силь-

ным шумом падающей воды (Толстой. Детство Никиты). 15. Никита так и 

представлял эту Вассу Ниловну: сидит длинная унылая женщина в серой 

кофточке, со шнурком от часов, и одна нога ее прикована цепью к ножке 

кровати (Толстой. Детство Никиты).  

 

Упражнение 4. Найдите однородные члены предложения. Укажите, 

какие по значению сочинительные союзы связывают однородные члены в 

анализируемых предложениях. Определите смысловые отношения между 

однородными членами.  

 1. Сквозь морозные узоры на окнах, сквозь чудесно расписанные се-

ребром звезды и лапчатые листья светило солнце (Толстой. Детство Никиты). 

2. С умывальной чашки скользнул зайчик и дрожал на стене (Толстой. Детст-

во Никиты). 3. Никита промолчал и насупился (Толстой. Детство Никиты).  4. 

Никита надел короткий полушубок, валенки, шапку, засунул башлык под ко-

мод, чтобы не нашли, и выбежал на крыльцо (Толстой. Детство Никиты). 5. 

Никита и Мишка Коряшонок пошли на деревню через сад и пруд короткой 

дорогой (Толстой. Детство Никиты). 6. А деревья все шумели, шумели тяже-

лым, тревожным шумом (Толстой. Детство Никиты). 7. Разбухшие лиловые  

ветви тополей трепались весело и бойко (Толстой. Детство Никиты). 8. На 

балкон выносили ковры, кресла, диваны, выколачивали из них зимний дух 

(Толстой. Детство Никиты). 9. Он целует ее в щеки, в лоб, в закрытые веки 

(Толстой. Аэлита). 10. Кровяным, то синим, то алмазным светом переливался 

Марс… (Толстой. Аэлита). 11. Лось сел, провел ладонью по лицу (Толстой. 

Аэлита). 12. На рассвете Маша поднялась, вычистила платье мужа, собрала 

чистое белье (Толстой. Аэлита). 13. Вечно, вечно нас толкает дух искания и 

тревоги (Толстой. Аэлита). 14. За дождем не видно было ни моря, ни неба 

(Горький. Челкаш). 15. А Васька слушает да ест (Крылов. Кот и Повар). 16. Я 

наслаждался мирно своим трудом, успехом, славой, также трудами и успеха-

ми друзей (Пушкин. Моцарт и Сальери). 17. Иногда взгляд Обломова напол-

нялся выражением будто усталости или скуки (Гончаров. Обломов). 18. Звез-
ды то мигали слабым светом, то исчезали  (Тургенев. Бежин луг).  
 

 Упражнение 5. В предложениях из произведений А.Н. Толстого 

«Детство Никиты» и «Гиперболоид инженера Гагарина» выделите конст-

рукции с обособленными определениями. Назовите условия обособления оп-

ределений. Выделите предложения с обособленными приложениями. Объяс-

ните расстановку знаков препинания в предложениях с обособленными оп-

ределениями и приложениями. 

 1. Теперь ни одного крика не раздалось на звездообразной площади, 

полной войск («Гиперболоид инженера Гарина»). 2. Лось опустился у ее из-
головья и глядел, умиленный и взволнованный, на подругу счастья и скорби 

(«Гиперболоид инженера Гарина»). 3. Ее глаза, на минуту еще бессмыслен-

ные, глядели на Лося («Гиперболоид инженера Гарина»). 4. Солдаты, разби-

вавшие аппарат, с тихим  воем поползли по бороздам, скрылись в зарослях 
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(«Гиперболоид инженера Гарина»). 5. Диск Тумы, засыпаемой песками, все 

уменьшался, все дальше улетал от него аппарат куда-то в кромешную тьму 

(«Гиперболоид инженера Гарина»). 6. Усыпительно постукивало, подрагива-

ло железное яйцо, несущееся с головокружительной скоростью в бездонной 

пустоте («Гиперболоид инженера Гарина»). 7. Он долго бился и кричал, и 

повис, обессиленный, на руках у Гусева («Гиперболоид инженера Гарина»). 

8. Долгое время аппарат, втянутый в ее тяготение, пробирался среди небес-

ных камней) («Гиперболоид инженера Гарина»). 9. Открыли люк и с вели-

чайшими предосторожностями вытащили из внутренности яйца двух полуго-

лых людей: один, худой, как скелет, старый, с волосами, был без сознания, 

другой, с разбитым лицом и сломанными руками, – жалобно стонал («Гипер-

болоид инженера Гарина»). 10. Улеглось неистовое любопытство, охватив-

шее весь мир, когда появилась первая телеграмма о прибытии с Марса двух 

людей («Гиперболоид инженера Гарина»). 11. Он остановился, сжал кулаки и 

сейчас же увидел бегущего на него Степку Карнаушкина, курносого, боль-

шеротого, с вихром из-под бараньей шапки («Детство Никиты»). 12. Это бы-

ла матушкина приятельница, Анна Аполлосовна Бабкина, живущая всегда в 

Самаре («Детство Никиты»). 13. Сын ее, Виктор, ожидая, когда с него снимут 

башлык, глядел исподлобья на Никиту («Детство Никиты»). 14. – У меня 

учитель, Аркадий Иванович, страшно строгий, задушил ученьем («Детство 

Никиты»). 15. Лиля была одета в белое платье с голубой шелковой лентой, 

завязанной сзади в большой бант («Детство Никиты»). 16. На днях он стал 

приглядываться к Дуняше, румяной  красивой девушке, смотревшей за мо-

лочным хозяйством («Детство Никиты»). 17. Василий, рабочий, тремя карта-

ми начинал бить с оттяжкой по Артемину длинному носу («Детство Ники-

ты»). 18. Это были грачи, прилетевшие с первой весенней бурей на старые 

места, к разоренным гнездам («Детство Никиты»).  

 

Упражнение 6. Спишите предложения из произведений  

А.Н. Толстого. Укажите синтаксическую роль прилагательных и причастий 

в предложениях: именная часть сказуемого, определение (обособленное или 

необособленное). 

 I. 1. В крещенские лунные ночи по снежному тракту от Екатеринбур-

га до Исетского завода катаются кошевники на взмыленной тройке, запря-

женной в легкую кошеву... («Харитоновское золото»). 2. Выкинутый седок 

волокся на длинном аркане за кошевой… («Харитоновское золото»). 3. Ко-

ридор выложен кирпичами, покрытыми плесенью («Харитоновское золото»). 

4. Воздух в трактире стоял теплый и глухой; под потолком горели керосино-

вые шары, шипя, как электрические («Харитоновское золото»). 5. Коридор 

повернул направо и окончился ржавой дверью на замках («Харитоновское 

золото»). 6. Подземелье было сводчатое и низкое… («Харитоновское золо-

то»). 7. Но первый, достигнувший выхода, воскликнул вдруг отчаянно: 

«Дверь заперта» («Харитоновское золото»). 8. Вдруг дверь с грохотом рас-

пахнулась, и на пороге стал сам Харитонов, умерший сто лет назад («Хари-

тоновское золото»). 9. После молчания лежащий офицер сказал: «Разумеется, 
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я навек счастлив, слушая ваши разговоры, господин прапорщик и господин 

подпоручик…» («Харитоновское золото»). 10. Демьянов подошел к тлеюще-

му костру (Обыкновенный человек). 11. Обоз, помещавшийся еще вчера ме-

жду третьим и четвертым батальонами, был оставлен позади («Харитонов-

ское золото»). 12. Соломенные домики были повернуты окнами во все сторо-

ны, огорожены ивами и плетнями («Обыкновенный человек»). 13. Поле каза-

лось пустым, обыкновенным, и давно скошенный клевер закурчавился и цвел 

в третий раз («Обыкновенный человек»). 14. Но никто еще не был ранен 

(«Обыкновенный человек»). 

 II. 1. Но вот позади послышалось сиплое дыхание («Обыкновенный 

человек»). 2. Демьянов увидел яму и торчащие из нее ноги («Обыкновенный 

человек»). 3. Он обернулся, – поле было покрыто бегущими («Обыкновенный 

человек»). 4. В зеленом сумраке слышался треск сучьев, перекликание и го-

лоса («Обыкновенный человек»). 5. Подальше на поляне стояла распряжен-

ная санитарная линейка… («Обыкновенный человек»). 6. Солнце было по-

дернуто легкими облаками; его свет, мягкий и ровный, заливал впереди уз-
кое, извилистое между лесов поле, доходящее до подножия гор («Обыкно-

венный человек»). 7. А навстречу из лесов отовсюду повалили наши зеленые 

солдаты («Обыкновенный человек»). 8. Влажные тени покрыли поле 

(«Обыкновенный человек»). 9. Настала тишина, торжественная и спокойная 

(«Обыкновенный человек»). 10. Понемногу вершины лесов, стволы, одино-

кие сосны залились розовым светом («Обыкновенный человек»). 11. Медсе-

стра, подавшая ему маленькое зеркальце, отвернулась и заплакала («Русский 

характер»). 12. В это время в дверь проскочил молодой человек, говоривший 

с Зоей Монроз у автомобиля («Гиперболоид инженера Гарина»).  

 

 Упражнение 7. Найдите в предложениях обособленные и необособ-

ленные обстоятельства. Укажите способ их выражения. Объясните усло-

вия обособления.  

 1. Тарашкин зажег огарок и лег на живот, освещая сырое подполье, 

куда Шельга осторожно спустился по тронутой гнилью, скользкой лестнице 

(Толстой. Гиперболоид инженера Гарина). 2. Когда горячая волна пошла по 

телу, он стал шагать по комнате, с методичной неторопливостью, ища этих 

небольших возможностей к спасению (Толстой. Гиперболоид инженера Га-

рина). 3. Зоя Монроз сидела, подобрав ноги, на широком диване среди мно-

жества подушечек (Толстой. Гиперболоид инженера Гарина). 4. Рассказывая 

по истории, Аркадий Иванович вставал спиною к печке (Толстой. Детство 

Никиты). 5. Никита стоял, задрав голову, раскрыв рот (Толстой. Детство Ни-

киты). 6. Желтухин кланялся, сидя на карнизике, опускал крылья, бормотал 

что-то по-птичьи и по-русски (Толстой. Детство Никиты). 7. Глупо смеясь и 

ласково мыча, протягивал он ей пряничного петушка, с сусальным золотом 

на хвосте и крыльях (Тургенев. Муму). 8. Собачка вдруг начала пить с жад-

ностью, фыркая, трясясь и захлебываясь (Тургенев. Муму). 9. Проходя через 
гостиную, дворецкий для порядка переставил колокольчик с одного стола на 

другой, втихомолочку высморкал в зале свой утиный нос и вышел в перед-



 120 

нюю (Тургенев. Муму). 10. Она шла не торопясь и как бы наслаждаясь про-

гулкой (Тургенев. Рудин). 11. Свободно вздохнула Александра Павловна, 

очутившись на свежем воздухе (Тургенев. Рудин). 12. Увидев Александру 

Павловну, он тотчас остановил лошадь и обернулся к ней лицом (Тургенев. 

Рудин). 13. Александра Павловна отправилась тихонько назад по дороге до-

мой (Тургенев. Рудин). 14. Молодой человек говорил по-русски чисто и пра-

вильно, но с иностранным произношением… (Тургенев. Рудин). 15. Алексан-

дра Павловна взяла цветок и, пройдя несколько шагов, уронила его на доро-

гу... (Тургенев. Рудин).  

 

 Упражнение 8. Прочитайте предложения. Укажите предложения с 

обособленными членами. Объясните правила и условия обособления. Выпи-

шите предложения с конструкциями включения и исключения. Найдите 

предложения с уточняющими и поясняющими обособленными членами. 

1. Во все пять лет, прошедших с его отъезда, никто о нем ничего не ве-

дал; всякие слухи о нем замерли, точно он исчез с лица земли (Тургенев. 

Песнь торжествующей любви). 2. Склонив голову на плечо и бессильно рас-

кинув руки, Валерия спала тяжелым сном (Тургенев. Песнь торжествующей 

любви). 3. Между тем Валерия на исповеди все рассказала своему духовнику, 

не столько стыдясь, сколько ужасаясь (Тургенев. Песнь торжествующей 

любви). 4. Муций привез с собою десятки сундуков, наполненных разнооб-

разными драгоценностями, собранными им во время своих продолжительных 

странствований (Тургенев. Песнь торжествующей любви). 5. Отсюда она с 

большим испугом глядела на этих людей, обитателей рая, кропивших и брыз-
гавших друг друга святой водой, сердившихся, кричавших, испуганных и в 

помрачении ума натыкавшихся один на другого (Успенский. Разоренье). 6. 

Раздумывая над положением Софьи Васильевны, Надя постепенно додума-

лась до того, что Сонечка достойна величайшей жалости (Успенский. Разо-

ренье). 7. Дарья Михайловна понюхала узелок носового платка, напитанный 

одеколоном (Тургенев. Рудин). 8. И все, кроме неподвижного прокуратора, 

проводили взглядом Марка Крысобоя, который махнул рукою арестованно-

му, показывая, что тот должен следовать за ним (Булгаков. Мастер и Марга-

рита). 9. По ту сторону шахты, под аркой купола, привалился к стене Лось 

(Толстой. Аэлита). 10. Кругом, в тьме, расстилались поля сверкающих, как 

алмазы, осколков (Толстой. Аэлита). 11. Поздно вечером, к самому ужину, 

вернулся Муций (Тургенев. Песнь торжествующей любви). 12. Последние 

же, Варравван и Га-Ноцри, схвачены местной властью и осуждены Синед-

рионом (Булгаков. Мастер и Маргарита). 13. Занявшись паскудным котом, 

Иван едва не потерял самого главного из трех – профессора (Булгаков. Мас-

тер и Маргарита). 14. Сзади кресла, на полу, лежали две перекрещенные те-

ни, одна погуще и почернее, другая слабая и серая (Булгаков. Мастер и Мар-

гарита). 15. Утром в пятницу, то есть на другой день после проклятого сеан-

са, весь наличный состав служащих Варьете – бухгалтер Василий Степано-

вич Ласточкин, два счетовода, три машинистки, обе кассирши, курьеры, ка-

пельдинеры и уборщицы, – словом, все, кто был в наличности, не находились 
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при деле на своих местах, а все сидели на подоконниках окон, выходящих на 

Садовую, и смотрели на то, что делается под стеною Варьете (Булгаков. Ма-

тер и Маргарита). 16. Я жил у одного старого урядника, которого любил за до-

брый его нрав, а особенно за хорошенькую дочку Настю (Лермонтов. Герой 

нашего времени). 17. Потом он кладет все на пол, в том числе и шлем… и 

уходит (Гришковец. ОдноврЕмЕнно).   

 

Упражнение 9. Прочитайте отрывки из произведения Л.Н. Толстого 

«Отец Сергий». Найдите вводные и вставные конструкции. 

 1. Когда же выпущенные кадеты являлись ему, он уже не поминал об 

этом, сказал, как всегда, что они все могут прямо обращаться к нему, чтоб 

они верно служили ему и отечеству, а он всегда останется их первым другом. 

Все, как всегда, были тронуты, а Касатский, помня прошедшее, плакал сле-

зами и дал обет служить любимому царю всеми своими силами.  

 

 2. Высшее общество тогда состояло, да, я думаю, всегда и везде со-

стоит из четырех сортов людей: из 1) людей богатых и придворных; из 2) не-

богатых людей, но родившихся и выросших при дворе; 3) из богатых людей, 

подделывающихся к придворным, и 4) из небогатых и непридворных людей, 

подделывающихся к первым и вторым. Касатский не принадлежал к первым, 

Касатский был охотно принимаем в последние два круга.  

 

 3. В нем было и другое, истинно религиозное чувство, которого не 

знала Варенька, которое, переплетаясь с чувством гордости и желанием пер-

венства, руководило им. Разочарование в Мэри (невесте), которую он пред-

ставлял себе таким ангелом, и оскорбление было так сильно, что привело его 

к отчаянию…  

  

 Упражнение 10. В предложениях из произведений Л.Н. Толстого вы-

делите вводные конструкции. Определите их структуру  и значение.  

1. В Тамбинской пустыни настоятель, прекрасный хозяин, из купцов, 

принял просто и спокойно Сергия и поместил его в келье Иллариона, дав 

сначала ему келейника, а потом, по желанию Сергия, оставив его одного 

(«Отец Сергий»). 2. Молодой человек, очевидно, не желал вступать в спор с 

монахом, соглашался с ним во всем, как с человеком слабым… («Отец Сер-

гий»). 3. Когда все затихло и я опять услыхал голос адвоката, разговор, оче-

видно, с частного случая перешел уже на общие соображения («Крейцерова 

соната»). 4. – Ну да как же жить с человеком, когда любви нет? – все торопи-

лась дама высказывать свои суждения, которые, вероятно, ей казались очень 

новыми («Крейцерова соната»). 5. – Они говорят, – вступился адвокат, ука-

зывая на даму, – что брак должен вытекать, во-первых, из привязанности, 

любви… («Крейцерова соната»). 6. Кажется, на третий или на четвертый 

день я застал жену скучною, стал спрашивать, о чем, стал обнимать ее, что, 

по-моему, было все, чего она могла желать, а она отвела мою руку и заплака-

ла («Крейцерова соната»). 7. Всем надо, по их учению, сидеть врозь и не вы-
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пускать изо рта спринцовки с карболовой кислотой (впрочем, открыли, что и 

она не годится) («Крейцерова соната»). 8. Он был, разумеется, гораздо силь-

нее жены и помогал ей и вместе с тем учтиво хвалил ее игру («Крейцерова 

соната»). 9. Очевидно, звуки на фортепиано нарочно для того, чтобы заглу-

шить их слова, поцелуи, может быть («Крейцерова соната»). 10. Во-первых, я 

перемучался уже этой мукой, и мне надо было отдохнуть; во-вторых, я хотел 

верить уверениям жены и верил им («Крейцерова соната»). 11. Когда я, нако-

нец, оторвал цветок, стебель уже был весь в лохмотьях, да и цветок уже не 

казался так свеж и красив («Хаджи Мурат»). 12. – Ты, известно, разгово-

ришься, – недовольно сказал Никитин («Хаджи Мурат»).  

   
Упражнение 11. Охарактеризуйте структуру вставных конструкций, 

способ включения в основное предложение (бессоюзные, с сочинительным 

союзом, с подчинительным союзом). Проанализируйте их значение (добавоч-

ное сообщение, попутные авторские замечания, экспрессивно-эмоциональная 

оценка, логическое уточнение информации). 

 1. Так и я: я женился не на деньгах – корысть была ни при чем, не так, 

как большинство моих знакомых женились из-за денег или связей, – я был 

богат, она бедна (Толстой. Крейцерова соната). 2. В глубине души я с первых 

же недель почувствовал, что я попался, что вышло не то, чего я ожидал, что 

женитьба не только не счастье, но нечто очень тяжелое, но я, как и все, не хо-

тел признаться себе (я бы не признался себе и теперь, если бы не конец) и 

скрывал не только от других, но от себя (Толстой. Крейцерова соната). 3. 

Приехал в Москву этот человек – фамилия его Трухачевский – и явился ко 

мне (Толстой. Крейцерова соната). 4. Я с особенной учтивостью проводил 

его до передней (как не провожать человека, который приехал с тем, чтобы 

нарушить спокойствие и погубить счастье целой семьи!) (Толстой. Крейце-

рова соната). 5. И тут же, пока еще она видела (я сделал это для того, чтобы 

она видела), я стал брать со стола вещи, подсвечники, чернильницу, и бро-

сать оземь их, продолжая кричать: «Уйди! убирайся! Я не отвечаю за себя!» 

(Толстой. Крейцерова соната). 6. Но следователь был уверен в том, что Бер-

лиоз бросился под трамвай (или свалился под него), будучи загипнотизиро-

ванным (Булгаков. Мастер и Маргарита). 7. Представители следствия и 

опытные психиатры установили, что члены преступной шайки или, по край-

ней мере, один из них (преимущественно подозрение в этом падало на Ко-

ровьева) являлись невиданной силы гипнотизерами, могущими показывать 

себя не в том месте, где они на самом деле находились, а на позициях мни-

мых, смещенных  (Булгаков. Мастер и Маргарита). 8. Он вышел из себя и в 

первую минуту гнева хотел было со всеми своими дворовыми учинить напа-

дение на Кистеневку (так называлась деревня его соседа), разорить ее дотла, 

и осадить самого помещика в его усадьбе (Пушкин. Дубровский). 9. Каковы 

ни были его тайные намерения (мы их узнаем после), но в его поведении не 

оказалось ничего предосудительного (Пушкин. Дубровский). 10. Между нами 

будь сказано (лицо ее приняло грустное выражение), о нем говорили у ее ве-

личества и жалеют вас... (Толстой. Война и мир).  11. Из молодежи, не считая 
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старшей дочери графини (которая была четырьмя годами старше сестры и 

держала себя уже, как большая) и гостьи-барышни, в гостиной остались Ни-

колай и Соня-племянница (Толстой. Война и мир). 12. – Николенька едет че-

рез неделю, его... бумага... вышла... он сам мне сказал... Да я бы все не плака-

ла... (она показала бумажку, которую держала в руке: то были стихи, напи-

санные Николаем) я бы все не плакала, но ты не можешь... никто не может 
понять... какая у него душа (Толстой. Война и мир).  

 
Упражнение 12. Прочитайте предложения из романа Л.Н. Толстого 

«Война и мир». Найдите вводные и вставные конструкции. Определите их 

тип по структуре, проанализируйте их значение.  

 1. Наконец, она позвонила. 2. Впрочем, не извольте беспокоиться, – 

прибавил он, заметив, как граф уже начал тяжело и часто дышать, что всегда 

было признаком начинавшегося гнева. 3. Анна Павловна  кашляла несколько  

дней, у нее был грипп, как она говорила (грипп был тогда  новое слово, упот-

реблявшееся только редкими). 4. Соня улыбалась парадно, но, видимо, мучи-

лась ревностью: то бледнела, то краснела и всеми силами прислушивалась к 

тому, что говорили между собою Николай и Жюли. 5. А рассуждать как мо-

о-ожно (он особенно вытянул голос на слове «можно»), как можно меньше, – 

докончил он, опять обращаясь к графу. 6. Эти господа, по-видимому, охотно, 

как своего (честь, которую они делали немногим), приняли в свой кружок 

князя Андрея. 7. Билибин и наши расхохотались, глядя в глаза Ипполиту. 

Князь Андрей видел, что этот Ипполит, которого он (должно было признать-

ся) почти ревновал к своей жене, был шутом в этом обществе. 8. Вас ожидает 
одно из двух (он собрал кожу над левым виском): или не доедете до армии и 

мир будет заключен, или поражение и срам со всею кутузовскою армией. 9. 

Кутузову надо было идти еще целые сутки с своими обозами, чтобы достиг-
нуть Цнайма, и потому, чтобы спасти армию, Багратион должен был с че-

тырьмя тысячами голодных, измученных солдат удерживать в продолжение 

суток всю неприятельскую армию, встретившуюся с ним в Голлабруне, что 

было, очевидно, невозможно. 10. Перемирие для Кутузова было единствен-

ным средством выиграть время, дать отдохнуть измученному отряду Багра-

тиона и пропустить обозы и тяжести (движение которых было скрыто от 

французов), хотя один лишний переход до Цнайма. 11. – Впрочем, нынче, ве-

роятно, дела не будет, – сказал Багратион, как бы успокоивая князя Андрея. 

12. Ну, вот вы, господин штабс-капитан, – обратился он  к маленькому, гряз-
ному, худому артиллерийскому офицеру, который без сапог (он отдал их су-

шить маркитанту), в одних чулках, встал перед вошедшими, улыбаясь не со-

всем естественно. 13. Действительно, с батареи открывался вид почти всего 

расположения русских войск и большей части неприятеля.  14. Он предпола-

гал, во-первых, сосредоточить всю артиллерию в центре и, во-вторых, кава-

лерию перевести назад, на ту сторону оврага. 15. И владелец мужественного 

голоса, видимо, пехотный офицер, засмеялся. 16. На ней еще не разошелся 

дымок. Французские два конные, вероятно, адъютанта, проскакали по горе. 

17. Под гору, вероятно, для усиления цепи, двигалась явственно-видневшаяся 
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небольшая колонна неприятеля. 18. Солдаты, большею частью красивые мо-

лодцы (как и всегда в батарейной роте, на две головы выше своего офицера и 

вдвое шире его), все, как дети в затруднительном положении, смотрели на 

своего командира, и то выражение, которое было на его лице, неизменно от-
ражалось на их лицах.  

 

Упражнение 13. Прочитайте предложения из поэмы А.С. Пушкина 

«Руслан и Людмила». Укажите, в каких предложениях обращения распро-

страненные, а в каких – нераспространенные.  

 1. Для вас, души моей царицы, / Красавицы, для вас одних / Времен 

минувших небылицы, / В часы досугов золотых, / Под шепот старины болт-

ливой, / Рукою верной я писал… 2. Дети, други! Я помню прежние заслуги: / 

О, сжальтесь вы над стариком! / Скажите, кто из вас согласен / Скакать за 

дочерью моей? 3. Отец наш, не продлим разлуки; / Не бойся: едем за княж-

ной. 4. Он говорит: «Насилу я / На волю вырвался, друзья! / Ну, скоро ль 

встречусь с великаном?». 5. Повеселись, мой верный меч, / Повеселись, мой 

конь ретивый! 6. «Добро пожаловать, мой сын!» – / Сказал с улыбкой он Рус-

лану. 7.  Руслан, лишился ты Людмилы; / Твой твердый дух теряет силы; / Но 

зла промчится быстрый миг… 8. Но, добрый витязь, день проходит, / А ну-

жен для тебя покой. 9. Не спится что-то, мой отец! / Что делать: болен я ду-

шою, / И сон не в сон, как тошно жить. 10. Откройся: кто ты, благодатный, / 

Судьбы наперсник непонятный? 11. Любезный сын, / Уж я забыл отчизны 

дальной / Угрюмый край. Природный финн, / В долинах, нам одним извест-
ных, / Гоняя стадо сел окрестных, / В беспечной юности я знал / Одни дрему-

чие дубравы, / Ручьи, пещеры наших скал / Да дикой бедности забавы. 12. 

Ах, витязь, то была Наина! 13. Я с трепетом открылся ей, / Сказал: люблю 

тебя, Наина. 14.  Но робкой горести моей /  Наина с гордостью внимала, / 

Лишь прелести свои любя, / И равнодушно отвечала: «Пастух, я не люблю 

тебя!». 15. Но дева скрылась от меня, / Примолвя с видом равнодушным: / 

«Герой, я не люблю тебя!». 16. Остановись, беглец бесчестный! 17. О поле, 

поле, кто тебя / Усеял мертвыми костями? 18. Молчи, пустая голова! / Слы-

хал я истину, бывало: / Хоть лоб широк, да мозгу мало!  

 

 Упражнение 14. Найдите в предложениях из произведений 

А.С. Пушкина обращения. Выпишите их, распределяя по тематическим 

группам: обращения к живым существам, обращениям к явлениям природы, 

обращения к неживым предметам и т.д. 

 1. Прими с улыбкою, мой друг, / Свободной музы приношенье: / Тебе 

я посвятил, изгнанной лиры пенье / И вдохновенный свой досуг. 2. О чем ты 

думаешь, казак? 3. Пленник милый, / Развесели свой взор унылый, / Скло-

нись главой ко мне на грудь, / Свободу, родину забудь. 4. Ты любишь, рус-

ский? ты любим? 5. Бегите, русские певицы, / Спешите, красные, домой: / 

Чеченец ходит за рекой. 6. Поникни снежною главой, / Смирись, Кавказ: идет 
Ермолов! 7. Приди ко мне, прелестный ангел мой, / И мирное прими благо-

словенье. 8. Смеешься ты, лукавый сатана! 9. Ах, юность, юность удалая! / 
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Житье в то время было нам, / Когда, погибель презирая, / Мы все делили по-

полам. 10. Но кто с тобою, Грузинка, равен красотою? 11. Волшебный край! 

очей отрада! / Все живо там: холмы, леса, / Янтарь и яхонт винограда, / До-

лин приютная краса, / И струй и тополей прохлада… 12. Вставай, Земфира: 

солнце всходит… 13. Так вот судьба твоих сынов, / О Рим, о громкая держа-

ва!.. 14. Певец любви, певец богов, / Скажи мне, что такое слава? 15. Отец, 

она меня не любит. 16. Кто долго жил в глуши печальной, / Друзья, тот, вер-

но, знает сам, / Как сильно колокольчик дальный / Порой волнует сердце 

нам. 17. Блаженнее стократ ее была, / Читатель, новая знакомка ваша, / Про-

стая, добрая моя Параша. 18. Стой тут, Параша. / Я схожу домой; / Мне что-

то страшно. 19. В ней много, Луцио, искусства и ума, / Бог дал ее речам 

уверчивость и сладость, / К тому ж и без речей рыдающая младость / Мягчит 
сердца людей. 20. Люблю тебя, Петра творенье, / Люблю твой строгий, 

стройный вид. 21. Люблю, военная столица, / Твоей твердыни дым и гром… 

22. А, здорово, мой отец, – / Молвил царь ему, – что скажешь? 23. Сам себя 

ты, грешник, мучишь… 24. Певец любви, фернейский старичок, / К тебе, 

Вольтер, я ныне обращаюсь. 25. Брат, боишься ль умереть? / Что чувство 

смерти? Миг. 26. Ты победил, почтенный старичок…  

  

Тест для самоконтроля. 

 
Тест представлен заданиями закрытой формы с множественным вы-

бором (количество верных вариантов ответов – один в каждом задании). 

Каждый правильный ответ приносит 1 балл. Максимальное количество бал-

лов по тесту – 20. 

     1 – 10 набранных баллов –  «неудовлетворительно»; 

     11 – 13 набранных баллов – «удовлетворительно»; 

     14 – 17 набранных баллов – «хорошо»; 

     18 – 20 набранных баллов – «отлично». 

 

1. Укажите номер осложненного предложения. 

1) Мышкин молча склонился над газетой (В. Белоусова); 

2) Лес, поле, пруд соединялись в ее опыте с тяжелой работой… 

(Л. Улицкая); 

3) Он страстно любит природу… (А. Слаповский); 

4) Мы направились через лес в сторону поселка (С. Довлатов); 

5) Возле города сосновый лес… (А. Рыбаков). 
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2. Укажите номер предложения с обособленным согласованным опреде-
лением. 

1) Вскоре перильцы и кусточки изломаны, цветки оборваны, измят 
дерн зеленеющий, самая насыпь над могилою несколько повреждена… (Не-

известный); 

2) Четыре месяца картина спокойно стояла над могилою Лизы, привле-

кая к себе ежедневно чувствительных и любопытных (Неизвестный); 

3) Прекрасные места, ветвистый дуб, журчащий ручеек составляли все 

блаженство Марьи (Н. Милонов);  

4) Староста, в сапогах и армяке внакидку, с бирками в руке, издалека 

заметив попа, снял свою поярковую шляпу, утирал рыжую голову и бороду 

полотенцем и покрикивал на баб (Л. Толстой); 

5) А у входа в мечеть высилась гора обуви, окруженная толпой маль-

чишек… (А. Азольский). 

 

3. Укажите номер предложения с одиночным обособленным определени-

ем. 

1) Мертвая тишина царила кругом, точно природа, утомленная летней 

кипучей работой, теперь отдыхала (Д. Мамин-Сибиряк); 

2) Утомленная одиночеством, она горячо взялась за роль домоправи-

тельницы… (Б. Окуджава); 

3) Утомленная женщина выглядела хмурой (Ч. Айтматов); 

4) Он тихо позвал ее; она, утомленная, не шевельнулась (В. Маканин);  

5) Офицер оглянулся: кругом все покоилось тихим сном; на дворе 

только ревела метель; даже старая дева, утомленная подслушиваньем, засну-

ла (В. Соллогуб). 

 

4. Укажите номер предложения, в котором употреблены несогласован-

ные определения. 

1) Одна лодка, с коврами на скамьях, предназначалась для духовенства 

и певчих, другая без ковров – для публики (А. Чехов); 

2) Он остановил на Руне такой долгий, отчаянный и пытливый взгляд, 

что она немного смягчилась (А. Грин); 

3) Стояла ясная солнечная погода… (А. Вяльцев); 

4) Квартира эта однокомнатная, но квартира у нее славная: теплая, сол-

нечная, сухая (Е. Попов); 

5) Сильная любовь возбуждала в ней религиозное умиление (А. Грин). 

   

5. Укажите предложение с обособленным несогласованным определени-

ем. 

1) Длинный пасмурный коридор метафизически заканчивался уборной 

(С. Довлатов); 

2) Он брел спокойно и безмятежно под сильным ветром, полным ве-

сенних  прихотей и надежд (В. Аксенов);  

3) Легкие туманы поднимались на воздух… (Неизвестный); 
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4) Какой-то человек в чуйке и в картузе с блестящим козырьком вско-

чил на воз и замахал руками (В. Брагин); 

5) Павел Захарович, в ситцевой рубахе и в картузе, сразу нашел окли-

кавшего и бурно заработал локтями, стараясь выплыть из толпы… 

(К. Федин). 

 

6. Укажите номер предложения, в котором употреблено приложение. 
1) Она принесла мне стакан минералки, поставила его на стол, покры-

тый  голубой пластиковой скатертью… (В. Белоусова); 

2) Агассиц, директор цирка «Солейль», дал журналистам следующие 

объяснения (А. Грин); 

3) 23-го окно цирковой кассы не открывалось (А. Грин); 

4) Мышкин выложил ее на стол прямо перед моим носом 

(В. Белоусова); 

5) Пристальный взгляд, брошенный в этот вечер на места для зрителей, 

подметил бы несколько необычный состав публики (А. Грин). 

  

7. Укажите номер предложения, в котором приложение необходимо обо-

собить. 

1) А пока беловолосый дворянин с порочными наклонностями охотно 

выбалтывал все, что могло представлять для меня хоть малейший интерес 

(А. Белянин); 

2) Гольдберг замолк, пораженный недобрым предчувствием 

(Л. Улицкая); 

3) Старый солдат-инвалид, видевший ужасы империалистической вой-

ны, много беседовал с молодым человеком (А. Беляев); 

4) Писателя-фантаста Александра Беляева, сто лет со дня рождения ко-

торого отмечается в 1984 году, при всем желании не отнесешь к тем счаст-

ливчикам, кто рано находит свое призвание (А. Балабуха); 

5) Отец исконный русский дворянин живал за границей исхитрился по-

хитить принцессу, увез, как увозят цыганок, женился, жизнь прожил 

(Ю. Давыдов). 

 

8. Укажите предложение с обособленным обстоятельством. 

1) Старец от радости и удивления стоял неподвижен (В. Измайлов); 

2) Он так, не отнимая от мокрого лица убитую птицу, вышел на поле, 

пошлепал к пруду, завывая от счастья или плача от радости (В. Астафьев); 

3) Старик, оробевший и встревоженный ее горестию, бросился 

на колени, целовал ее руки, просил прощения… (Н. Мамышев); 

4) На Аню он просто не глядел, пробовал поминутно леску, спрашивал, 

что там насажено, и в сомнении качал головой (А. Варламов); 

5) И Егор, несколько встревоженный, фальшиво посмеялся тоже 

(В. Шукшин). 
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9. Укажите номер предложения, в котором употреблено обособленное об-

стоятельство причины. 

1) И он уже шатался от усталости (Л. Андреев); 

2) Никитин учил мальчишку столярному делу и, за неимением собе-

седника, часами разглагольствовал с ним о старинной мебели (К. Паустов-

ский); 

3) Его левое веко нервно подергивалось (А. Грин); 

4) Галль сильно похудел в последние дни А. Грин); 

5) Он глухо заговорил о любви еще утром, но им помешали (А. Грин). 

  

10. Укажите номер предложения, в котором употреблено обстоятельство 

уступки. 

1) Она села, подобрав ноги, с руками вокруг колен (А. Грин); 

2) Здесь грызли орехи; треск скорлупы мешался с свистками и бесце-

ремонными окриками (А. Грин); 

3) Звонок возвестил антракт; публика повалила в фойе, курительные, 

буфеты и конюшни (А. Грин); 

4) Опять, невзирая на ночной час, освещены окошки, в доме не спят 
(В. Панова); 

5) Над ареной, блистая, реяла воздушная пустота, сомкнутая высоко 

вверху куполом с голубизной вечернего неба, смотрящего в открытые стек-

лянные люки (А. Грин). 

 

11. Укажите предложение, в котором обособленное обстоятельство вы-

ражено одиночным деепричастием. 

1) Анна Ричардовна прыгала вокруг бухгалтера, терзая его пиджак… 

(М. Булгаков); 

2) Второй, черноголовый старик, серьезно нахмурившись, слушал пес-

ню про любовь и любовное страдание (В. Гроссман); 

3) Он взвалил обмякшее тело хозяина на плечо, удивившись его легко-

сти (В. Мясников); 

4) Прозвучало это грубо, и Егор, нахмурившись, кивнул 

(С. Лукьяненко); 

5) Данилов в сомнении и так, чтобы другие не видели, посмотрел на 

браслет (В. Орлов). 

 

12. Укажите предложение, в котором обстоятельство, выраженное оди-

ночным деепричастием, не требует обособления. 

1) Слегка удивившись такой непринужденности я сказала, что у меня в 

квартире не прибрано, и провела его на кухню (В. Войнович); 

2) Зевая проверил он, не горят ли лампочки в местах общего пользова-

ния (Ю. Давыдов); 

3) Чувство правды заставило его частично снизив вину Нехлюдова 

обойтись без дальнейшего описания жизни Катюши… (Ф. Искандер); 
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4) Она сказала еще что-то снизив голос лукаво посматривая на нас 

(С. Жемайтис); 

5) Кучер мой слез молча и не торопясь (И. Тургенев). 

 

13. Укажите предложение, в котором есть деепричастный оборот, пред-

ставленный идиоматическим выражением. 

1) Безмолвно проводив глазами мерно колыхавшийся гроб, кучер мой 

обратился ко мне (И. Тургенев);  

2) Настасья, распознав в темноте Марию Александровну, припала ей на 

грудь, расплакалась (З. Воскресенская); 

3) Почетный гражданин слушал его почти не переводя дух и не мог на-

слушаться (И. Панаев); 

4) Жених твой, узнав о подарке молодого господина, может… 

(В. Измайлов);  

5) Не думая о времени, совершенно забывшись, он шел далее и далее 

(Неизвестный). 

 

14. Укажите предложение с обособленным обстоятельством условия. 

1) Я стал на углу площадки, крепко упершись левой ногою в камень и 

наклонясь немного наперед, чтобы, в случае легкой раны, не опрокинуться 

назад (М. Лермонтов); 

2) Муравей-то умирает, не думая, не размышляя, а потому и не веря в 

смерть, а я-то думаю, переживаю и боюсь ее (Ю. Домбровский); 

3) Размышляя, глядела в окно (И. Грекова);  

4) Я целовал ее мягкие губы, удивляясь, почему не признался раньше 

(А. Волос); 

5) Больше того: несмотря на жару, там никого не было до самой сере-

дины июня (В. Белоусова). 

 

15. Укажите предложение с обособленным оборотом со значением ис-
ключения. 

1) Засечь их, несмотря на все усилия, не удавалось (В. Белоусова); 

2) Весь май, за исключением нескольких ясных и солнечных дней, шли 

беспрерывные дожди (М. Шолохов); 

3) В сенях трещала догоревшая свеча в деревянной тарелке, и казак 

мой, вопреки приказанию, спал крепким сном, держа ружье обеими руками 

(М. Лермонтов); 

4) Под старость Дед все чаще склонялся к афоризмам, используя для 

собственных идей замшелые формы (Б. Васильев); 

5) Корытин за эти годы наслушался и начитался всякого, ничему не 

удивляясь (Б. Екимов). 

 

16. Укажите предложение с уточнением. 

1) Я смотрел на него, удивляясь, что в самом деле у него все получает-

ся гораздо лучше, чем у меня (Ф. Искандер) 
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2) Прошедшею зимой я с батюшкой и матушкой была в Москве… (Не-

известный); 

3) Зимой и летом он вбухивал ревматические ноги в огромные валенки 

времен Шипки и покоренья Плевны (Ю. Давыдов);  

4) Впереди, у самой дороги, горел костер; пламени уже не было, свети-

лись одни красные уголья (А. Чехов); 

5) Виталия Гордеевна в давно не чищенных туфлях решительно шагала 

впереди, новожители Чуфырина бежали следом, передавая друг другу чемо-

дан (В. Астафьев). 

 

17. Укажите номер предложения, в котором употреблено вводное слово. 

1) Он сидел впереди, а я сзади, рядом с темненькой (А. Волос); 

2) Это она, по-видимому, что-то рассказывала подругам, а те ее слуша-

ли, и теперь она продолжала думать о рассказанном, молча рассказывала 

дальше (Л. Андреев); 

3) И слегка покачивал одной волосатой ногой с кривыми, испорченны-

ми обувью, пальцами (Л. Андреев); 

4) Здесь, в Петербурге, поначалу нанимал закут при швальне… 

(Ю. Давыдов); 

5) Он зевал, закрывая красноватый, отвислый нос в седеющих усах… 

(Л. Андреев). 

  

18. Укажите номер предложения, в котором употреблена вставная кон-

струкция. 

1) Высчитано, что с октября (месяц, когда обозначалось огромное уве-

личение резки) убито количество лошадей, в нормальное время могущих 

обеспечить работу боен в течение 12-15 лет (И. Бабель); 

2) Обласканный солнечным лучом листик заячьей капусты сейчас же 

сложился, как складывается зонтик, когда дождь перестал (М. Пришвин); 

3) И удивительное дело: лед превращался в огонь, в похоронных отзву-

ках его прощальной речи для девушки с открытыми горящими глазами вдруг 
зазвучал благовест новой, радостной, могучей жизни (Л. Андреев); 

4) И так светла была ее улыбка, что, казалось, улыбнулась сама темно-

та, и какие-то звездочки забегали голубенькие, маленькие точечки (Л. Андре-

ев); 

5) Они дождались, когда разъедутся последние труженики прямого 

эфира, и принялись обсуждать увиденное (М. Баконина). 

 
19. Укажите предложение с обращением. 

1) Кажется, только что увиденное угнетающее зрелище на упаковке 

было не фотографией… (М. Голованивская); 

2) Покойная императрица Мария Федоровна, тая улыбку в уголках губ, 

смотрела на тезку своего старшего сына  Александра Благословенного 

(Ю. Давыдов); 

3) Голубок падал на землю, сморщив маленький нос (Э. Казакевич); 
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4) А знаешь, голубок, что творится в Ялте? (А. Морозов); 

5) Один голубок как бы почувствовал ее взгляд, перелетел с крыши на 

подоконник, легонько постучал клювиком в стекло (Л. Уварова). 

 

20. Укажите предложение с обращением, выраженным субстантивиро-

ванным прилагательным. 

1) – Я прислана, добрый старик, от Мельтона, чтобы привезти к нему 

тебя вместе с дочерью… (В. Измайлов); 

2) Так, друг мой, любовь доставляет нам восхитительные, небесные 

удовольствия; любовь есть роза жизни… (Неизвестный); 

3) – Важно, родная, чтобы ты отдавала себе ясный отчет 

(А. Солженицын); 

4) – Танюша, мы домой (В. Аксенов); 

5) Здесь в сумраке вечера бродил всякой день Леонс… 

(И. Лажечников). 
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                       КОНТРОЛЬНЫЕ ТЕСТЫ 

Тесты представлены заданиями закрытой формы с множественным 

выбором (количество верных вариантов ответов может быть несколько).  

 

             Вариант 1. 

 

1. Укажите предложения, в которых формальным способом выра-

жения предикационной связи является координация. 

1) Он еще несколько минут смотрел в поле, а потом то ли уснул, то ли 

потерял сознание (В. Пелевин); 

2) Грыму показалось, что вокруг стало очень тихо (В. Пелевин); 

3) Вокруг стоял просторный и приветливый в солнечном свете сосновый 

лес (З. Прилепин); 

       4) Вокруг было пусто (Б. Евсеев); 

5) Хозяин, маленький, сухой, встает, ступает на подножку, вышагивает 
медленно и крепко... (С. Самсонов). 

 

2. Укажите предложения, в которых формальным способом выра-

жения предикационной связи является мнимое управление. 

1) Шура сидел в машине и смотрел вокруг (А. Слаповский); 

2) Самые  богачи живут за городам, вокруг озер… (В. Солдатенко); 

3) Наташе было больно, обидно… (А. Слаповский); 

4) Даже и от четырехголосной в глазах темнеет (Б. Евсеев); 

5) Соня могла долго идти пешком, рассматривая все вокруг 
(Т. Соломатина). 

 

3. Укажите номера высказываний с детерминантной связью.  

1) Весной и летом оно было полно сумрачной тополиной листвой… 

(Д. Рубина); 

2) Она даже не замечала, как темнеет вечернее небо… (А. Берсенева); 

3) Июнь наконец развернул свой зеленый балаган (Д. Гуцко); 

4) Так выглядели бы, наверное, две осины, решившие от тоски вытянуть 

из земли свои корни и улететь куда-нибудь на небо (А. Геласимов); 

5) Буря от Волги, от низких побережий Черные деревья гонит карье-

ром… (Т. Соломатина). 

 

4. Укажите номера предложений, включающего конструкции с 
двойными отношениями.   

1) Конечно, с большим удовольствием Кудинов положит ему на стол за-

явление об увольнении (Д. Гуцко); 

2) …И стража, гремя доспехами, бежала спасать потерпевших (С. Есин); 

3) Я работаю секретарем в школе (Е. Пищикова);  
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4) Поминальный стол был накрыт в главной комнате (В. Пелевин); 

5) Тут в кабинет вошла ее ассистентка и поставила на стол две чашки чая 

(В. Пелевин). 

 

5. Укажите номер высказывания с сочинительной связью между 

компонентами. 

1) Вначале я покрыл холст голубым небом и желтой землей, жирными 

обильными мазками (М. Гиголашвили);  

2) Я спел ему в дорогу «Под небом голубым…» (М. Едизаров); 

3) Черная вода океана мерно и грозно вспухала у берега голубым прибо-

ем (Д. Рубина);  

4) Глаза его вспыхивают голубым огнем, и он яростно молодеет 
(С. Шаргунов);  

5) … Ясное безветрие 1782 года (Б. Евсеев). 

 

6. Укажите номера сочетаний слов, не представляющих собой слово-

сочетания. 
1) Пришла осень; 

2) быстро писать; 

3) на вокзале; 

4) был веселым; 

5) ярко-изумрудный плюш. 

 

7. Укажите номер несвободного словосочетания.    

1) Тридцать три коровы; 

2) цветок жасмина; 

3) алое платье в белый горошек; 

  4) один из присутствующих; 

          5) весело смеяться. 
 

8. Укажите номер сложного словосочетания. 

1) Зеленый домик с кривой трубой; 

2) самый интересный фильм;   

3) будет печь пирог; 
  4) в зеленом поле  

5) мой друг. 
 

9.  Укажите номер адъективного словосочетания. 

1) Ярко-розовый пион; 

2) читать роман; 

3) едва слышный;  

4) тяжело дышать; 

5) усердней его. 
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10. Укажите атрибутивное словосочетание. 
1) Мучить ее;  

2) темно-красная роза; 

3) кофта из шерсти; 

4) пение примы; 

5) ценить друзей. 

 

        11. Укажите номера общеотрицательных предложений. 

1) Так уж случилось, что в эти странные ночи уходила я, а не он  

(Д. Рубина); 

2) Томка не спала полночи… (А. Геласимов); 

3) Она только никогда не думает об опере: отрезало на всю жизнь 

(С. Есин) ; 

4) Его жена, моя мама, одевалась лучше всех в городе, пила только до-

рогое хорошее вино… (А. Слаповский); 

5) Постоянно пила омерзительную жижу коричневого цвета, гордо 

именуемую «кофе» (Т. Соломатина). 

 

12. Укажите номера предложений, в которых выражена ирреаль-

ная модальность.  

1) ― Тогда выйди попрощаться (В. Пелевин); 

2) Пока Женька осторожно пила куриный бульон, Мария листала ее 

рисунки (А. Геласимов); 

3) ― Я сделал бы это только для одного человека (М. Петросян) ; 

4) Людка показала ребятам сундучок с ручками по бокам… 

(Д. Рубина); 

5) Допивай кофе, докуривай, пиши заявление о переводе и иди до-

мой. (Т. Соломатина). 

 

13. Укажите номера односоставных предложений. 

1) Под первым снегом город путает цвета, черное небо над белой зем-

лей (В. Солдатенко) ; 

2) А супруг мой, батюшка, сказал, что пою я ужасно (Е. Пищикова); 

3) Как и в предыдущих снах, на станции было мрачно и безлюдно 

(Д. Глуховский); 

4) Уже и смерклось (Б. Евсеев);  

5) А лучше ― звони (Т. Соломатина). 
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14. Укажите номера предложений, в которых подлежащее выраже-
но словосочетанием. 

1) Варенька, единственная дочь его, милая, любезная девушка, была 

первым развлечением моих горестей; она любила меня, я любил ее и получил 

себе верную, неизменную ее дружбу… (Неизвестный); 

2) Девушка огляделась по сторонам, обеими руками подхватила подол 

юбки и заспешила вслед за своим грозным спутником (Д. Рубина); 

3) И один человек деньги забыл в номере (С. Шагурнов); 

4) Если бы мы с тобой вчера это видели, в жизни бы в воду не пошли 

вообще, не то чтобы заплывать так далеко! (Т. Соломатина); 

5) Павлик Морозов ― запутанная историческая фигура, мальчик… 

(А.Слаповский). 

 

15. Укажите номера предложений, в которых употреблены состав-

ные глагольные сказуемые с фазовым вспомогательным глаголом. 

1) Почти все уже всосались, но в пустом коридоре у большого крем-

левского окна стояла одинокая прямая фигура в  великолепном сером костю-

ме (В. Аксенов); 

2) Завязав пакет с рыбой надежным двойным узлом, Хлоя открыла 

свою собачью сумку и начала прихорашиваться (В. Пелевин); 

3) Сейчас дождь перестал, кое-как разожгли костры (М. Шишкин); 

4) Потом камера перестала стрелять, повернулась к Грыму и Хлое и 

несколько раз повела в разные стороны носом ― совсем как человек, отрица-

тельно качающий головой (В. Пелевин); 

5) Яна переживает, что после вторых родов фигура изменилась, разда-

лась, лицо подурнело…(М. Шишкин). 

 

16. Укажите номера предложений, в которых употреблены состав-

ные именные сказуемые со знаменательной связкой. 
1) Я лежала в плакучем шатре старой ивы, под большой лиловой про-

рехой, вроде окна… (Д. Рубина); 

2) Внизу, где должна была распахнуться голубая даль Женевского озе-

ра, лежала грязноватая перина плотного тумана (Д. Рубина); 

3) Она лежала в воде и возвращалась в гулкую мастерскую 

(С. Шагурнов); 

4) Совсем незадолго до конца мама заступилась за меня, когда отец на-

звал меня эгоисткой ― мать лежит больная, а она бегает где-то и глаз не ка-

жет  (Н. Катерли); 

5) Я спросила у нее, где лежит больная, она фыркнула: «Лежит?» 

(В. Каверин). 

 

17. Укажите номера предложений, в которых употреблены состав-

ные именные сказуемые с полузнаменательной связкой. 
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1) Солнце не освещало темницы моей; но я наслаждался верным подо-

бием его: глазами моей Вареньки; я не мог разделять времени; но с милой 

сердцу и самая вечность кажется одним мгновением (Неизвестный); 

2) Гришкина сестра лежит больная (Г. Газданов); 

3) Не имела ни тех поражающих, победоносных взоров, которые рож-

дают вместе и надежду и отчаяние: ни того прелестного и вместе коварного 

лица, которое, кажется, говорит: будь счастлив и опасайся! (Неизвестный); 

4) Кто получил доброе воспитание, тому честь кажется драгоценно-

стию, превышающею все сокровища света, тот умеет управлять собою 

(Н. Мамышев); 

5) Малыш-де станет сильнее и спокойнее, если в доме будет кто-то 

меньше и слабее его… (Е. Орлова). 

 

18. Укажите номера предложений, в которых употреблено прямое 
дополнение. 

1) Неволею обращались на ставленницу глаза его… (Неизвестный); 

2)  Вдруг вошел ко мне слуга Лидии и подал письмо; в восхищении 

срываю печать, вижу почерк Лидии, читаю (Неизвестный) ; 

3) Костя любил читать о море, хотя никогда не видел его. (В. Быков); 

4) А все-таки не проходит и года, чтобы кактусовый мир не потрясла 

новая находка, порой сенсационная (Д. Семенов); 

5) Около года мир и согласие царствовали в этом семействе 

(И. Мамышев). 

 

19. Укажите номера предложений, в которых употреблено обстоя-

тельство причины. 

1) Природа одарила тебя рассудком, рассудок предписал тебе правила, 

правилами утвердились счастливые навыки… (П. Шаликов); 

2) Уйдя еще до рассвета в тайгу, он не сделал ни одного выстрела и 

даже не видел ни одной птицы, годной в варево (В. Астафьев); 

3) От сильного внутреннего движения Лидия опустилась на софу, гла-

за ее закрылись… (Неизвестный); 

4) Надо было вспомнить, не видел ли я чего подозрительного 

(В. Белоусова); 

5) Никакие тайны не были сокрыты друг от друга… (И. Лажечников). 

 

20. Укажите номера сложных предложений, где одна из предика-

тивных единиц – это односоставное безличное предложение. 
1) Тем временем быстро темнело, надвигалась ночь ― вроде последняя 

на их суматошном пути (В. Быков); 

2) Ваши сонеты, ваши песенки, которыми вы так щедро наделяете все  

еженедельные и ежемесячные издания, не ясно ли доказывают, что и вы тер-

пите от красавиц? (Неизвестный); 

3) Рассмотрел ли ты самого себя? (Неизвестный) ; 
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4) В слезах и стенании повергается он на грудь ее,  которая колебалась 

еще от тяжелых вздохов… (Неизвестный); 

5) Десятки рабов собрались вокруг облака, которое на глазах темнело, 

и внутри его зарождалось что-то фиолетово-сине-черное (А. Дорофеев). 

                                      

 

                                     Вариант 2. 

 

1. Укажите предложения, в которых формальным способом выра-

жения предикационной связи является мнимое примыкание. 

1) Она может подолгу кружить вокруг цели, выбирая лучший угол ата-

ки или съемки (В. Пелевин); 

2) Хмурое лицо вождя с косо подбритыми бакенбардами и серыми 

мешками вокруг глаз не сулило ничего хорошего (В. Пелевин); 

3) Вокруг было пусто (Б. Евсеев); 

4) Вздремнуть можно было только на столе для заседаний (Д. Рубина);  

5) Вокруг было тихо, за исключением звуков диких птиц 

(А. Слаповский). 

 

2. Укажите номера предложений, между компонентами которых 

устанавливаются пояснительные отношения. 

1) Вот, кстати ― креативный доводчик предполагает, что слово 

«smart», то есть «хитроумный», образовано от древнего знака доллара (так 

когда-то назывались маниту) и сокращенного «рынок» ― «mart» 

(В. Пелевин); 

2) Он перекладывал бумаги на столе, не замечая их содержания, тре-

вожные мысли и предчувствие опалы окончательно испортили ему настрое-

ние (М. Салимов); 

3) Нажала кнопку чайника, стоявшего тут же, на столе 

(Т. Соломатина); 

4) На шее цепочка с бутоном красной розы (Д. Гуцко); 

5) Русские называли иностранцев «немцами», то есть немыми… 

(Г. Садулаев). 

 

3. Укажите предложения, между компонентами которых устанав-

ливаются полупредикативные отношения.  
1) Раньше там был ветер, а теперь нет (Д. Гуцко); 

2)  Запах розы в гамме ароматов ― особенный, возвратный запах, не-

обычайно элегический… (А. Иличевский); 

3) Ожидая жену, Кондрат рассматривал оказывавшиеся вровень с ли-

цом желтые или алые розы, тугие баклажаны, наливавшиеся продольно ли-

ловой густотой, перцы, или как в песочнице загребал в ладонь сухую землю, 

проливал сыпучую теплоту на колено… (А. Иличевский); 

4) ― И Боря тронул за рукав разносчицу, заливавшуюся в проходе: 

«Каркадэ из лепестков суданской розы! (А. Терехов); 
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5) Он не торопился (А. Иличевксий). 

 

4. Укажите номера предложений, между компонентами которых 

устанавливаются отношения уточнения. 

1) Маша стоит посреди комнаты в корсаже от свадебного платья (жем-

чуг, розы) и в нижних юбках (Е. Пищикова); 

2) Вмиг обретя прежнюю свою искристость, Евгений прямо там, в 

шумном потоке прохожих, рванул в атаку (Д. Гуцко); 

3) Невидимый ночной хозяин занялся там каким-то серьезным невиди-

мым делом (Д. Гуцко); 

4) Думают, видимо, что именно здесь проходит дорога к технотронно-

му обществу (В. Пелевин); 

5) Жара достигает предела ― хотя здесь, наверху, этого так не чувству-

ешь… (Т. Соломатина). 

 

5. Укажите словосочетания, между компонентами которых связь 

примыкание. 

1) С высокого берега; 

2) алая заря; 

3) трое друзей; 

4) цвет хаки; 

5) обещание помочь. 

 

6. Укажите номера словосочетаний, включающих аналитическую 

форму слова. 

1) Думать о балете; 

2) черное платье в белую клетку; 

3) будет говорить откровенно; 

4) самый интересный фильм; 

5) пронзительно громкий. 

 

7. Укажите номера словосочетаний  именного типа. 

1) Цветок шиповника; 

2) лететь со скоростью света; 

3) направо от лифта; 

4) усеянный звездами; 

5) очень быстро. 

 

8. Укажите номера квантитативных словосочетаний. 

1) Построиться по трое; 

2) двое студентов; 

3) третий звонок; 

4) пять вечеров; 

5) крик отца. 
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9. Укажите номера словосочетаний  наречного типа. 

1) Судорожно вздохнуть; 

2) яркий свет; 
3) успешное выступление; 

4) задолго до праздника; 

5) очень жарко. 

 

10.  Укажите сочетания слов, выражающие целевое отношение. 
1) Желание отдохнуть; 

2) забежал увидеться; 

3) источник знаний; 

4) уехать лечиться; 

5) тревожные мысли. 
 

11. Укажите номера предложений со значением желания. 

1) Она чувствовала, что Андрей изо всех сил поддерживает ее в стрем-

лении к привычке, которая одна дала бы ей силы справиться с собою (А. Бер-

сенева). 

2) Катя продвигалась в очереди, неотрывно смотрела на сладкие эти 

пальцы с отставленным в сторону мизинцем… (Д. Рубина);  

3) Я хотел бы предупредить вас еще об одном часто встречающемся 

здесь эффекте (В. Пелевин);  

4) Детское сидение в театральных гримерках тоже не прошло даром… 

(А. Берсенева);  

5) Да и завидуют втайне, потому что каждый мужчина хотел бы так 

жить: свободным (Г. Садулаев). 

 

12. Укажите номера частноотрицательных предложений. 

1) Растрогался бы камень (А. Терехов); 

2) …Они строят не дом, а нагромождение ульев (А. Илличевский);. 

3) А «Белую гвардию» не вы написали? (Т. Соломатина); 

4) ― Какое? ― Только вы не смейтесь (А. Слаповский); 

5) ― Дом без вас не Дом, уважаемый Ральф (М. Петросян). 

 

13. Укажите номера предложений, в которых выражена реальная 

модальность. 

1) Писал бы лучше о своих купцах (А. Слаповский); 

2) ― Вы еще спали, наверное (А. Геласимов); 

3) Ненавижу биологию (Н. Щербак);  

4) Оно понятно, что фашист готовился втайне и долго к войне… 

(С. Самсонов); 

5) Нет! Не думай! Ни о чем не думай! (Т. Соломатина). 

 

14. Укажите номера предложений, в которых употреблены состав-

ные глагольные сказуемые. 
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1) Кто тебя спрашивает? (М. Шишкин); 

2) Я не прокурор! (М. Гиголашвили); 

3) Я только начал работать в ЦЕРНе, мы бедными были (Д. Рубина); 

4) Еще более тех показов любил петь (Б. Евсеев); 

5) Длинно и сладостно думая о генеральше Кожиной и кратко о Княж-

нине, Шешковский начал медленно опускаться на колени… (Б. Евсеев). 

 

15. Укажите номера предложений, в которых употреблены состав-

ные именные сказуемые. 
1) Творчество второго озарило его пэтэушную юность (А. Иличевский); 

2) Вадя любил петь песни Высоцкого (А. Иличевский); 

3) И ― да ― он был красив, как ангел (Т. Соломатина); 

4) Понятен ли мой, господин маркиз, прозрачный намек? (С. Есин); 

5) Под потолком медленно летала крупная сонная муха, закладывая ви-

ражи, смысл которых был понятен ей одной (А. Рубанов). 

 

16. Укажите номера отрезков текста, в которых употреблены но-

минативные предложения. 

1) ― Намело за ночь… ― заключила Горн. ― Зима… ― Проснулся, 

― вдруг хрипло сказала Маша (М. Елизаров);  

2) Проверочные комиссии иногда приезжали по три раза. Директор к 

концу месяца терял человеческий облик. За время отпуска воспитатели успе-

вали более или менее оправиться от пережитого, а сразу по возвращении им 

предстоял набор шестилеток (М. Петросян); 

3) За окном ― тьма. Бесконечная зима. Морозно (М. Шишкин); 

4) Соня тихо выскользнула в ночь. В пижаме и тапках (Т. Соломатина); 

5) ― Посиди со мной. ― Ладно. Предстояла тяжелая ночь 

(А. Слаповский). 

 

17. Укажите номера предложений, где инфинитив выступает в 

функции обстоятельства. 

1) Бывает, человеку нужно отдохнуть ― и он совершает кругосветное 

путешествие на шлюпке размером с чемодан (Т. Соломатина); 

2) ― Но все всегда говорят, что идут в баню отдохнуть? 

(Т. Соломатина); 

3) По тихим пыльным улочкам крадется, дома его запоминают подсле-

поватыми глазами… (С. Самсонов); 

4) Родители, можно я съезжу отдохнуть? (А. Слаповский); 

5) Процедура оформления оказалась на редкость простой... 

(П. Михненко). 

 

18. Укажите предложения с обособленными обстоятельствами. 

1) Хлебников, очарованный описанием острова, на котором еще оста-

ются здания метеорологической станции, предлагает устроить там резиден-

цию Председателей Земного Шара (А. Иличевский); 
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2) Читая, выедая ореховую мякоть из осколков, я  постепенно вошел в 

такой нежный транс, в причудливое очаровании такое, что неожиданно по-

чувствовал себя другим (С. Шагурнов); 

3) Удалив их, Немчинов почувствовал облегчение,  словно хоть на ка-

ком-то участке своей жизни навел порядок (А. Слаповский); 

4) Грым стоял довольно далеко от носа ладьи, где сидел на походном 

троне Рван Дюрекс (В. Пелевин); 

5) Он стоял в блеске и сини своих мозаик, и золотокрылые ангелы на 

треугольном фронтоне с обеих сторон без устали восходили и восходили к 

Евангелисту Марку над золотокрылым львом (Д. Рубина). 

 

19. Укажите предложения с вставными конструкциями. 

1) Отчего так шумно? Мне кажется, я слышу знакомые голоса 

(Т. Соломатина); 

2) Дело было вновь возобновлено и в три дня улажено (Б. Евсеев); 

3) Тут, возможно, дело было не в  Сашке: опять в отдалении мелькнула 

(уж сто раз пропадавшая навсегда) арфистка! (Б. Евсеев);  

4) Дело было зимой, обув машину в цепи, мы поднялись из Бакуриани 

(А. Иличевский); 

5) Дело было на третьем году магистратуры, когда Колот утащил меня 

на Fleet Week (А. Иличевский). 

 

20. Укажите номера предложений, в которых употреблены вводные 
слова. 

1) В курительном закутке подвала никого, к счастью, не было 

(Т. Соломатина); 

2) Кажется, отпустил нервный спазм (Д. Гуцко); 

3) Мне кажется, в ту ночь возвращения домой под невыразимо ужас-

ным и невыразимо величественным небом я поняла несколько важных вещей 

(Д. Рубина); 

4) Почему же отсюда, с моих нынешних, совсем иных географических 

и временных горок, именно этот домик с верандой кажется мне цитаделью 

спокойствия и любви в сердцевине беспокойного детства? (Д. Рубина); 

5) Леня уверял, что вообще-то Женева не такая скучная… (Д. Рубина). 

 

                                   

                                       Вариант 3. 

 

1. Укажите номера предложений, между компонентами которых 

устанавливаются отношения дополнительной предикативности. 

1) В это время где-то высоко над скалами послышался усталый вой 

(А. Дорофеев); 

2) Так, усталый от мыслей, задремал Аркадий Лукьянович наедине с 

собой, а коротконосый шофер смотрел только на шоссе (Ф. Горенштейн); 
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3) Седой, усталый мужчина произнес и нашу фамилию так, будто это 

была чужая фамилия (А. Алексин); 

4) Всякий здесь поежится, вспомнив о доме, затоскует сиротой о при-

юте (О. Павлов); 

5) Он подробно толковал о какой-то там Маше, а я ненадолго задумал-

ся… (А. Волос). 

 

2. Укажите номера предложений с аппозитивной связью. 

1) Гостья уже подзабыла колхозные председательские обычаи, но даже 

вспомнив, все равно удивилась (Б. Екимов); 

2) ― Под нами река Москва, видишь? (С. Розанов); 

3) Китаец, первый хозяин Чанга, вскинул глаза кверху, оторопел и от 
крика и от радости, стал кланяться и цокать: «Ve'y good dog, ve'y good!» 

(И. Бунин); 

4) Утомившись, мать пошла на балкон … (А. Слаповский); 

5) ― Дюпон кто такой, знаете? (Ф. Искандер). 

 

3. Укажите номера предложений, в которых есть четыре типа пред-

ложенческой связи: предикационная, детерминантная, аппозитивная и 

сочинительная. 

1) Первый хозяин, Седой, подобрал Брехунца буквально на улице, где 

приехавший в Москву на заработки винницкий учитель торговал с лотка чу-

жими яблоками (О. Некрасова); 

2) ― Ты у нас в хуторе первый хозяин (М. Шолохов); 

3) В прекрасное майское утро молодая сельская красавица стояла на 

берегу Москвы-реки у подошвы Воробьевых гор и с милою улыбкою глядела 

вслед за легким челночком… (В. Измайлов);  

4) Она села на песчаном берегу реки и не переставала еще глядеть на ту 

сторону… (В. Измайлов); 

5) При имени красавицы скромная стыдливая поселянка потупила глаза 

в землю… (В. Измайлов). 

 

4. Укажите номера сочетания слов, представляющих собой слово-

сочетания. 

1) Шариковая ручка; 

2) весело и дружно; 

3) под партой; 

4) я думаю; 

5) серп лупы. 

 

 5. Укажите номера сочетаний слов, не представляющих собой сло-

восочетания. 

1) Мне дурно; 

2) стало светать; 

3) голубой фартук с рисунком; 
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4) мелодичный голос; 

5) помнить об обещании. 

 

 

6. Укажите номера фразеологически связанных словосочетаний.    

1) Пять песен; 

2) очень тихий; 

3) девушка шестнадцати лет; 
4) класть зубы на полку; 

5) спустя рукава. 

 

7. Укажите номера прономинальных словосочетаний. 

1) Очень страшно; 

2) задолго до праздника; 

3) никто из собравшихся; 

4) овечья шерсть; 

5) кто-то из спортсменов. 

 

8. Укажите субъектные словосочетания. 

1) Опрокинутый ветром; 

2) сильная буря; 

3) заглушенный сиреной; 

4) недалеко от нас; 

5) сын с отцом. 

 

9. Укажите номера отрезков текста, в которых Вам встретились 

нечленимые предложения. 

1) Куда девать тебя, когда ты соделываешься источником нашего бед-

ствия! Но нет, нет! Твои врожденные законы должны быть сильнее, святее 

всех на свете, и твои муки сладостнее бесчувственного бытия (П. Шаликов); 

2) Нина! Нет такого твердого здания ни в физике ни в морали, которое 

могло бы всегда устоять против руки природы (П. Шаликов);  

3) Она сидела одиноко с умиротворением в своем опустевшем кабинете и 

жевала булку, в которой так мало было изюма, что сладости во рту приходи-

лось очень долго ожидать, как исполнения желаний. «Кушай, кушай и никого 

не слушай», ― сказала кому-то, кого здесь не было… (О. Павлов); 

4) Да вот сидим, разговариваем о жизни. Слушаюсь. Ждем 

(Ю. Домбровский); 

5) Я решился жертвовать тебе, графиня, моею жизнию, ежели такая 

жертва может быть тебе полезна, но согласиться с желанием твоим ― устра-

шаюсь! … Да! (Неизвестный).  

 

10. Укажите номера неполных предложений. 

1) Он может работать и спать (В. Токарева); 
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2) И опять во все стороны полетели брызги, и снова появилась малень-

кая радуга (С. Георгиев); 

3) Потому как твердо знал, что в таком деле не оставляют в живых не 

только свидетелей, но и исполнителей (А. Иличевский);  

4) Сказала и побежала, подобно как Дафна от Аполлона (П. Шаликов); 

5) Сгорбившись, он смотрел прямо перед собой, в нависшие над стек-

лом белые тяжелые ветки (И. Муравьева). 

 

11. Укажите номера нераспространенных предложений. 

1) Добрая Татьяна содрогнулась от ужаса… (В. Измайлов); 

2) Она занемогла… (Неизвестный); 

3) Старец трясется на ногах, хочет говорить и не может вымолвить сло-

ва (В. Измайлов);  

4) Ирина решила гнать неверного мужа из дома… (В. Токарева); 

5) Не спит (И. Муравьева). 

 

12. Укажите номера осложненных предложений. 

1) Однажды пришел в театр на галерку и заснул там (Д. Гранин); 

2) Из соседней комнаты появилась Даша (И. Грекова); 

3) ― Маша, трудно тебе живется? (Б. Окуджава); 

4) Он вспоминал ее речи, овеянные сентиментальным романтизмом… 

(М. Шолохов); 

5) На диване между холодильником и радиолой кто-то спит 

(С. Довлатов). 

 

13. Укажите номера инфинитивных предложений. 

1) Как-то неслышно откроются ворота, овеянные тишиной и загадочно-

стью, высокие, прочные, хозяйственные, таинственные ворота, и опять за-

кроются (Ф. Крюков); 

2) Но ее заставили молчать… (Неизвестный); 

3) ― Молчать! (Б. Екимов); 

4) И дал знак молчать (В. Маканин); 

5) И не думать бы вовсе об этих призраках прошлого… (Г. Чулков).  

 

14. Укажите номера обобщенно-личных предложений. 

1) Любишь кататься, люби и саночки возить (Посл.); 

2) В конце значились какие-то искалеченные, переиначенные  поговор-

ки (М. Веллер); 

3) Послушайся моего редкого, доброго совета… (А. Белянин); 

4) Делай другим добро ― будешь сам без беды (Посл.);  

5) Посеешь привычку ― вырастишь характер (Посл.). 

 

15. Укажите номера неопределенно-личных предложений. 

1) Правдивый человек не покривит душой (Посл.);. 
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2) Вспомнив об этом, он не ощутил желания поставить свое имя в ряд с 

этими… (М. Горький); 

3) Среди зятьев Акилькака был даже нанаец с далекой реки Амур… 

(Ю. Рытхэу);  

4) Фигурки на скале забегали ― кричали, вопили, улюлюкали 

(В. Маканин); 

5) Именно в этот момент принесли кофе и почту (В. Белоусова). 

 

16. Укажите номера предложений, в которых употреблены состав-

ные именные сказуемые. 
1) Ладонь взмокла, и шее стало тесно в вороте водолазки (Т. Устинова); 

2) Она отражала солнце, садившееся в облака, и казалась красной от 
крови (М. Семенова); 

3) Тело изломало, изрезало, а голову отбросило в кусты 

(Ю. Домбровский);  

4) Первым делом нам принесли водку (В. Белоусова); 

5) Тогда он был молод, недавно окончил фельдшерский техникум и на 

пару с доктором Дашкевичем работал в местечковом медпункте (В. Быков). 

 

17. Укажите номера предложений, в которых употреблены сказуе-
мые с нулевым связочным компонентом. 

1) Он же, напротив, ничуть их не стеснялся и работал немного под ска-

зочного принца (В. Белоусова);  

2) Скулы и лицо вспыхнули, отчего еще больше стало видно, что он 

красив… (В. Маканин); 

3) Поздно уже. Темно… (А. Геласимов); 

4) ― До чего ты красив, злодей! (С. Довлатов); 

5) Последние несколько лет он работал главным редактором одной до-

вольно крупной газеты умеренно консервативного направления 

(В. Белоусова). 

 

18. Укажите номера предложений, в которых употреблены состав-

ные глагольные сказуемые с модальным вспомогательным глаголом. 

1) Потом пошла к девочке и стала ее собирать (А. Геламимов); 

2) Хотелось спать (В. Токарева); 

3) Всякий сын может поверить, как сразила его сия громовая весть 

(И. Лажечников); 

4) Молодой человек был в отчаянии, плакал, целовал в восторге бес-

ценные строки… (И. Лажечников); 

5) От лунного света еще больше плакать хочется! ― возразила Фея 

Жасмина (Т. Рик). 

 

19. Укажите предложения с обособленным оборотом со значением 

исключения. 

1) Я не нашел в нем ничего, кроме выписок из псалмов… (М. Сушков); 
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2) Хозяин спрашивал меня о причинах, возбудивших во мне охоту к 

путешествию, хвалил добросердечие соотечественников своих… 

(И. Мамышев); 

3) Он был в чрезвычайной слабости, плакал мало и говорил также 

(А. Измайлов); 

4) Все было понятно, за исключением совершенно  непонятного слова 

«гомоза» (М. Булгаков);  

5) Словом, полное собрание и наследников, и поверенных было тут на-

лицо… (И. Панаев). 

 

20. Укажите предложения с  обособленными обстоятельствами. 

 1) Если ни советы, ни помощь моя не могут облегчить твоего несча-

стия, я буду с тобою плакать (Неизвестный); 

2) Сделав голос бархатистым, он стал расшатывать рыжеволосую, 

взбалтывать память ее… (А. Азольский);   

3) Несмотря на все усилия, мотоцикл не ожил (А. Волос); 

4) И мог ли равнодушно ожидать их Эдмон! (Н. Брусилов); 

5) Он встал из-за стола, не надевая ботинок, подошел к зарешеченному 

окну, выходящему на узкую пыльную улицу, и задернул прозрачную зана-

веску (А. Троицкий). 

  

 

               Вариант 4. 

 

1. Укажите номера словосочетаний, связь между компонентами ко-

торых является облигаторной. 

1) Написать сочинение; 

2) кожаный портфель; 

3) доползти до двери; 

4) увидеть друга; 

5) лист клена. 

 

2. Укажите номера словосочетаний, связь между компонентами ко-

торых является факультативной. 

1) Очень красиво; 

2) веселый человек; 

3) затянуть тучами; 

4) зимнее утро; 

5) выйти из аудитории. 

 

3. Укажите номера сложных словосочетаний. 

1) Грустное лицо; 

2) кирпичный дом с большими окнами; 

3) будет рисовать натюрморт; 
4) самая красивая девушка; 
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5) доска из бамбука. 

 

4. Укажите номера словосочетаний, включающих аналитическую 

форму слова. 

1) Деревянная ложка с лаковым покрытием; 

2) белое перо; 

3) самый внимательный студент; 

4) менее прохладный день; 

5) невероятный успех. 

 

  5. Укажите номера словосочетаний, в которых зависимый компо-

нент представляет собой фразеологическое единство. 

1) Розовая тучка; 

2) близко от стола; 

3) увидеть пять спектаклей; 

4) предложить от всего сердца; 

5) упасть вверх тормашками. 

 

6. Укажите сочетания слов, выражающие целевое отношение. 
1) Сделать ради славы; 

2) не приехать из-за болезни; 

3) пойти праздновать; 

4) решение вопроса; 

5) дубовая бочка. 

 

7. Укажите словосочетания, между компонентами которых связь 

примыкание. 
1) Его глаза; 

2) налаживание сервиса; 

3) выращивать календулу; 

4) громко разговаривать; 

5) две пальмы. 
 

8. Укажите номера предложений, в котором значение желания вы-

ражено лексически. 

1) Потому что я никого не хочу ни обидеть, ни оскорбить 

(Е. Гришковец); 

2) К любезной моему сердцу Антонине пойдите сами… (О. Павлов); 

3) Я вам ничего не обещаю (А. Волос); 

4) Я хочу все знать о цветах, о море, о любви (О. Павлов); 

5) Но, кажется, с не меньшим удовольствием я съел бы что-нибудь 

вкусное (А. Лазарчук). 

 

9. Укажите номера утвердительных предложений. 
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1) Нина не могла противиться тайному удовольствию рассматривать 

Эраста… (П. Шаликов); 

2) Братья ором кричали на Андрея Николаевича… (А. Азольский); 

3) Деликатно выждав свою очередь, к Зубру приблизился Майкл Уайт, 

австралийская звезда, самоуверенный красавец… (Д. Гранин); 

4) Без пальцев и без глаз останешься! (М. Палей); 

5) Нина не скрыла боязни своей от Эраста… (П. Шаликов). 

 

10. Укажите номера предложений, в которых употреблены детер-

минирующие обстоятельства. 

1) Ты забыла свою клятву не принадлежать никому, кроме меня (Неиз-
вестный); 

2) Ей не нужно было богатство… (Н. Милонов);  

3) А осенью, после возвращения в город, она переедет в Москву 

(Л. Улицкая);  

4) Мамины глаза делались совсем темными от печали… 

(И. Полянская); 

5) Все внутри меня дрожало от печали и любви (К. Паустовский). 

 

11. Укажите номера предложений, в которых употреблены обстоя-

тельства причины. 

1) В своих отчетах инквизиции и королю об этом он не писал 

(А. Геласимов); 

2) Я вышел из своего уныния, как из глубокого сна… (М. Сушков); 

3) Они казались безумно-пьяными от бешенства и от печали 

(Ф. Сологуб); 

4) На даче отключили электричество… (А. Варламов); 

5) Из-за болезни я был слаб… (А. Ким). 

 

12. Укажите номера предложений, в которых употреблены прило-

жения. 

1) Глухая полночь, осенняя непогода, волнующаяся река должны быть 

свидетелями последних клятв, последнего вздоха любви! (И. Лажечников); 

2) Из больницы, за сто с лишним верст, пытался он руководить колхо-

зом… (Б. Екимов); 

3) Тихая река, опушенная молодым ракитником, обтекала его 

(Н. Мамышев);  

4) Белов рассказывал про озеро Байкал, как в большие морозы на нем 

замерзают при всплеске волны, да так и остаются замерзшими громадами до 

оттепели (М. Осоргин); 

5) Вошла девочка-подросток, полуглядя на Иванчука, симпатичная, 

хоть еще угловатая, очень похожая на Лилю (А. Слаповский). 

 

13. Укажите номера предложений, в которых употреблены состав-

ные именные сказуемые с отвлеченной связкой. 
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1) За женщиной следовал юноша с открытым простецким лицом… 

(М. Дяченко, С. Дяченко); 

2) ..И я был почти счастлив (Неизвестный); 

3) Не станет устрашенный путник сидеть на диком сем холме (Неиз-
вестный); 

4) День брака нашего был назначен… (Неизвестный); 

5) По зеленому полю гуляла девочка-подросток и собирала цветы 

(Е. Прошкин). 

 

14. Укажите номера предложений, в которых употреблены состав-

ные именные сказуемые с полузнаменательной связкой. 

1) Думал, что командир станет его ругать… (В. Быков); 

2) Ему уже не станет лучше… (А. Волос); 

3) Самым лучшим казалось ему то, чтобы поселить неприметно рев-

ность в сердце Эмилии, охладить любовь ее к мужу … (Н. Брусилов); 

4) Слезы ее лились на грудь невинного младенца… (Н. Брусилов); 

5) Она села на  песчаном берегу реки и не  переставала еще глядеть на 

ту сторону… (В. Измайлов). 

 

15. Укажите номера предложений с осложненным простым гла-

гольным сказуемым. 

1) Под тонкими веждами сокрыты были доселе ясные очи ее… 

(П. Львов); 

2) Она ничего не предпринимала, ничего, по-видимому, не чувствовала 

(Неизвестный); 

3) А война шла, шла ― казалось, не будет ей конца (И. Грекова); 

4) А медведь нашел их, взял да и съел (Ю. Коваль); 

5) Тут он разозлился… (П. Бажов). 

 

16. Укажите номера сложных предложений, где одна из предика-

тивных единиц – это односоставное предложение. 
1) Какое-то время было тихо, все жевали, наслаждаясь вкусом 

(В. Токарева); 

2) Месяца два все было тихо и спокойно (И. Муравьева); 

3) Подложив в огонь хворосту, Рубахин походил кругами, постоял у 

распадка… (В. Маканин);  

4) Слезы жгли глаза, но Ирина стиснула зубы (В. Токарева); 

5) Или как отыскать в лесных дебрях нужную тебе  базу, особенно если 

она засекречена (В. Быков.) 

 

17. Укажите номера безличных предложений со сказуемыми, вы-

раженными словами категории состояния. 

1) Кямал смешно пел непонятные слова (В. Токарева);  

2) ― Может, тебе и смешно (А. Геласимов); 
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3) Женя засунула в рот все ягоды, смешно скривилась, но зачмокала от 
удовольствия… (Л. Улицкая); 

4) От воды его немного знобит… (В. Маканин); 

5) Катерина сидела одетая, как вошла: лицо закрыто руками 

(Б. Екимов). 

 

18. Укажите номера безличных предложений со сказуемыми, вклю-

чающими слова категории состояния с модальным значением. 

1) Мне нужно просто в точности так же нарисовать (Е. Гришковец); 

2) Тихо лежали в углу и светились во мраке системы просвещения 

(А. Геласимов); 

3) ― Мне не хочется… по телефону… (В. Белоусова); 

4) ― Не надо ничего говорить (А. Геласимов); 

5) Мне нужно было Сережку кормить (А. Геласимов). 

 

19. Укажите номера безличных предложений со сказуемыми, вы-

раженными краткими страдательными причастиями. 

1) Ой, не хочется нам денег брать (А. Волос); 

2) В угаре страсти все было забыто, даже опасность… (Н. Ахшарумов); 

3) Дочь тихо говорила в дверях, кивая на Ирину (В. Токарева); 

4) Про батарею Тушина было забыто… (Л. Толстой); 

5) Было светло и тихо, и даже тополя не шумели (Ю. Домбровский). 

 

20. Укажите номера предложений, в которых инфинитивы выпол-

няют функцию обстоятельства цели. 

1) В двадцатые годы он поехал лечиться за границу и там, будучи 

больным, занялся любимым делом ― ботаникой (Д. Гранин); 

2) Это значит, надо учиться на моряка… (Е. Гришковец); 

3) Над скрипучим топчанчиком в беляевской квартирке висела теперь 

карта не СССР, а Латинской Америки… (А. Варламов); 

4) Ирина увидела сваленное дерево и присела отдохнуть (В. Токарева); 

5) Тома, поступив учиться, четыре раза в неделю приходила после 

одиннадцати… (Л. Улицкая). 

 

 

               Вариант 5. 

 

1. Укажите пары слов, между компонентами которых устанавлива-

ется предикационная связь.  

1) Птичка поет; 
2) здесь смеркается; 

3) в ноге колет; 

4) красные и желтые; 

5) за зеленой партой. 
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 2. Укажите предложения, в которых формальным способом выра-

жения предикационной связи является координация. 

1) В то лето я перешел на второй курс… (В. Белоусова); 

2) ― Тебе было страшно? (С. Довлатов); 

3) Здесь было мрачно… (Ю. Коваль); 

4) Но Корытин видел другое: расхлебененные ворота, черные дыры 

окошек, нечищеные базы… (Б. Екимов); 

5) И боже мой, какая она была  странная все это лето! (В. Белоусова) . 

 

3. Укажите предложения, в которых формальным способом выра-

жения предикационной связи является мнимое управление. 
1) Здесь было тихо, сумрачно, таинственно… (В. Аксенов); 

2) Сюда не доносился огонь лампадки и не падал лунный свет… 

(З. Прилепин); 

3) Золотоголовый недоуменно оглядывается… (М. Петросян); 

4) В небе было неспокойно… (Ю. Герман); 

5) В боку колет (А. Коллонтай). 

 

4. Укажите предложения, между компонентами которых устанав-

ливаются полупредикативные отношения.  

 1) Определяя Анатолия Егорыча в больницу, участковая врачиха диаг-
ноз ему записала «обострение ишемической болезни сердца»… (В. Егоров); 

2) Очарованная девчонка проснулась лишь тогда, когда в метели из 
сплошного снега вылепился молоденький полицейский (И. Бояшов);  

3) Так дружелюбно сидели они и болтали по целым часам … 

(Л. Андреев); 

4) Динка бежала домой уже в сумерках, лес казался ей огромным, не-

скончаемым, но, очарованная, окрыленная музыкой, она не чувствовала ни 

страха, ни усталости (В. Осеева); 

5) Москва, увиденная впервые, оказалась очень похожей на свои бес-

численные снимки и киножурналы (Ф. Искандер). 

 

5. Укажите номера предложений, между компонентами которых 

устанавливаются отношения дополнительной предикативности. 

1) К тому времени алая клюковка паруса, увиденная издали Бермятой и  

Вражиной, прилегла к крутому бережку Мизгирь-озера, на коем возвышался 

златоверхий боярский терем (Е. Лукин);  

2) И отсюда вспоминалась ему ранняя весна… (Г. Владимов);  

3) Распечатав пакет дрожащею рукою и прочитав несколько строк, он 

затрясся, глаза его помутились, письмо выпало из рук, паралич отнял по-

следние его силы (Н. Мамышев); 

4) Александр воспользовался влиянием очарованной им Луизы и дос-

тиг своей цели (Г. Чулков); 

5) Князь, прочитав письмо, в первом движении хотел лететь к ней, из-
влечь ее из рук варвара, но рассудок остановил его (Неизвестный). 
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6. Укажите словосочетания, между компонентами которых связь 

согласование. 
1) Изящного браслета; 

2) пиджак из бархата; 

3) закрыть окно; 

4) разлить чернила; 

5) очень тесно. 

 

7. Укажите словосочетания, между компонентами которых связь 

примыкание. 
1) Пушистая шапка; 

2) двое студентов; 

3) сильно пахнет; 
4) ее бант; 
5) трудная задача. 

 

8. Укажите словосочетания, между компонентами которых связь 

управление.  
1) Отойти от стола; 

2) мешать ложкой; 

3) окно из пластика; 

4) оголенный провод; 

5) страстно увлечен. 

 

9. Укажите номера односоставных предложений. 

1) Звезды исчезали; ничего еще не шевелилось… (И. Тургенев); 

2) И туловище мое стало больше и намекало сильнее (Е. Гришковец);  

3) Ей стало обидно… (В. Токарева); 

4) Опасения Антона были пророческие… (И. Лажечников); 

5) Тревоги не было ― лихорадило (Б. Окуджава). 

 

10. Укажите номера определенно-личных предложений. 

1) ― Иди сюда! (С. Козлов); 

2) В нем дрожало отраженье березки (Б. Пастернак); 

3) Ее лихорадило (Б. Пастернак);  

4) Смотрю ей в спину и думаю о том, как найду дорогу обратно 

(А. Геласимов); 

5) Я смотрю на ее Мальвину, а у той вместо оторванной ноги торчит 
синий карандаш (А. Геласимов).  

 

11. Укажите номера номинативных предложений. 

1) Потом смотрю ― все только хуже, только хуже стало, только хуже… 

(В. Белоусова); 
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2) Было тепло и солнечно, несмотря на то, что осень явно перешла в 

наступление (В. Белоусова); 

3) Лесная оттепель (С. Козлов); 

4) В оттепель вышел из берегов (С. Шаргунов); 

5) «Спокойной ночи, мама», ― прошептала она и вышла 

(И. Муравьева). 

 

12. Укажите номера вокативных предложений. 

1) ― Извини, Тимоша, я сегодня какая-то раздерганная (Т. Моспан); 

2) ― Тимоша! ― обрадовалась она (П. Проскурин); 

3) ― Мой сын Тимоша, ― сказала Клавдия. ― Сын? (В. Войнович); 

4) ... Муроч-ка! … Родненькая моя! (С. Сергеев-Ценский); 

5) Алевтина читала стихи в поездке по Крыму ― там их трудилась це-

лая рота: певцы, поэты, рассказчики-юмористы (В. Маканин). 

 

13. Укажите номера инфинитивных односоставных предложений. 

1) Возле пулеметов их нагнал краснолицый, с черными бровями полит-

рук Сошкин… (В. Гроссман); 

2) В общем, надо не молчать, а говорить… (Ю. Трифонов); 

3) Говорить, не молчать! (Д. Липскеров); 

4) ― Ты можешь молчать или не молчать… (Б. Левин); 

5) …Лишь бы не молчать (А. Терехов) 

 

14. Укажите номера оптативных предложений. 

1) Не могу не молчать! (В. Ерофеев); 

2) Только не молчать, а то ноги станут ватными и будет труднее 

(М. Анчаров); 

3) Сказать бы мне это просто вслух (И. Тургенев); 

4) Почему возникла такая сумма,  Алексей Васильевич толком сказать 

бы не смог (В. Корнилов);  

5) Им сказать бы сейчас друг другу самые хорошие слова… 

(В. Крапивин). 

 

15. Укажите номера генитивных предложений. 

1) Тишина ― ни шороха, ни лая (А. Михайлов); 

2) Минуты полторы за дверью не было ни шороха… (П. Галицкий); 

3) ― Народу-то, господи! (К. Станюкович); 

4) В ванной не было слышно ни шума воды, ни звона инструментов, ни 

шороха движений (Е. Маркова);  

5) Как терпеть народу-то? (Ф. Гладков). 

 

16. Укажите номера предложений, в которых подлежащее выраже-
но инфинитивом. 
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1) Восстановить тебя назло всем, повесть тебя под венец и в глазах це-

лого света назвать своею женою, своей милою ― вот счастье! 

(Н. Ахшарумов); 

2) В таком облачении Готлиб чувствовал себя не очень уютно, но ста-

рался терпеть (В. Быков); 

3) Но я этого так терпеть не буду! (И. Муравьева);  

4) Все ― плоско и одномерно: счастье ― временно, смерть ― неиз-
бежна (В. Токарева); 

5) Оба старались не взять, а дать счастье (В. Токарева). 

 

17. Укажите номера предложений, в которых подлежащее выраже-
но словосочетанием. 

1) Младший из них только в это лето женился и потому очень трево-

жился за собственное жилище (В. Быков); 

2) Мы с мамой, может быть, тоже когда-нибудь отсюда уедем 

(А. Гелаимов); 

3) Дверь за Лидией закрылась… (А. Геласимов); 

4) А младшая из ее дочек успела нарвать букет цветов (Б. Екимов); 

5) У них в доме было пианино… (А. Слаповский). 

 

18. Укажите номера предложений, в которых употреблен глагол 

быть в значении ‘находиться’, ‘существовать’, ‘пребывать’, т.е. не явля-

ется связкой.  

1) Трезвыми они бывали до обеда, то есть до двенадцати часов 

(В.Токарева); 

2) Чувствительное сердце есть источник неиссякаемого убедительней-

шего красноречия (Неизвестный); 

3) Есть люди, в которых препятствия не только не ослабляют, но еще 

умножают желания (Н. Брусилов); 

4) Не плачьте, еще есть на земле творение, которое вас любит более 

всего на свете! (Н. Брусилов); 

5) Ирина поняла, что он голодный и хочет есть (В. Токарева). 

 

 19. Укажите номера предложений, в которых употреблены сказуе-
мые с нулевым связочным компонентом. 

1) Еще темно и холодно, но совсем уж скоро распахнутся двери и став-

ни… (В. Гроссман); 

2) В это время было уже темно и на горизонте показалась луна 

(М. Булгаков); 

3) Он услышит страшный приговор свой к жестокой казни! 

(П. Шаликов); 

4) Несчастный едва успел отворить двери в ту горницу, в которую она 

вышла, как испускает страшный крик (А. Измайлов); 

5) Агибенин устроил страшный трагедийный шум под окнами Елены 

Вяземской и угрожал, задрав голову вверх, застрелиться (Э. Лимонов). 
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20. Укажите номера предложений, в которых употреблены вводные 
слова. 

1) Увидев меня, брат поднял страшный крик (С. Довлатов); 

2) Рядом, белый и страшный, упал человек и забился в судорогах 

(И. Грекова); 

3) Но, к счастью, он не прислушивается к глупостям (В. Токарева); 

4) В последнее время он часто выступал по телевизору и вообще, по-

моему, претендовал на роль властителя дум (В. Белоусова); 

5) Вы ж там, по-моему, не раз уже были?  (А. Азольский). 
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                                                 КЛЮЧИ 

 
Тема №1. 

 

1   2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

5 3 3 1 5 4 1 1 3 5 2 5 2 3 5 2 1 3 4 2 

 

 

Тема №2. 

 

1   2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

4 4 1 2 1 5 3 2 1 3 2 1 5 4 2 4 5 1 2 2 

 

 

Тема №3. 

 

1   2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

2 2 5 4 3 3 1 4 1 5 3 3 2 1 3 2 4 4 1 3 

 

 

Тема №4. 

 

1   2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

1 2 4 2 2 1 3 3 5 5 3 1 5 1 5 4 2 3 1 1 

 

 

Тема №5. 

 

1   2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

3 2 2 5 2 1 1 3 3 1 4 2 2 1 4 5 2 4 1 4 

 

 

Тема №6. 

 

1   2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

2 5 4 1 5 2 5 2 2 4 4 5 3 1 2 4 2 1 4 3 
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Контрольные тесты. 

 
Вариант 1. 

 

 
Вариант 2. 

1   2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

3 

5 

1 

5 

3 

4 

2 

5 

4 

5 

3 

4 

1 2 

4 

4 

5 

2 

4 

1 

3 

5 

2 

3 

2 

3 

4 

3 

4 

5 

3 

4 

5 

1 

3 

2 

4 

2 

3 

3 1 

2 

 

Вариант 3. 

1   2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

2 

4 

2 

3 

3 1 

5 

1 

2 

4 

5 

3 

5 

1 

3 

1 

5 

3 

4 

2 

5 

1 

3 

4 

5 

3 

5 

1 

4 

5 

3 

5 

1 

2 

5 

2 

3 

4 

2 

3 

5 

1 

4 

2 

3 

5 

 

Вариант 4. 

1   2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

1 

3 

4 

1 

2 

4 

2 3 

4 

4 

5 

1 

3 

1 

4 

1 

4 

2 

3 

4 

3 

4 

5 

3 

5 

4 

5 

2 

4 

2 

3 

3 

4 

1 

5 

2 

4 

1 

4 

5 

4 1 

4 

 

Вариант 5. 

1   2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

1 

2 

3 

1 

4 

5 

4 

5 

5 3 

5 

1 3 

4 

1 

2 

3 

3 

5 

1 

4 

3 2 

4 

3 

5 

3 

5 

1 

3 

1 1 

2 

4 

3 

4 

1 3 

4 

5 

 

 

1   2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

1 

3 

5 

3 

4 

1 

4 

 

2 

3 

1 

3 

4 

1 

3 

4 

1 

4 

1 3 

5 

2 

3 

2 

3 

1 

3 

5 

3 

4 

5 

3 

4 

2 

4 

4 1 

4 

5 

2 

3 

4 

3 1 
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