
Грамматическая основа предложения



Подлежащее – это главный член предложения, который обозначает предмет речи и 
отвечает на вопрос именительного падежа (кто? что?).

Обратите внимание на значение (а) и форму выражения (б) подлежащего:

а) подлежащее – это то, о чем говорится в предложении (предмет речи);

б) основная форма выражения подлежащего – именительный падеж (вопрос кто? что?).



Способы выражения подлежащего
А. Подлежащее выражено одним словом
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Имя существительное

•Когда 
вы 
(кто?) 
выезж
аете?

•Это 
(что?) 
прави
льно.

•Кто-то 
(кто?) 
пришё
л.

•Когда 
все 
(кто?) 
уснул
и.

Местоимение

Имя прилагательное    
(в значении 

существительного)
• Больной (кто?) чувствовал себя лучше.
• Старший (кто?) уехал в столицу.



Способы выражения подлежащего
А. Подлежащее выражено одним словом

•При
ехав
шие 
(кто
?) 
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на 
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Причастие (в значении 
существительного)
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Имя числительное

Неопределенная 
форма глагола 

Наречием (редко) • Завтра (что?) не будет похоже на сегодня.

• Понимать (что?) – значит сочувствовать.
• Жить (что?) –  родине служить. 
• Любить (что?)– это прекрасно.

Спишите предложения. Найдите подлежащее в записанных предложениях.
1) По вечерам солнце косыми лучами ложится на рожь. (М. Пришвин.)
2) Ничто так не передает чистоты человеческих помыслов, как улыбка. 
(К. Паустовский.)
3) Грамоте учиться — все пригодится. (Пословица.)
4) Входящие должны предъявить билеты. 



Способы выражения подлежащего
А. Подлежащее выражено одним словом
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Союз 

Частица 

Союзным словом в 
сложноподчинённом 

предложении

• «Не» (что?) с глаголами пишется отдельно.

• Сад, который буйно цвёл летом, без хозяйской руки зарос и 
одичал.

Спишите предложения. Найдите подлежащее в записанных предложениях.
1) Только в то мятежное время пятнадцатилетний мог стать членом партии. 
(Н. Островский.) 2) Со школьных лет я чувствовал красоту русского языка, 
его силу и плотность. (К. Паустовский.) 3) Ничто нас в жизни не может 
вышибить из седла. (К. Симонов.) 4) По Северному пути в это лето сновало 
великое множество судов. (В. Горбатов.) 5) Встречать нас высыпало все 
население Тихого мыса. (Б. Горбатов.) 6) Семеро одного не ждут. 
(Пословица.) 7) Иных уж нет, а те далече… (А. Пушкин.) 8) Но — 
противительный союз. 9) Одиннадцать — нечетное число. 10) Некоторые из 
присутствующих возмутились. 



Способы выражения подлежащего
Б. Подлежащее – цельное, то есть синтаксически неделимое 

словосочетание (главное + зависимое слово)
•Пять 
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Имя в именительном падеже 
(наречие) + имя в родительном 

падеже 
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Имя в именительном падеже + 
имя в родительном падеже с 

предлогом из
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Имя в именительном падеже + 
имя в творительном падеже с 

предлогом с (только при сказуемом 
– во множественном числе!)



Способы выражения подлежащего
Б. Подлежащее – цельное, то есть синтаксически неделимое 

словосочетание (главное + зависимое слово)

•Стоял
 коне
ц 
сентя
бря

Существительные начало, 
середина, конец + существительное 

в родительном падеже
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Существительное + согласуемое имя 
(фразеологизм, терминологическое 

сочетание и словосочетание с 
метафорическим значением)

•Чт
о-
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Неопределённое местоимение (от 
основ кто, что) + согласуемое имя



К подлежащему всегда можно задать вопросы кто? что?, даже если оно не изменяется по   
падежам.

Именительный падеж – единственный падеж, с помощью которого может выражаться   
подлежащее.

Примечание. Подлежащее может быть выражено косвенным падежом в том случае, 
если оно указывает на приблизительное количество кого-либо или чего-либо. 
Ср.: Тридцать кораблей вышло в море. Около тридцати кораблей вышло в море. Свыше 
тридцати кораблей вышло в море.

Спишите предложения. Найдите подлежащее в записанных предложениях.
1) На площади куча народа стояла (Лесков). 
2) На ступеньках сидело двое незнакомых людей (Паустовский). 
3) Выгонять перед вечером и пригонять на утренней заре табун – большой праздник для 

крестьянских мальчишек (Тургенев) 
4) Никто из жителей не видал и не помнит никаких страшных небесных знамений, ни шаров огненных, 

ни внезапной темноты (Гончаров). 
5) Сорок лет ему будет ещё не скоро (Чехов). 
6) А в раннем детстве всё представляется нам в розовом свете. 
7) Днём Михайлов с несколькими товарищами был отправлен на практику в хирургическую клинику 

(Паустовский). 
8) Это «если бы», отнесённое к прошлому, сбылось (Тургенев). 
9) Княгиня с княжной сидели на скамейке (Лермонтов). 

10) Княгиня с московским франтом сидела на лавке (Лермонтов).
11) «Гони в шею» звучало в его ушах сладкой мелодией (Чехов). 
12) Была середина марта (Куприн). 
13) Смертью праведной и честной пали многие из них (Твардовский). 
14) Слабые духом, побросав винтовки, пытались перебраться вплавь (Шолохов). 
15) Кто-то погиб на войне. Кто-то умер. Иные пропали безвестно. А некоторые превратились в 

других людей (Трифонов).



Сказуемое – это главный член предложения, который обычно согласуется с 
подлежащим (в числе, в лице или в роде) и имеет значение, выраженное в вопросах: что 
делает предмет? что с ним происходит? каков он? что он такое? кто он такой?

Сказуемое выражает грамматическое значение одного из наклонений (изъявительное 
наклонение – настоящее, прошедшее, будущее время; условное наклонение, 
повелительное наклонение).

Типы сказуемых:
1.Простое глагольное сказуемое – ПГС
2.Составное глагольное сказуемое – СГС
3.Составное именное сказуемое – СИС



Способы выражения простого глагольного сказуемого

•Наступае
т хмурое 
утро.

•Наступил
о хмурое 
утро.

•Сергей б
удет 
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ое 
училище.

•Он с 
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твием уех
ал бы в 
деревню.

•Запишит
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ее 
задание.

Глагол в форме какого-либо 
наклонения
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Инфинитив 

•По
др
уга 
ка
жд
ая 
тут 
тих
о т
олк
 по
др
угу
.

Междометные глагольные формы 
(усечённые формы глагола типа бац, 

хвать, прыг)



Способы выражения простого глагольного сказуемого
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Фразеологический оборот с 
главным словом – глаголом в 

спрягаемой форме

•Давай я поеду с тобой.
•Пусть уезжает с 
отцом.

•Да приснятся тебе 
сладкие сны.

•Он было пошёл к 
двери, но вдруг 
остановился.

•В комнате как будто 
попахивало гарью.

•Он словно 
остолбенел от испуга.

•Он чуть не умер с 
горя.

•Он только что не 
кувыркался, стараясь 
рассмешить публику.

•Он едва ли не 
помешался от 
радости.

Глагол в спрягаемой форме + 
модальная частица 

(да, пусть, пускай, давай, 
давайте, было, будто, как 

будто, как бы, словно, точно, 
едва ли, чуть не, только что и 

др.)



Выделите грамматическую основу в каждом предложении

1) Сквозь обнажённые бурые сучья дерев мирно белеет неподвижное небо (Тургенев). 
2) Брат вступился было за меня (Маршак). 
3) Ещё я долго буду петь (Есенин). 
4) День как будто дремал (Паустовский). 
5)  Ваша ложь во все девять лет стоит у меня поперек горла (Чехов). 
6) Первые недели плавания принесли разочарование (Паустовский). 
7) Подруга каждая тут тихо толк подругу (Крылов). 
8) Тут он – ругать меня (М. Горький). 
9) А ты не обижайся, Емеля (Чехов). 

10) Пускай они оставят Годунова (Пушкин). 
11) Пусть читатели знают эту мою ошибку (М. Горький).
12) . Вдруг старушка мать – шасть в комнату (Тургенев). 
13) Ваш батюшка возьми да к ней и привяжись (Тургенев). 
14) Оля Нечаева локти себе будет кусать от раскаяния (Катаев). 
15) Отсюда берет начало река Кулумбе (Арсеньев). 
16) Депутат французского собрания зондировал у Красина почву, выясняя возможность торговли с 

Россией (Могилевский).



Обратите внимание!
1) Форма сложного будущего времени (буду писать; будут петь и др.) – это простое глагольное сказуемое;

2) словно, будто, как будто, точно, как бы при сказуемом – модальные частицы, а не сравнительные союзы, 
поэтому запятая перед ними не ставится (подлежащее со сказуемым никогда не разделяются запятой!);

3) модальная частица было обозначает действие, начавшееся, но не свершившееся из-за каких-либо причин, 
непредвиденных обстоятельств, и запятыми (в отличие от вводных слов бывает, бывало со значением 
регулярной повторяемости действия) не выделяется.
Ср.: Он, бывало, неделями в деревне не показывался;

4) чтобы отличить простое глагольное сказуемое, выраженное фразеологизмом, от составного именного 
сказуемого, следует помнить:

а) фразеологизм часто можно заменить одним словом: одержать победу – победить; иметь 
значение – значить; дать обещание – обещать; отдать приказ – приказать и др.;

б) в простом глагольном сказуемом-фразеологизме глагол нельзя заменить на связку быть, а в 
составном именном сказуемом – можно. Ср.: Он повесил нос (ПГС) – нельзя: Он был 
нос; Она сидела усталая (СИС) – Она была усталая; Он родился счастливым (СИС) – Он 
был счастливым.



Составные сказуемые. Составное глагольное сказуемое

Составные сказуемые – это сказуемые, в которых лексическое 
значение и грамматическое значение (время и наклонение) выражаются 
разными словами. Лексическое значение выражено в основной части, а 
грамматическое значение (время и наклонение) – в вспомогательной части.
Ср.: Он запел (ПГС). – Он начал петь (СГС); Он болел два месяца (ПГС). 
– Он был болен два месяца (СИС).

Составное глагольное сказуемое (СГС) состоит из двух частей:  
а) вспомогательная часть (глагол в спрягаемой форме) выражает 

грамматическое значение (время и наклонение);
         б) основная часть (неопределённая форма глагола – инфинитив) 

выражает лексическое значение.



СГС = вспомогательный глагол + инфинитив

Например: Я начал петь; Я хочу петь; Я боюсь петь.
1. Вспомогательный глагол должен быть лексически неполнозначным, то есть его одного (без 

инфинитива) недостаточно, чтобы понять, о чем идёт речь в предложении.
Cр.: я начал – что делать?; я хочу – что делать?.
Если в сочетании «глагол + инфинитив» глагол знаменательный, то он один является 
простым глагольным сказуемым, а инфинитив – второстепенный член предложения.
Ср.: Она присела (с какой целью?) отдохнуть.

1. Действие инфинитива должно относиться к подлежащему. Если действие инфинитива 
относится к другому члену предложения, то инфинитив не входит в состав сказуемого, а 
является второстепенным членом.
Ср.: Я хочу петь. Хочу петь – составное глагольное сказуемое (хочу – я, петь буду – я).
        Я просил её спеть. Просил – простое глагольное сказуемое, спеть – дополнение     
(просил – я, петь будет – она).



Значения вспомогательного глагола
Значение Типичные глаголы и фразеологизмы Примеры

1. Фазовое (начало, 
продолжение, конец 
действия)

Начать, стать, пуститься, продолжать, 
кончить, остаться, перестать, бросить, 
прекратить и др.

Он стал готовиться к отъезду.
Он продолжал готовиться к 
отъезду.
Он бросил курить.
Он опять пустился рассуждать о 
тяготах сельской жизни.

2. Модальное значение 
(необходимость, 
желательность, 
способность, 
предрасположенность, 
эмоциональная оценка 
действия и т.п.)

Мочь, уметь, желать, хотеть, мечтать, 
намереваться, отказываться, пытаться, 
стараться, рассчитывать, суметь, ухитриться, 
стараться, предполагать, привыкнуть, 
спешить, стесняться, терпеть, любить, 
ненавидеть, бояться, страшиться, трусить, 
стыдиться, задаться целью, гореть желанием, 
иметь честь, иметь намерение, дать обещание, 
иметь привычку и др.

Я умею петь.
Я хочу петь.
Я боюсь петь.
Я люблю петь.
Я стыжусь петь.
Я рассчитываю спеть эту арию.



Найдите составные глагольные сказуемые

Как я хочу вдохнуть в стихотворенье 
Весь этот мир, меняющий обличье...
Я боюсь, что слишком поздно 
Стало сниться счастье мне.
Я не буду спать ночью новогодней, 
Новую тетрадь я начну сегодня.
Записал я длинный адрес на бумажном лоскутке,
Все никак не мог проститься и листок держал в руке.
Свет растекся по брусчатке. На ресницы, и на мех,
И на серые перчатки начал падать мокрый снег.

(А.А. Тарковский)



Найдите составные глагольные сказуемые

Как я хочу вдохнуть в стихотворенье 
Весь этот мир, меняющий обличье...
Я боюсь, что слишком поздно 
Стало сниться счастье мне.
Я не буду спать ночью новогодней, 
Новую тетрадь я начну сегодня.
Записал я длинный адрес на бумажном лоскутке,
Все никак не мог проститься и листок держал в руке.
Свет растекся по брусчатке. На ресницы, и на мех,
И на серые перчатки начал падать мокрый снег.

(А.А. Тарковский)



Найдите составные глагольные сказуемые

1. Я хочу к кому-нибудь ласкаться, как ко мне ласкался кенгуру. (Н.Гумилев) 
2. Клич тот услышал с реки рыболов, вздумал старик подшутить. (С.Есенин) 
3. Он жить не хотел без улыбки и розы — с улыбкой и розой хотел умереть. (Д.Самойлов)
4. Вот некто не в силах противиться инерции. (Л.Рубинштейн) 



Найдите составные глагольные сказуемые

1. Я хочу к кому-нибудь ласкаться, как ко мне ласкался кенгуру. (Н.Гумилев) 
2. Клич тот услышал с реки рыболов, вздумал старик подшутить. (С.Есенин) 
3. Он жить не хотел без улыбки и розы — с улыбкой и розой хотел умереть. (Д.Самойлов)
4. Вот некто не в силах противиться инерции. (Л.Рубинштейн) 



Составное именное сказуемое
Составное именное сказуемое (СИС) состоит из двух частей:

а) вспомогательная часть – связка (глагол в спрягаемой форме) выражает 
грамматическое значение (время и наклонение);

б) основная часть – именная часть (имя, наречие) выражает лексическое 
значение.

СИС = связка + именная часть

Например: 
Он был врачом; Он стал врачом; Он был болен; Он был больным; Он был ранен; 
Он пришёл первым.



Виды глаголов-связок
Вид связки по значению Типичные глаголы Примеры
1. Грамматическая связка – 
выражает только 
грамматическое значение 
(время, наклонение), 
лексического значения не 
имеет.

Глаголы быть, являться. В настоящем 
времени связка быть обычно стоит в нулевой 
форме («нулевая связка»): отсутствие связки 
указывает на настоящее время изъявительного 
наклонения.

Он был врачом.
Он будет врачом.
Он врач.
Он был больным.
Он будет больным.
Он больной.
Он является больным.
Лирика есть самое 
высокое проявление искусства.

2. Полузнаменательная связка – 
не только выражает 
грамматическое значение, но и 
вносит в лексическое значение 
сказуемого дополнительные 
оттенки, но быть 
самостоятельным сказуемым (в 
том значении) не может.

а) возникновение или развитие признака: стать, 
становиться, делаться, сделаться;
б) сохранение признака: остаться;
в) проявление, обнаружение признака: бывать, 
оказаться;
г) оценка признака с точки зрения реальности:
показаться, казаться, представляться, считаться, 
слыть;
д) название признака: зваться, называться, 
почитаться.

Он стал больным.
Он остался больным.
Он бывал больным каждую осень.
Он оказался больным.
Он считался больным.
Он казался больным.
Он является больным.
Он слыл больным.
Их называли больными.



Виды глаголов-связок
Вид связки по значению Типичные глаголы Примеры
3. Знаменательная связка 
– глагол с полным 
лексическим значением 
(может один выступать в 
роли сказуемого).

а) Глаголы положения в 
пространстве: сидеть, лежать, стоять;
б) глаголы движения: идти, приехать, 
вернуться, бродить;
в) глаголы состояния: жить, работать, 
родиться, умереть.

Она сидела усталая.
Он ушёл сердитый.
Он вернулся 
расстроенный.
Он жил отшельником.
Он родился счастливым.
Он умер героем.



Способы выражения именной части
Форма Примеры

1. Имя существительное
1. Существительное в именительном или творительном 
падеже

Он мой брат.
Он был моим братом.

2. Существительное в косвенном падеже с предлогом или 
без предлога

Штурман был в забытьи.
Я без гроша.
Этот дом – Мешкова.

3. Цельное словосочетание с главным словом – 
существительным в родительном падеже (со значением 
качественной оценки)

Зять был молчаливой породы.
Эта девушка высокого роста.

2. Имя прилагательное
1. Краткое прилагательное Он весел. Он стал весел.
2. Полное прилагательное в именительном или в 
творительном падеже

Он весёлый.
Он стал весёлым.

3. Прилагательное в сравнительной или в превосходной 
степени

Здесь звуки музыки были слышнее.
Ты самый лучший.



Способы выражения именной части
Форма Примеры

3. Причастие
1. Краткое причастие Он ранен.

Стекла были разбиты.
2. Полные причастия в именительном или 
творительном падеже

Стекла были разбитые.
Стекла были разбитыми.

4. Местоимение или цельное словосочетание 
с главным словом местоимением

Вся рыба – ваша.
Это что-то новенькое.

5. Числительное в именительном или 
творительном падеже

Их изба – третья с краю.
Их изба была третьей с краю.

6. Наречие Я был настороже.
Его дочь замужем за моим братом.



Найдите составные именные сказуемые

Любимое занятие Васьки Печенкина – пускание змея. 
Из этого мирного занятия он сделал себе разбойничий промысел. 
Когда его змей пущен, Васька чувствует себя единственным хозяином неба, и перед ним 
наши бедные змеи все равно что воробьи перед коршуном. 
Змей Печенкина могуч и огромен. (К.И. Чуковский)



Найдите составные именные сказуемые

Любимое занятие Васьки Печенкина – пускание змея. 
Из этого мирного занятия он сделал себе разбойничий промысел. 
Когда его змей пущен, Васька чувствует себя единственным хозяином неба, и перед ним 
наши бедные змеи все равно что воробьи перед коршуном. 
Змей Печенкина могуч и огромен. (К.И. Чуковский)



Обратите внимание!
1) Даже если сказуемое состоит из одного слова – имени или наречия (с нулевой 
связкой), это всегда составное именное сказуемое;
2) краткие прилагательные и причастия всегда часть составного именного 
сказуемого;
3) именительный и творительный падежи – основные падежные формы именной 
части сказуемого;
4) именная часть сказуемого может быть выражена цельным словосочетанием в 
тех же случаях, что и подлежащее.



Наиболее типичные ошибки при разборе составного 
именного сказуемого

◈ Краткую форму прилагательного и особенно причастия принимают за глагол, поэтому сказуемое 
ошибочно считают простым глагольным. Чтобы не ошибиться, поставьте сказуемое в прошедшее 
время: в глаголе появляется суффикс -л, а у краткого прилагательного или причастия появится 
связкабыл (была, было, были).

◈ Например:
Он болеет (ПГС). – Он болел;
Он болен (СИС). – Он был болен;
Город взят (СИС). – Город был взят.



Наиболее типичные ошибки при разборе составного 
именного сказуемого

Краткое прилагательное среднего рода (именную часть сказуемого) путают с наречием на -о. 
Чтобы не ошибиться, обратите внимание на форму подлежащего:
◈ если подлежащего нет (предложение односоставное), то именная часть сказуемого – наречие. 

Ср.: На море спокойно.
◈ если подлежащее – инфинитив, существительное женского, мужского рода, существительное 

во множественном числе, то именная часть сказуемого – наречие:  
Жить – это хорошо. Жизнь – это хорошо. Дети – это хорошо.

◈ если подлежащее – существительное среднего рода, измените число подлежащего или 
подставьте другое подлежащее – существительное женского или мужского рода: форма 
наречия не изменится; окончание краткого прилагательного изменится; можно также заменить 
краткое прилагательное на полное.

Ср.: Море спокойно (СИС; именная часть выражена кратким прилагательным). – Река спокойна. 
Моря спокойны. Море спокойное.



Наиболее типичные ошибки при разборе составного именного сказуемого
Именную часть сказуемого, выраженную полным прилагательным, причастием, порядковым числительным, 
ошибочно разбирают как второстепенный член – определение. Чтобы не ошибиться, обратите внимание на то, от 
какого слова ставится вопрос какой? к данному имени. Если вопрос ставится от подлежащего или дополнения, то это 
определение.
Ср.: У неё было красное (какое?) платье; красное – определение.
Если вопрос какой? ставится от глагола, то это именная часть сказуемого.
Ср.: Её платье было (какое?) красное; красное – именная часть сказуемого.
Если глагола в предложении нет, то обратите внимание на порядок слов: определение обычно стоит перед 
подлежащим-существительным.
Ср.: У неё красное платье.
именная часть сказуемого обычно стоит после подлежащего-существительного.
Ср.: Её платье красное.



Наиболее типичные ошибки при разборе составного именного сказуемого
Именную часть сказуемого, выраженную существительным, местоимением в именительном 
падеже, часто путают с подлежащим. Особенно трудно разграничить подлежащее и сказуемое, 
если оба члена выражены формами именительного падежа.
Для разграничения подлежащего и сказуемого, выраженных формами именительного падежа, 
учитывайте следующее:
◈ подлежащее обычно предшествует сказуемому:

Москва – столица России. Столица России – Москва.
◈ Однако в русском языке сказуемое тоже может предшествовать подлежащему.

Ср.: Хороший человек Иван Иванович.
◈ указательная частица это стоит или может быть поставлена перед сказуемым:
◈ Москва – это столица России. Столица России – это Москва. Иван 

Иванович – это хороший человек.



Определите, сколько основ в каждом предложении, выделите основы, определите типы сказуемых

1. Мурка, не ходи, там сыч на подушке вышит, Мурка серый, не мурлычь, дедушка услышит. 
(А.Ахматова)
2. Надо вечно петь и плакать этим струнам, звонким струнам, вечно должен биться, виться 
обезумевший смычок. (Н.Гумилев)
3. Я не буду тебя проклинать, я печален печалью разлуки, но хочу и теперь целовать я твои 
уводящие руки. (Н.Гумилев)
4. Я уже лет пятнадцать не думаю. А будешь думать — жить не захочется. (С. Довлатов
5. Взгляни, взгляни туда, куда смотреть не стоит. (И. Бродский)
6. Я думала спросить насчет здоровья, но понял бестактность этих слов. (И.Бродский)
7. Мы легли у разбитой ели, ждем, когда же начнет светлеть. (Ю. Друнина) 
8. Прошу садиться, выпить чаю. (Н.Заболоцкий)
9. И ты можешь идти и вперед и назад, взойти, упасть и снов взойти звездой; но только 
пепел твоих сигарет — это пепел империй, и это может случиться с тобой. (Б. Гребенщиков)



В каких предложениях слово был является глаголом-связкой в составном именном 
сказуемом, а в каких — простым глагольным сказуемым?

1. Был на углу Крещатика и Николаевской улицы большой и изящный магазин 
табачных изделий. (М.Булгаков) 

2. Было большое облегчение, когда кончилась игра и можно было Ирму увезти. (В.
Набоков) 

3. На станции Чир на перроне в холодное декабрьское утро был выстроен почетный 
караул. (М.Шолохов)




