
СИНТАКСИС ЧЛЕНОВ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ (ЧП)



▣ Члены предложения — структурно-
семантические компоненты 
предложения, выраженные 
полнозначными словами или 
словосочетаниями.
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▣ Грамматическая основа предложения 
представлена главными членами ‒ 
подлежащим и/или сказуемым, которые 
связаны между собой по смыслу и 
грамматически.

▣ Подлежащее с зависимыми 
второстепенными членами образует в 
предложении состав подлежащего, 
сказуемое с зависимыми второстепенными 
членами ‒ состав сказуемого: 

Закружилась листва золотая в розоватой воде на 
пруду.Закружилась листва

где? какая?
в воде на пруду золотая

в какой?
розоватой



▣ Подлежащее ‒ это главный член 
предложения, обозначающий лицо, предмет 
мысли, явление природы или абстрактное 
понятие и отвечающий на вопросы И. п. 
«кто?» / «что?».

▣ Подлежащее выражается именем 
существительным, местоимением или 
любой другой знаменательной частью речи 
в значении существительного.

Подлежащее и способы его 
выражения



Способ выражения подлежащего Примеры
1. Имя существительное в И. п. Стоят деревья у воды, и полдень с дерева крутого 

закинул облака в пруды, как перемёты рыболова.
2. Местоимение в И. п.:
а) личное
б) вопросительное
в) относительное (в сложноподчинённых 
предложениях ‒ в придаточной части)
г) неопределённые
д) отрицательные
е) определительные (в значении 
существительного)

Я люблю этот город вязевый, / Пусть обрюзг он и 
пусть одрях.
Кто не заключал таких условий с своей совестью?
В доме, что напротив, затихла музыка.
Пусть кто-то ещё отдыхает на юге / И нежится в 
райском саду.
Ничто не нарушало спокойствия и наслаждений 
счастливого острова.
Всё очнётся в памяти невольно, / Отзовётся в сердце и 
крови.

3. Прилагательное Семейные мои всем довольны.
4. Причастие Провожавшие возвращались домой.
5. Числительное
а) количественное
б) порядковое

Пять ‒ это количественное числительное.
Замедленно падал пятый. / Шестой оставался стоять.

6. Наречие И вот наступило многожданное послезавтра.
7. Инфинитив (обычно стоит в 
предложении на первом месте)

Учить других ‒ это значит всегда учиться самому.

8. Словосочетание Некоторые из художников предложили устроить 
театр; Было три часа ночи.

9. Междометие Вот раздалося «ау!» вдалеке; Но является 
сочинительным союзом.



Сказуемое и его типы

▣ Сказуемое ‒ это главный член предложения, 
который обозначает действие, состояние или 
признак предмета речи (подлежащего); отвечает 
на вопросы: что делает? (лицо, предмет), что с 
ним происходит? каков он? что он такое? кто он 
такой?

▣ Грамматическое значение предложения 
(наклонение, время, лицо) выражается 
сказуемым. 

▣ Сказуемое обозначает действие, состояние, если 
выражено глаголом, и признак предмета, если 
выражено именной частью речи. 

▣ В этом случае признаки наклонения, времени, 
лица явно не выражены.



Сказуемое 
может быть

простое

1. Выражается спрягаемыми формами глагола.
2. Лексическое и грамматическое значения в нём 

заключены в одном слове ‒ глаголе в форме 
изъявительного, сослагательного или 

повелительного наклонения: На село опускался 
вечер.

3. Может быть выражено глагольной формой 
будущего сложного времени: Уж не будут 

листвою крылатой надо мною звенеть тополя.
4. Может быть выражено глаголом «быть» (в 

настоящем времени «есть»), имеющим значение 
существования, бытия: Вчера был бал, а завтра 

будет два; Есть в мире сотни замечательных 
явлений.

5. Может выражаться фразеологизмом, в состав 
которого входит личная форма глагола: 

Мальчики с трудом перевели дух.
6. В состав простого глагольного сказуемого могут 

входить частицы: Он не спал всю ночь.

составное

1. Состоит из двух слов: инфинитива 
(основной части), в котором 

заключается лексическое значение 
сказуемого, и спрягаемой формы 

(вспомогательной части), в которой 
заключается его грамматическое 
значение (наклонение, время) и 

дополнительные лексические 
значения: Отец начал расставлять 

фигуры. 
2. Вспомогательный глагол «начал» 

указывает на то, что действие 
реальное (изъявительное наклонение) 

и было совершено до момента речи 
(прошедшее время); основная часть ‒ 

инфинитив «расставлять».



Вспомогательные глаголы Примеры

1. Глаголы, указывающие на начало, 
продолжение или конец действия, 
обозначенного инфинитивом: начать, 
продолжать, закончить, стать, взяться, 
прекратить и др.

Ветер стал ослабевать; После чая 
стрелки начали вьючить коней. Дерсу 
тоже стал собираться; Между тем 
княжна Мери перестала петь.

2. Глаголы, указывающие на 
желательность / нежелательность, 
возможность / невозможность действия, 
старание, решительность и др.: мочь, 
стараться, хотеть, привыкнуть, желать, 
мечтать, решиться и др.

Хочу я с небом примириться, хочу 
любить, хочу молиться, хочу я веровать 
добру; Я не могу ничего делать и не 
могу ни о чём думать; Довольно давно, 
больше десяти лет назад, я решил 
написать трудную, но интересную 
книгу; Я старался заглянуть в себя.

3. Глаголы, заключающие в себе 
эмоциональную оценку действия: 
любить, бояться, стыдиться, опасаться и 
др.

Она любила на балконе предупреждать 
зари восход; Я стыдился думать о таких 
вещах.



Именная часть составного сказуемого может быть выражена 
существительным, прилагательным, причастием, 

числительным, местоимением, словом категории состояния, 
устойчивым словосочетанием: 

▣ День казался бесконечным (прилагательное); 
▣ Мещёра ‒ остаток лесного океана (существительное); 
▣ Мещёрские леса величественны, как кафедральные соборы 

(краткое прилагательное); 
▣ Дело было под вечер, небо было безоблачно (наречия); 
▣ Не легче мне стало, а ещё хуже (сравнительная степень 

наречий); 
▣ Андерсен ничуть не был рассержен (краткое причастие); 
▣ Дважды два ‒ четыре (числительное); 
▣ Петр Михайлович был в добром расположении духа 

(устойчивое словосочетание); 
▣ Лёд будто зеркало (сравнительный оборот); 
▣ Каждый кленовый лист как дождевая тучка (сравнение); 
▣ А кто этот господин? (вопросительное местоимение); 
▣ Доброе слово всегда бывает кстати (наречие).
Если в грамматической основе у составного именного сказуемого 

глагол-связка опущена, то возникает необходимость в 
постановке заменяющего её знака препинания ‒ тире.



Второстепенные члены 
предложения 

▣ Второстепенные члены предложения 
дополняют, уточняют грамматическую 
основу и делают простое предложение 
распространенным.

▣ Второстепенные члены предложения в речи 
выполняют конкретные функции. 

▣ Так, в языке художественных произведений 
эти слова часто рассматриваются как 
выразительное средство и несут в себе 
эмоционально-экспрессивную функцию: 
Десять лет прошли таким образом, бесцветно, 
бесплодно и быстро, страшно быстро.



▣ Внимательно читая художественный текст, 
можно научиться у автора тому, как следует 
пользоваться второстепенными членами 
предложения, как с их помощью 
охарактеризовать героев, их поступки и т. д. 

▣ Писатели учат нас, как пользоваться 
словами, чтобы речь была яркой и 
эмоциональной. 

▣ В других книжных стилях второстепенные 
члены предложения выполняют функции 
логического определения, уточнения, 
служат для конкретной характеристики 
предметов или явлений.



Основные свойства ВЧП:

1) значение члена предложения;
2) способ выражения члена предложения;
3) к какому слову относится (от какого слова ставится 

вопрос);
4) позиция в предложении;
5) роль в тексте (текстообразующая функция).
Успокоившиеся деревья бесшумно и покорно роняли желтые 

листья.

Деревья роняли

какие? как? что?

успокоившиеся
бесшумно
покорно

листья
какие?

желтые



▣ С помощью постановки вопроса от одного 
слова к другому выясняется значение 
членов предложения ‒ сначала группы 
подлежащего, затем группы сказуемого и, 
наконец, группы второстепенных членов 
предложения.



Определение

▣ Это второстепенный член предложения, 
обозначающий признак предмета и 
отвечающий на вопросы «какой?» / 
«который?» / «чей?»: 

А по ночам лёгкие заморозки ещё чуть-чуть 
приглушают капель. 

Ещё нет-нет, да и зашуршит опадающий, 
прозрачный от луны гребешочек, оставшийся 
от бывшего сугроба-великана.



По способу выражения различают 
определения

согласованные

согласуется с определяемым словом в 
роде, числе и падеже,

выражаются прилагательными, 
полными формами причастий, 

местоимениями, числительными и 
располагаются обычно перед 

определяемым словом: 
Отец мой очень любил всякие воды, 
особенно ключевые; а я не мог без 

восхищения видеть даже бегущей по 
улицам воды; 

Одни только звёзды как будто 
обрадовались первому морозу и 

сверкали гораздо ярче.

несогласованные

связано с определяемым 
словом по способу управления 

или примыкания,
в отличие от согласованных, 
всегда располагаются после 

определяемого слова.



Способы выражения 
несогласованных определений

Способ выражения Примеры

1. Существительное Туман над озером курился тёплым 
парком.

2. Местоимение Слух о нём проник в Западную Европу.

3. Форма сравнительной степени 
прилагательного

Одна из девушек, постарше, на меня 
едва обратила внимание.

4. Наречие Стремление вперёд ‒ вот цель жизни.

5. Инфинитив У него была необыкновенная и очень 
своеобразная способность 
рассказывать.

6. Словосочетание На обочине сиротливой безлистный 
куст высотой с человека.



Приложение

▣ Это второстепенный член предложения, 
заключающий в себе второе наименование 
предмета, обозначаемого определяемым 
словом ‒ существительным, которое 
согласуется с определяемым словом в 
падеже. 

▣ Приложение характеризует предмет, давая 
ему другое название и отвечает на вопросы 
«какой?» / «какая?» / «какое?» / «какие?»: 
Лет двести назад ветер-сеятель принёс два 
семечка в Блудово болото ‒ приложение 
«сеятель» определяет предмет ветер и стоит 
в том же И. п., что и определяемое слово.



Приложение может указывать на возраст, 
профессию, степень родства, 
национальность, признак предмета и т. д.: 

▣ Октябрь ‒ месяц-грязник; 
▣ И Кипренский-художник сбился с пути и умер 

гораздо раньше, чем умер Кипренский-человек; 
▣ Кирила Петрович выписал из Москвы француза-

учителя; 
▣ Сын Николай работает в Ставрове на заводе.



▣ Приложением может быть как имя собственное, 
так и имя нарицательное.

▣ Если имя собственное обозначает лицо, то 
нарицательное существительное служит при 
нём приложением: Мне было всего семь лет, когда я 
познакомился с писателем Христианом Андерсеном.

▣ Если имя собственное обозначает предмет, то 
оно является приложением: Хороша, очень хороша 
река Тихая Ольха!

▣ Названия книг, газет, предприятий, 
организаций и т. д., являющиеся приложениями, 
не согласуются в падеже с определяемым словом. 

▣ Они заключаются в кавычки и употребляются в 
начальной форме: Мы подошли к пароходу «Песнь 
Оссиана».



▣ Если приложение и определяемое слово 
являются нарицательными 
существительными, то между ними ставится 
дефис: И вот сама идёт волшебница-зима; Его 
широкие листья-сабли будто приготовились к 
борьбе.

▣ Дефис также ставится, если имя собственное 
стоит перед именем нарицательным: Ходил 
я на Волгу-матушку, на Оку-кормилицу и на 
Цну-голубку и много людей повидал (матушка 
Волга, кормилица Ока, голубка Цна).

▣ Если имя собственное стоит после имени 
нарицательного, то дефис между ними не 
ставится: Была у меня такая собака Анчар.



Дополнение
▣ Это второстепенный член предложения со 

значением предмета, который отвечает на 
вопросы косвенных падежей. 

▣ Дополнение подчиняется чаще всего глаголу-
сказуемому: Молодой болгарин дал (кому?) мне 
напиться солоноватой (чего?) воды.

▣ Дополнение может относиться также к членам 
предложения, выраженным существительными, 
прилагательными, реже ‒ причастиями и 
деепричастиями: Я ещё утром закончил (что?) 
приёмку (чего?) рыбы; Я часто склонен (к чему?) к 
предубеждениям; Мать несколько раз обернулась, 
взмахивая (чем?) платком.



▣ Дополнение может быть выражено 
существительными и местоимениями в 
формах косвенных падежей с предлогом 
или без предлога, а также словами других 
частей речи в значении существительного.

Способ выражения Примеры

1. Имя 
существительное

Я покинул родимый дом, голубую оставил Русь; Словно яблоневый 
цвет, седина у отца пролилась в бороде.

2. Местоимение Листья шептались о чём-то своём.

3. Имя числительное Ведь она, как птичка: щебечет первое, что ей приходит в голову.

4. Причастие Вспомним с нами отступавших, воевавших год иль час, павших, без 
вести пропавших, с кем видались мы хоть раз.

5. Имя прилагательное Воспоминания о вчерашнем расстроили его.

6. Наречие Сегодня не похоже на вчера.

7. Инфинитив Само же страстное чувство природы требует поймать бегущего зверя, 
метким выстрелом остановить летящую птицу.

8. Словосочетание Я собрал несколько картонок из-под шляп.



•Различают
•дополнение
•прямое

•в форме В. п. без предлога, которое отвечает на вопросы «кого?» / 
«что?» 

• относится только к переходному глаголу: Успокоившиеся деревья 
бесшумно и покорно роняли желтые листья.

•может быть выражено формой Р. п. без предлога, если оно относится 
к переходному глаголу с отрицанием: Сеня не знал всей обстановки.

•косвенное
•выраженное формой В. п. с предлогом или формой любого другого 

косвенного падежа (с предлогом или без предлога): 
•О товарищах весёлых, о полях посеребрённых загрустила, словно голубь, 
радость лет уединённых; Я рассказал ему, что со мной произошло.



Обстоятельство

▣ Это второстепенный член предложения, 
указывающий на обстоятельства, при 
которых происходит действие: время, 
причину, место, цель и т. д.



Виды обстоятельств Вопросы Примеры

1. Образа действия как?
каким образом?

Нежно-нежно, тонко-тонко что-то свистнуло в сосне;
Несколько дней лил, не переставая, холодный дождь.

2. Меры и степени сколько?
насколько?
в какой степени?

Совсем близко от сторожки охотники остановились на 
берегу ручья;
Слышался тончайший, еле уловимый шёпот.

3. Времени когда?
с каких пор?
как долго?

Он гулял по саду до самого вечера;
К полудню солнце припекало.

4. Места где?
куда?
откуда?

Стою один среди равнины голой, а журавлей относит ветер 
в даль.

5. Причины почему?
отчего?
по какой причине?
из-за чего?

Тогда Чайковскому сгоряча показалось, что он прав;
Со скуки они весь день проспали.

6. Условия при каком условии? Не посеяв, не пожнёшь;
В случаю непослушания или выражения недовольства я 
прибегаю к более строгим мерам.

7. Цели зачем?
с какой целью?
для чего?

По улице слона водили, как видно, напоказ;
Наш кучер уехал в кузницу подковывать лошадей.

8. Уступки вопреки чему?
несмотря на что?

В эту ночь из командиров никто не спал, несмотря на 
крайнюю усталость.



▣ Обстоятельства могут быть выражены 
наречиями, либо существительными в 
форме косвенных падежей с предлогами 
или без предлогов: Уже в сумерках всей 
компанией набрали ворох топлива. Кругом же 
была темнота.

▣ Обстоятельства, выраженные 
существительными, наряду с 
обстоятельственными значениями могут 
иметь значения определения и дополнения: 
Летние грозы проходят над землёй и 
заваливаются за горизонт; Снова было тихо, как 
под водой, лишь падали капли с кустов.



▣ Д/з: упр. 358 (пособие)


