
ОДНОСОСТАВНЫЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ



• Односоставные предложения содержат один главный член, который по 
своей форме и функции аналогичен главному члену двусоставного 
предложения — подлежащему или сказуемому.

• Традиционно выделяются следующие типы односоставных предложений:
• определенно-личные, неопределенно-личные, обобщенно-личные, 

безличные, инфинитивные, номинативные, вокативные и 
генитивные предложения. 

• 1) определенно-личные: Приду вечером; Приходи вечером;
• 2) неопределенно-личные: К вам пришли; За стеной разговари-
• вают;
• 3) безличные: Светает; Уже темно;
• 4) инфинитивные: Встать!; Здесь не проехать;
• 5) безлично-инфинитивные: Не о чем было разговаривать;
• 6) номинативные: Ночь. Улица. Фонарь. Аптека. (Бл.);
• 7) генитивные: Ни звука.



Определенно-личные 
предложения 

• односоставные предложения, главный член 
которых выражен глаголами первого или 
второго лица изъявительного наклонения 
настоящего и будущего времени, а также 
глаголами второго лица повелительного 
наклонения, которые могут быть в формах 
единственного или множественного числа.

•  Вхожу к брату (Ч.). Скоро подготовлю 
ответ. Что печально глядишь, что на сердце 
таишь? (Кольцов.) Возьмешь ли меня с 
собой? Полно, успокойся, тебе почудилось (М. 
Г.). Уходим завтра в море. 



Определенно-личные 
предложения 

• главный член этих предложений может 
быть выражен синтаксически 
неразложимыми сочетаниями слов с 
одной из перечисленных глагольных 
форм в роли вспомогательного 
компонента: 

• Начинаю хорошо понимать своих 
друзей. Верна буду тебе до смерти… 
(А. Н. Т.) Жди. И с ними заодно выпить 
не спеши. 



Определенно-личные 
предложения 

• Главный член определенно-личных 
предложений не может быть выражен глаголом 
прошедшего времени, так как формы 
прошедшего времени в обычном своем 
значении не указывают на отношение действия 
к определенному лицу.

•  Ср.: я, ты, он писал. 
• Главный член этих предложений не может 
стоять также в форме третьего лица, так как эта 
форма не указывает на конкретное 
действующее лицо.

•  Ср.: Читает он? она? оно? 



Неопределенно-личные 
предложения 

• односоставные предложения, главный 
член которых выражен формами 
глагола, имеющими неопределенно-
личное значение, то есть обозначают 
действие, которое относится к 
неопределенным лицам, лицам 
вообще, имеют значение «кто-то», «кто-
либо». 



Неопределенно-личные 
предложения 

• Главный член этих предложений может быть выражен: 
• – формой глагола третьего лица множественного числа 

настоящего и будущего времени изъявительного наклонения: 
Вас ждут дома; Чего ей только не пророчат! (С. Островой); А 
вдруг их задержат на гра-нице?; 

• – формой глагола множественного числа прошедшего времени 
изъявительного наклонения: Только в одном доме еще не спали; 
Весь дом заново оштукатурили и покрасили; Принесли 
русское шампанское (Ч.); Возле этой осинки летом стог 
поставили (Пришв.);

• – глагольной формой множественного числа сослагательного 
наклонения: Если бы меня предупредили, я пришел бы 
вовремя; В санатории отцу создали бы необходимые условия 
для отдыха и лечения; 

• – синтаксически неразложимыми сочетаниями слов с одной из 
перечисленных глагольных форм в качестве вспомогательного 
компонента: Вас будут ждать в школе; Про Танькин подвиг 
стали забывать (С. Григорьев); Урожай хлеба успели бы 
убрать при условии хорошей погоды. 



ОБОБЩЕННО-ЛИЧНЫЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ

• Обобщенно-личные предложения по форме 
главного члена совпадают либо с определенно-
личными предложениями (

• Любишь кататься — люби и саночки возить); 
• либо с неопределенно-личными предложениями (3-
е л. мн. ч. настоящего или будущего времени; 
прошедшее время не характерно) 

• (Снявши голову, по волосам не плачут), но 
отличаются от них по семантике. 

• Обобщенно-личные предложения не сообщают о 
конкретных действиях, а выражают общие 
суждения, применимые к любому лицу:

•  Выше головы не прыгнешь (никакой человек — ни 
я, ни ты, ни он — не может).



ОБОБЩЕННО-ЛИЧНЫЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ

• В обобщенно-личных предложениях могут 
выражаться различные модальные 
значения:

•  Тут ничего не поймешь (невозможно
• понять; никто не сможет понять); 
• С чужими об этом не говорят
• (не следует, не принято); 
• Здесь не курят (вежливый запрет); 
• Это блюдо готовят из говядины 

(следует, принято).



Безличные предложения 

• не содержат указания на деятеля. 
• Они описывают различные состояния и 
процессы как имеющие место или 
происходящие независимо от воли человека 
(Знобит, Не спится; Ему жарко), 

• состояния природы (На улице жарко) 
• стихийные природные процессы и явления 

(Ветром сорвало крышу),
 могут выражать значение отсутствия чего-

либо (Нет покоя; У нас не было выхода) 
• и различные модальные значения (Придется 
подчиниться; Нужно ехать).



Безличные предложения 

• два грамматических типа безличных предложений: глагольные 
и именные безличные предложения. 

• 1. Глагольными безличными являются предложения, главный 
член которых выражается: 

• – безличными глаголами, в том числе безличными глаголами в 
со-четании с инфинитивом: Вечереет (Пришв.); Морозит; 
Опять легко вьюжило (Буб.); Просто мне нездоровилось в 
это время (Купр.); Сейчас думать не хотелось; Начинало 
смеркаться; Вам недолго осталось ждать (Маяк.); Мне это 
слушать надоело; Стало по-дневному припекать (Айтм.). 

• Эти глаголы обычно не могут сочетаться с подлежащим, 
употребляются в форме единственного числа третьего лица 
настоящего или будущего времени изъявительного наклонения, 
а также в форме единственного числа среднего рода 
прошедшего времени изъявительного или сослагательного 
наклонения, которые, однако, являются асемантичными, то есть 
не указывают на производителя действия или носителя 
состояния; 



Безличные предложения 

• – личными глаголами в безличном значении: 
А на дворе давно уж побелело (Гр.); Ревело с 
черной высоты и приносило снег (Бл.); В 
глазах у меня потемнело (Л.). 

• Они способны при сохранении своей основной 
семантики сочетаться с подлежащим, но 
формы единственного числа среднего рода 
прошедшего времени также являются здесь 
асемантичными. Ср.: А на дворе давно уж 
побелело – Лицо побелело; 

• В глазах у меня потемнело – Небо потемнело; 



Безличные предложения 

• – краткими формами страдательных 
причастий прошедшего времени, в том числе в 
сочетании с глагольной связкой или 
инфинитивом. 

• Они называют определенное состояние или 
результат какого-либо действия, которые могут 
быть представлены в разном временном плане, 
выраженном глагольной связкой (опущенной в 
настоящем времени):

•  А написано в ней про любовь к родной земле 
(Пауст.);

•  Про батарею Тушина было забыто (Л. Т.)
•  Было решено остановиться и здесь под 
скирдами ждать рассвета. 



Безличные предложения 

• 2. Именные безличные предложения, главный 
член которых выражается: 

• – словами категории состояния (безлично-
предикативными словами), в том числе и в 
сочетании с глагольной связкой или инфинитивом: 

• Ему легко, весело (Гонч.); Человеку холодно без 
песни (С. Орлов); В салоне было чисто и холодно 
(Пауст.); На дворе становилось жарко (Л.); 
Несколько раз ему делалось дурно и проходило 
(Гонч.); Трудно описать мое восхищение. 

• При этом предикативные слова (слова категории 
состояния) могут выступать в форме сравнительной 
степени: Становилось все тише, как будто 
темнее. 



Безличные предложения 

• – словами категории состояния с 
модальным значением (можно, нужно, 
необходимо, нельзя, невозможно, должно и 
др.). 

• При них может быть глагольная связка 
(опущенная в настоящем времени) или 
инфинитив: Так нужно; Так было нужно; 
Делить со всяким можно смех (Гр.); И 
почему это тебе можно ездить, а мне 
нельзя (Ч.); Для этого необходимо было 
выехать в степь. 



Безличные предложения 

• От этих конструкций следует отличать 
предложения типа 

• Продолжать разговор было бесполезно 
(Ч.); 

• Ходить одному по тайге, ночью, не так-то 
просто, в которых препозитивный 
инфинитив, отделенный от безлично-
предикативного слова интонационно и 
другими словами, выступает в функции 
подлежащего, а такие предложения 
являются двусоставными. 



Безличные предложения 

• – безлично-предикативными словами, 
морфологически связанными с именами 
существительными (жаль, грех, позор, пора, 
охота) в сочетании с инфинитивом: Грех тебе меня 
подозревать в неверности тебе (П.); И сказать 
мне правду было жаль (Фет); Нам уже пора 
уходить домой; 

• – сочетанием безлично-предикативного слова, 
инфинитива связочного глагола и именной части 
речи или наречия: Право, вовсе не трудно быть 
счастливым!; Пора, пора мне быть умней (П.); 
Теперь только надо быть настороже. 



Безличные предложения 

• – безличные предложения образуются из сочетания 
безличной формы вспомогательного глагола (быть, 
стать, казаться и др.) с отрицанием не и 
родительного падежа существительного. 

• В них указывается на отсутствие кого-либо или чего-либо 
в настоящем, прошедшем или будущем времени.

• Родительный падеж имени, хотя и является 
обязательным компонентом структуры этих предложений, 
не входит в состав главного члена.

•  Обычно здесь употребляются формы прошедшего 
времени, реже – настоящего и будущего: Герасима уже не 
было на дворе (Т.); Не было ни газет, ни журналов; Не 
было к обеду и пирожков (Григорьев); Легковой машины 
не оказалось; У меня возражений не имеется; На это у 
меня времени не будет; 



Безличные предложения 

• – безличные предложения образуются из 
сочетания отрицательного слова нет и 
родительного падежа существительного 
и указывают на отсутствие чего-либо (кого-
либо) в настоящем времени: 

• Нет в тебе поэзии свободной, мой 
суровый, неуклюжий стих! (Н. Некр.); 
Людей неинтересных в мире нет (Евт.); 
Там счету нет столетьям (Щип.); На 
свете счастья нет… 



Инфинитивные 
предложения 

• односоставные предложения 
глагольного типа, главный член которых 
выражен инфинитивом, который 
грамматически не зависит ни от какого 
другого члена предложения и 
обозначает потенциальное действие 
(действие, которому суждено или не 
суждено осуществиться, которое возможно 
или невозможно, желательно или 
нежелательно, целесообразно или 
нецелесообразно и т. п.). 



Инфинитивные 
предложения 

• В инфинитивных предложениях не 
может быть безличного глагола, так как 
при нем инфинитив занял бы зависимую 
позицию, явился бы примыкающей 
частью главного члена безличного 
предложения. 

• Нам хотелось здесь до осени пожить. 
– Нам бы здесь до осени пожить! 

• Хочется отвести ее домой. – 
Отвести ее домой! 



Инфинитивные 
предложения 

• выражают разнообразные модальные и экспрессивные 
значения:

• 1) неизбежность: Быть беде;
• 2) желательность: Поспать бы хоть часок;
• 3) долженствование: Тебе ходить;
• 4) возможность: Теперь только и пожить;
• 5) невозможность: Здесь не проехать;
• 6) категорическое побуждение, распоряжение, приказ: 
Молчать!] Пропустить его!

• 7) риторический вопрос: Знаешь его?— Как не знать!;
• 8) другие эмоционально-экспрессивные значения: 
Отказаться от операции! Как тебе могло прийти 
такое в голову!; Отступить? Сдаться? Никогда!



Номинативные 
предложения 

• односоставные предложения 
субстантивного типа, главный член которых 
выражен формой именительного падежа 
существительного и совмещает в себе 
функцию названия предмета или явления с 
идеей его существования, бытия в момент 
речи о нем: Лес. Тишина. Сумерки. Поздняя 
осень. 

• Формальным признаком номинативных 
предложений является именительный падеж 
имени существительного, реже – местоимения 
и числительного: 

• Вот и я. Вот она сама. Десять часов. 



Номинативные 
предложения 

• По своей семантике имена, выступающие в 
роли главного члена номинативных 
предложений, являются наименованием 
предметов, явлений, состояний человека и 
т. п., поддающиеся наглядно-чувственному 
восприятию: обычно это слова с 
временным и пространственным 
значением: 

• Тишина. Лето. Площадь. Вокзал. Цирк. 
Мостовая. 



Номинативные 
предложения 

• Среди номинативных предложений 
выделяются:

• 1) собственно бытийные: Мороз; Ночь;
• 2) указательные (с указательными 
частицами; указательно-бытийные): Вот и 
озеро; Вот наш начальник;

• 3) оценочно-бытийные (часто — с 
восклицательными частицами какой, что 
за, ну и): Красота!; Какая красота!; Что за 
прелесть!



Вокативные предложения 

• особый тип односоставных 
субстантивных предложений, 
называющих лицо, к которому обращена 
речь говорящего с выражением его 
волеизъявления, чувства или оценки 
состояния, поведения адресата речи, и 
выражающих нерасчлененную мысль. 

• Представляют собой изолированные 
обращения, предложения-обращения, 
которые характеризуются семантико-
синтаксической изолированностью, 
нерасчлененностью. 



Вокативные предложения 

• Мама, ты плачешь? – обращение; 
• Мама! (Татьяна укоризненно качает 
головой) – вокативное предложение. 

• Структурным центром вокативных 
предложений является имя 
существительное (реже местоимение) в 
именительном падеже, которое 
произносится с интонацией призыва, 
несогласия с собеседником, просьбы или 
побуждения к прекращению действия, 
негодования, сожаления, укора, радости и 
др. 

• Интонационной особенностью вокативных 
предложений является 
восклицательность.



Вокативные предложения 

• По значению вокативные предложения делятся 
на побудительные и оценочные. 

• В побудительных предложениях выражается 
призыв говорящего к другому лицу с целью 
вызвать нужную реакцию, откликнуться, 
подойти и т. п. 

• Мама! – позвал из кабинета Дымов, не 
отворяя дверь, – Мама! (Ч.); 

• – Дедушка! а дедушка! – проговорил я (Т.). 
• Они могут выражать в форме просьбы призыв 
прекратить высказывание или совершаемое 
действие: 

• – Может, ждешь, когда в ножки упаду? – 
Стеша!



Вокативные предложения 
• Оценочные вокативные предложения выражают разнообразные 
эмоциональные оттенки значений. Так, они могут выражать: 

• – радость, восхищение: Ниночка! Золотце! – восторженно 
встретил ее Иван Васильевич (С. Крутилин); Зина… Зинушка! 
Любимая моя! – шептал он и плотно закрывал глаза (М. 
Алексеев); 

• – удивление: Вы мне не верите? – прошептал он, низко опуская 
го-лову. – Моя фамилия Ильин. Никифор Ильин. – Ильин! – 
воскликнул Савинов так громко, что проходившая в это время 
какая-то дама вздрогнула и обернулась (Купр.); 

• – сожаление: – Живу себе в лазарете и в ус не дую. – Ох, 
Петруша, Петруша… (Кат.); 

• – испуг, тревогу, страх: Ой! Ой!.. Мама! – испуганно вскрикнула 
Зина; 

• – упрек, укоризну, досаду: Эх, ты! – с досадой и укоризной 
воскликнула старуха (Купр.); – Эх, Прохор, Прохор! – упрекнул 
только Шутиков грустным тоном, покачивая головой 
(Станюкович); 

• – возмущение, негодование: – Ах, ты, обжора! Ах, злодей! – 
тут Ваську повар укоряет.



Вокативные предложения 

• по форме близки к номинативным, по значению 
– к нечленимым предложениям, так как 
выражают нерасчлененную мысль.

•  Синтаксический синкретизм этих предложений 
дает основание одним ученым (А. А. Шахматов, 
В. В. Бабайцева, И. К. Германович) выделить их 
в самостоятельный тип односоставных 
предложений, 

• другим (Е. М. Галкина-Федорук, А. Г. Руд-нев) – 
отнести их к номинативным предложениям, 

• третьим (А. Н. Гвоздев) – к нечленимым 
предложениям. 



Генитивные предложения 

• односоставные предложения именного 
типа, имеющие в качестве главного 
члена независимый родительный падеж 
имени существительного, который не 
только передает значение наличия, 
существования предмета (бытийность), 
но и характеризует его с точки зрения 
количественной (утверждается 
избыточность чего-либо, наличие во 
множестве). 

• Площадь ликовала. Народу! Цветов! 
Лозунгов и флагов! Песен! Веселья! 



Генитивные предложения 

• статус генитивных предложений в 
системе типов простого предложения 
определен нечетко: их относят то к 
особым разновидностям безличных 
предложений (академическая 
грамматика), то – к односоставным 
подлежащным (А. А. Шахматов). 


