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Простое предложение

Предложение - это синтаксическая единица, выражающая 

законченную мысль.

У предложения есть грамматическая основа - подлежащее 

и/или сказуемое. 

Предложения бывают простыми (с одной грамматической 

основой) и сложными (с несколькими грамматическими 

основами).

Простое предложение - это предложение с одной 

грамматической основой.



Осложнённое предложение

Осложнение предложения возникает при наличии членов предложения и 

не являющихся членами предложения единиц с относительной 

смысловой и интонационной самостоятельностью. 

Осложнение предложения вызывают:

1) однородные члены,

2) обособленные члены (в том числе причастный, деепричастный, 

сравнительный оборот),

3) вводные слова и предложения, вставные конструкции,

4) обращения,

5) прямая речь.



Однородные члены предложения

Однородными называются два или несколько членов предложения, 
связанных друг с другом сочинительной или бессоюзной связью и 

выполняющих одинаковую синтаксическую функцию.

◦Однородные члены равноправны, не зависят друг от друга.

◦ В редких случаях однородные члены могут быть соединены 
подчинительными союзами, например: Книга интересная, хотя 

сложная.

◦Однородными могут быть как главные, так и второстепенные члены.

◦Однородные члены могут иметь одинаковое или разное 
морфологическое выражение: Он часто был простужен и лежал 

неделями в кровати.



◦ Однородные подлежащие отвечают на один и тот же вопрос, и

выражены одной и той же частью речи и поясняют одно и тоже

сказуемое

◦ Однородные сказуемые отвечают на один и тот же вопрос и относятся к

одному и тому же слову

◦ Однородные определения характеризуют определяемое

слово(размер, цвет, качество, материал, физическое состояние и т. п.).

◦ Однородные дополнения характеризуют предмет или лицо, являющееся

объектом действия, указанного сказуемым, и отвечают на вопросы

косвенных падежей.

◦ Однородные обстоятельства характеризуют одно и то же сказуемое,

отвечают на один и тот же обстоятельственный вопрос.



Однородные определения

◦ 1) они перечисляют разновидности предметов, характеризуют их с одной стороны: На столе
разбросаны красные, синие, зеленые карандаши.

◦ 2) они перечисляют признаки одного предмета: Это была холодная, снежная, скучная пора.

◦ 3) последующее определение раскрывает содержание предыдущего: Перед ним открылись
новые, неведомые горизонты.

◦ 4) первое определение — прилагательное, второе — причастный оборот: На столе лежал
маленький, неразборчиво подписанный конверт.

◦ 5) при обратном порядке слов (инверсии): На столе лежал портфель — большой, кожаный.

◦ При однородных членах могут быть обобщающие слова — слова с более общим по отношению
к однородным членам значением. Обобщающие слова являются тем же членом предложения,
что и однородные члены, и могут стоять как до, так и после однородных членов.

◦ 1. Обобщающее слово до однородных членов: Все изменилось: и мои планы, и мое
настроение.

◦ 2. Обобщающее слово после однородных членов: В столе, в шкафах — везде валялись обрывки
бумаг и газет.



Однородные дополнения

◦ На столе я увидел тетради, учебники, альбом для рисования.

(Увидел ЧТО?; связь бессоюзная);

◦ К каждому уроку, к каждой контрольной, к каждому экзамену

надо готовиться тщательно. (Надо готовиться К ЧЕМУ?; связь

бессоюзная);

◦ Мы с ним говорили и об общественной жизни, и о политике, и

о просмотренных фильмах, и о прочитанных книгах.

(Говорили О ЧЁМ?; связь союзная, с помощью союза И)



Однородные обстоятельства

◦ Виды:

◦ Места (Где? Куда? Откуда?): Он был на море и в горах.

◦ Времени (Когда? Как долго? С каких (до каких) пор?): Завтра в три и шесть часов пройдут

съёмки фильма.

◦ Образа действия (Как? Каким образом?): Он долго и тщательно выбирал книгу.

◦ Причины (Почему? На каком основании?): Из-за спешки и суеты он не купил книгу.

◦ Цели (Зачем? С какой целью?): Я пошёл проведать друга и поговорить с ним.

◦ Условия (При каком условии?): При желании, вслушавшись, можно было различить все, что там

говорилось.

◦ Уступок (Вопреки чему? Несмотря на что?): Несмотря на нехватку денег, он купил телефон,

вопреки здравому смыслу.

◦ Меры и степени (Насколько? В какой степени?): Вскоре послышался ответный вой, тоже откуда-

то сзади, но немного левее и чуть громче.



Однородные дополнения

◦ объект, на который направлено действие: Он приступил к

задаче и намеченным целям.

◦ объект восприятия: Он ощущал тепло и комфорт.

◦ орудие действия: Она расписала стол гуашью и акрилом.

◦ объект сравнения: Он быстрее льва, но медленнее гепарда.

◦ отношение к руководителю, владельцу, производителю чего-

либо: Я знаю владельца дома и земли.



Обособленные члены предложения

◦ Обособленными называются второстепенные члены предложения, выделяемые по 
смыслу, интонационно и пунктуационно. 

◦ Обособленными могут быть любые члены предложения.

◦ Обособленные определения могут быть согласованными и несогласованными, 
распространенными и нераспространенными: Этот человек, тощий, с палочкой в 

руке, был мне неприятен.

◦ Чаще встречаются обособленные определения, выраженные причастными 
оборотами, прилагательными с зависимыми словами и существительными в 

косвенных падежах.

◦ Обособленные обстоятельства чаще бывают выражены деепричастиями и 
деепричастными оборотами: Размахивая руками, он что-то быстро говорил.

◦ Обособляться могут также обстоятельства, выраженные существительным с 
предлогом несмотря на: Несмотря на все старания, я никак не мог уснуть.

◦ Из числа дополнений бывают обособленными очень немногие, а именно дополнения 
с предлогами кроме, помимо, исключая, сверх, помимо, включая: Кроме него, 

пришло еще пять человек.



Обращение

◦Обращение — это слово или словосочетание, называющее 

лицо (реже — предмет), к которому обращена речь.

◦Обращение может выражаться однословно и неоднословно: 

Внучка, почему ты мне стала редко звонить? Ожидающие 

рейс из Сочи, пройдите в зону прилета.

◦Обращение может быть выражено существительным, 

стоящим в форме косвенного падежа, если оно обозначает 

признак предмета или лица, к которому обращена речь: Эй, 

в шляпе, вы крайний?



Вводные конструкции

◦ Вводные слова и словосочетания показывают отношение говорящего к высказываемой мысли

или к способу ее выражения. Они не являются членами предложения, в произношении

выделяются интонационно и пунктуационно.

◦ Вводные слова и словосочетания делятся на группы в зависимости от выражаемого ими

значения:

◦ 1) чувства, эмоции: к сожалению, к досаде, к ужасу, к счастью, к удивлению, на радость и др.: К

счастью, с утра погода наладилась.

◦ 2) оценка говорящим степени достоверности сообщаемого: конечно, несомненно, пожалуй,

возможно, кажется, должно быть, думаю и др.: Пожалуй, погода сегодня будет хорошая.

◦ 3) источник сообщаемого: по-моему, помнится, по словам, говорят, и др.: По-моему, он

предупреждал об отъезде.

◦ 4) связь мыслей и последовательность их изложения: во-первых, наконец, далее, наоборот,

напротив, главное, таким образом и др.: С одной стороны, предложение интересное, с другой

— опасное.



Вводные конструкции

◦ 5) способ оформления мыслей: словом, так сказать, иначе/вернее/точнее говоря,

другими словами и др.: Он пришел вечером, а точнее говоря, почти ночью.

◦ 6) обращение к собеседнику с целью привлечения внимания: скажем, допустим,

поймите, извините, вообразите, понимаешь ли и др.: Я этого, поверьте, не знал.

◦ 7) оценка меры того, о чем говорится: самое большее, самое меньшее, по крайней

мере, без преувеличений: Он говорил со мной, по крайней мере, как большой

начальник.

◦ 8) степень обычности: бывает, бывало, случается, по обыкновению: Он, по

обыкновению, сел в углу комнаты.

◦ 9) экспрессивность: кроме шуток, честно говоря, между нами будет сказано, смешно

сказать и др.: Я, честно говоря, сильно устал.



Вводные конструкции

◦ Необходимо различать вводные слова и союзы, наречия, слова именных частей речи.

◦ Слово однако может быть вводным, но может быть противительным союзом (= но),
используемым для связи однородных членов, частей сложного предложения или предложений в
тексте: Дождь, однако, зарядил надолго — вводное слово. Ошибки негрубые, однако неприятные
— союз (можно заменить на но).

◦ Слово наконец является вводным, если стоит в перечислительном ряду (часто с вводными
словами во-первых, во-вторых и т. д. ), и является наречием, если по значению равно наречному
выражению в конце концов: Я вышел наконец к просеке — наречие. Во-первых, я болен, во-
вторых, устал и, наконец, просто не хочу идти туда — вводное слово.

◦ Аналогично этому необходимо различать употребление слов таким образом, в самом деле,
значит и других.

◦ Вводными могут быть не только слова и словосочетания, но и предложения. Вводные
предложения выражают те же значения, что и вводные слова, могут вводиться союзами если, как,
сколько и др.: Элегантность, я думаю, никогда не выйдет из моды (= по-моему). Эта книга, если я
не ошибаюсь, вышла в прошлом году (= по-моему).



Прямая и косвенная речь

◦ Высказывания других лиц, включенные в авторское повествование, 

образуют так называемую чужую речь, которая бывает прямой и 

косвенной.

◦ Прямая речь — дословное воспроизведение чужого высказывания. Он 

сказал: «Я хочу пойти с вами».

◦ Косвенная речь — пересказ чужой речи в форме придаточного 

предложения или второстепенных членов простого предложения. Он 

сказал, что хочет пойти с нами.



Прямая речь

◦ Прямая речь может стоять после, до или внутри слов автора, а 

также обрамлять слова автора с двух сторон, например:

◦ прямая речь после слов автора: Мальчик попросил: «Подождите 

меня, я скоро». Мама переспросила: «Сколько тебе нужно, минут 

пять?»

◦ прямая речь до слов автора: «Я остаюсь дома», — сказал я 

решительно.

◦ слова автора разрывают прямую речь: «Пойду спать, — решил 

Мельников, — Очень тяжелый выдался день».

◦ прямая речь внутри слов автора: Он бросил через плечо: «Иди за 

мной», — и не оглядываясь зашагал по коридору. 



Косвенная речь

◦ В косвенной речи слова говорящего претерпевают изменения: 

все личные местоимения употребляются с точки зрения автора 

пересказа; обращения, междометия, эмоциональные 

частицы опускаются, заменяясь другими лексическими 

средствами: Брат сказал: «Я приду поздно». 

◦ Вопрос, переведенный в косвенную речь, называется 

косвенным вопросом и оформляется двумя способами: Я все 

думал, кто бы это был. Я все думал: кто бы это был?


