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Теоретическое занятие по дисциплине «Русский язык и культура речи».
Тема занятия № 19: «Основные синтаксические единицы: словосочетания и
предложения.».

1. Запишите в тетради дату и тему занятия.
2. Составьте конспект лекции. 

      Синтаксис (от греч. syntaxis) – раздел грамматики, изучающий строй
связной речи и включающий две основные части: учение о словосочетании и
учение о предложении.

Словосочетание  –  это  соединение  двух  или  более  знаменательных  слов,
связанных по смыслу и  грамматически и представляющих собой сложные
наименования  явлений  объективной  действительности,  например:
студенческое  собрание,  статья  по  диалектологии,  человек  среднего  роста,
читать вслух. Являясь наряду со словом элементом построения предложения,
словосочетание  выступает  в  качестве  одной  из  основных  синтаксических
единиц.  Некоторые  грамматисты  (Ф.Ф.  Фортунатов,  М.Н.  Петерсон)
определяли синтаксис как учение о словосочетании.

Различаются  словосочетания  синтаксические  и  словосочетания
фразеологические. Первые изучаются в синтаксисе, вторые - во фразеологии.
Ср.: 1) красная материя, железная балка, тупой взгляд; 2) красная смородина,
железная дорога, тупой угол.

Среди  синтаксических  словосочетаний  выделяются  словосочетания
свободные и несвободные. Первые легко разлагаются на составляющие их
части,  вторые  образуют  синтаксически  неразложимое  единство  (в
предложении выступают в роли единого члена). Например: 1) нужная книга,
лекция по литературе, бежать опрометью; 2) два студента, несколько книг.

Типы словосочетаний по их структуре

По структуре словосочетания делятся на простые (двучленные) и сложные
(многочленные).

В  простых  словосочетаниях  имеет  место  распространение  одного  слова
другим  с  различными  смысловыми  значениями  и  оттенками,  например:
высокий  дом,  книга  студента,  слушать  лекцию,  бегло  читать  и  др.  Такие
словосочетания  состоят  из  двух  знаменательных  слов,  из  которых  одно
является главным, стержневым, а другое - зависимым, определяющим.

Простые  словосочетания  не  обязательно  бывают  двусловными:
распространение  слова  может  быть  произведено  путем  цельного
синтаксического  или  фразеологического  словосочетания,  а  также  путем
аналитической грамматической формы, например:  человек высокого роста,
юноша двадцати лет, принять участие в состязании, самая интересная книга.
Такие словосочетания семантически являются простыми (ср. высокорослый



человек, двадцатилетний юноша, участвовать в соревновании, интереснейшая
книга), а в синтаксическом отношении они примыкают к сложным.

Сложные словосочетания представляют собою распространение слова целым
словосочетанием,  причем формы и связи составляющих их слов не всегда
зависят  от  главного  слова.  Например,  в  словосочетании  успех  молодого
писателя  определение  молодого ни  по  смыслу, ни  по  форме не  связано  с
главным словом всей  группы -  существительным успех;  в  словосочетании
можно  выделить  две  пары:  успех  писателя  и  молодого  писателя,  но  их
связывает  более  расчлененное  представление,  выражаемое  всем
словосочетанием.  В  словосочетании  мой  старший  брат  одно  слово  (мой)
определяет целое словосочетание (старший брат).

Существуют  также  трехчленные  или  многочленные  словосочетания,  в
которых зависимые слова все подчинены главному слову, т.е. определяют его
с  разных  сторон,  распространяют  в  разных  направлениях,  например:
любоваться  по  вечерам  закатом  (любоваться  по  вечерам  -  любоваться
закатом), оклейка комнаты обоями (оклейка комнаты - оклейка обоями) и т.п.

Типы  словосочетаний  в  зависимости  от  лексико-грамматических
свойств главного слова

В  зависимости  от  того,  какое  слово  является  главным  в  словосочетании,
различаются  основные  лексико-грамматические  типы  словосочетаний.
Классификация по этому признаку имеет следующую схему:

Глагольные словосочетания

Глагольные словосочетания с именем существительным:

а)  беспредложные  (например:  читать  книгу,  искать  покоя,  писать  брату,
рубить топором),

б) предложные (например: стоять у дороги, подъехать к дому, положить на
стол, встретиться с друзьями, говорить об искусстве).

Глагольные словосочетания с инфинитивом (например: предложить выучить,
просить принести).

Глагольные словосочетания с  наречием (например:  поступать справедливо,
заниматься вдвоем).

Именные словосочетания

I. Словосочетания с именем существительным в роли главного слова:

С именами существительными:

1) беспредложные (например: тезисы доклада, письмо родителям, вышивание
бисером);

2)  предложные (например:  вагон для некурящих,  прогулка по лесу, вход в
театр, дом с колоннами, встреча на Эльбе);



С  именами  прилагательными  (полезная  книга),  местоименными
прилагательными  (наша  страна),  порядковыми  числительными  (вторая
аудитория), причастиями (выполненная работа);

С наречиями (например: прогулка верхом, судак по-польски);

С инфинитивом (например: желание учиться, умение рисовать).

II. Словосочетания с именем прилагательным в роли главного слова:

С именами существительными:

1)  беспредложные  (например:  достойный  похвалы,  доступный  читателю,
довольный ответом);

2) предложные (например: свободный от гнета, способный к музыке, готовый
на подвиг, ласковый с детьми, смелый в бою);

С наречиями (например: очень интересный, умеренно холодный);

С инфинитивом (например: способный работать, готовый услужить).

III.  Словосочетания  с  именем  числительным  в  роли  главного  слова
(например: две книги, оба друга, трое в шинелях, третий из спутников).

IV. Словосочетания с местоимением в роли главного слова (например: кто-то
из студентов, нечто новое).

Наречные словосочетания

Словосочетания с наречием (например: очень удачно, по-прежнему хорошо).

Словосочетания с  именами существительными (например:  далеко от дома,
наедине с сыном, незадолго до экзаменов).

Приведенная  схема  не  касается  дальнейших  деталей.  Так,  в  глагольных
словосочетаниях  в  роли  зависимого  слова  может  выступать  деепричастие
(например: идти оглядываясь, говорить улыбаясь).

Не все типы словосочетаний одинаково продуктивны в современном русском
языке. Так, очень продуктивны именные словосочетания с предлогом по и
дательным падежом,  например:  товарищ по  работе,  родственник  по  мужу,
специалист по рыболовству, инспектор по кадрам, показатели неуспеваемости
и  т.п.  Некоторые  из  них  являются  новообразованиями,  стилистически  не
всегда  полноценными  (ср.:  показатели  успеваемости  -  показатели
неуспеваемости).

С  другой  стороны,  непродуктивными  следует  считать  в  настоящее  время
словосочетания с дательным падежом без предлога типа корм лошадям (ср.:
корм для лошадей), словосочетания с предлогом о и предложным падежом,
выражающие атрибутивные отношения, типа стол о трех ножках (ср.: стол с
тремя ножками) и некоторые другие.

Виды синтаксической связи в словосочетании и в предложении



В  предложении  различаются  два  основных  типа  синтаксической  связи  -
сочинение  и  подчинение.  При сочинении в  связь  вступают синтаксически
равноправные,  независимые друг от друга элементы (члены предложения),
например: книга и тетрадь (лежат на столе); (читаю) книги, газеты, журналы.
При подчинении в связь вступают синтаксически неравноправные элементы
(один зависит от другого), например: читать книгу, совет друга.

Подчинение имеет три разновидности синтаксических связей: согласование,
управление и примыкание.

Согласование - это такой вид подчинительной связи, при котором зависимое
слово  уподобляется  в  своей  форме  господствующему  слову,  например:
важный вопрос, главная улица, новые дома. Различается согласование полное
и  неполное.  При  полном  согласовании  подчиненное  слово  принимает  все
формы  подчиняющего  слова,  насколько  это  позволяют  грамматические
категории обоих слов, например: темной ночью (согласование в роде, падеже
и  числе);  последние  минуты  (согласование  в  падеже  и  числе);  отметки
выставлены  (согласование  в  числе).  При  неполном  согласовании  не  все
возможности согласования исчерпаны, например: вижу его готовым к отъезду
(согласование прилагательного готовым с местоимением его в роде и числе,
но не в падеже; ср. устарелую конструкцию вижу его готового к отъезду - с
полным согласованием).

Управление - это такой вид подчинительной связи, при котором зависимое
слово  ставится  в  определенной  падежной  форме  (без  предлога  или  с
предлогом),  обусловленной  лексико-грамматическим  значением
господствующего  слова,  например:  читать  письмо,  интересоваться
искусством,  любовь  к  родине.  Выделяются  различные  виды  управления  в
зависимости от морфологической природы господствующего слова, наличия
или отсутствия предлога  перед зависимым словом,  характера связи между
обоими словами.

Управление  бывает  присубстантивное  (чтение  книги),  приадъективное
(способный к музыке), приглагольное (писать пером), принаречное (ответил
лучше меня).

Различается  управление  непосредственное,  или  беспредложное  (видеть
картину), и посредственное, или предложное (смотреть на картину).

Управление называется сильным, если между господствующим и зависимым
словами  существует  необходимая  связь,  выражающаяся  в  том,  что
господствующее  слово  нуждается  в  распространении  определенной
падежной формой, например: испытывать станок, нарушать тишину, полон
бодрости.  При  слабом  управлении  связь  между  обоими  словами
необязательная,  она  не  обусловлена  лексико-грамматическими
особенностями  господствующего  слова  как  связь  необходимая,  например:
солнце закатилось за лесом, часто гуляю по вечерам.



Примыкание - это такой вид подчинительной связи, при котором зависимость
подчиненного слова выражается лексически,  порядком слов и интонацией.
Примыкают  неизменяемые  знаменательные  слова  (наречие,  инфинитив,
деепричастие),  например:  тихо  шептать,  предложить  войти,  говорить
улыбаясь.

Поскольку в словосочетании имеются подчинительные отношения, то члены
его связаны между собой одним из видов подчинительной синтаксической
связи - согласованием, управлением или примыканием. Выбор здесь зависит
от  морфологической  природы  главного  или  зависимого  слова.  Так,  в
глагольных словосочетаниях  имеет  место  или  управление  (читать  письмо,
писать  карандашом),  или  примыкание  (много  читать,  жить  далеко),  но
отсутствует  связь  согласования  (согласование  самого  глагола  возможно
только в предложении). Словосочетания с именем существительным в роли
главного слова допускают все три вида синтаксической связи (каменный дом,
выполнение  задания,  стремление  учиться,  кофе  по-варшавски).  В  других
именных словосочетаниях находим известные ограничения в зависимости от
лексико-грамматических  свойств  главного  слова,  например:  управление  и
примыкание в словосочетаниях с  именем прилагательным в роли главного
члена (достойный награды, готовый сделать, весьма полезный), управление в
словосочетаниях  с  именем  числительным  (два  месяца),  согласование  и
управление в словосочетаниях с местоимением (нечто интересное, кое-кто из
друзей). В наречных словосочетаниях встречаемся со связью примыкания и
управления (слишком тихо, далеко от Москвы).

Хотя  внутри  словосочетаний  формы  подчинительной  связи  те  же,  что  и
между членами предложения, однако это сближение не дает основания для
смешения тех и других. К тому же не следует забывать, что даже одни и те же
виды  связи  могут  по-разному  проявлять  себя  в  словосочетании  и  в
предложении.

Так, в предложении возможны члены, относящиеся не к одному слову, а ко
всему остальному составу предложения в целом. Например, в предложении
Под  старость  жизнь  для  нас  такая  радость!  обстоятельство  времени  под
старость связано не с одним каким-либо словом, а со всем сочетанием слов.

В работах ученых-лингвистов показано большое разнообразие тех явлений,
которые  принято  называть  согласованием,  управлением  и  примыканием,
поэтому  все  чаще  высказывается  мнение  о  необходимости  пересмотра
традиционного  учения  о  видах  грамматических  связей  между  словами  и
введении в  науку новых,  более  дифференцированных и точных понятий в
этой  области,  особенно  это  касается  видов  синтаксической  связи  в
предложении.

Так,  например,  усматриваются особые виды связи предикативного члена с
подлежащим:  тяготение  (Он  пришел  веселый;  Мать  ходила  счастливая);
координация (Я читаю); соположение (Мы против войны). Особый вид связи,



в  отличие  от  примыкания  на  уровне  словосочетания,  возникает  и  между
детерминантом  и  включающим  его  предложением.  Эта  связь
квалифицируется как связь свободного отношения, например: Дома в Москве
уже все было по-зимнему (Ч.).

 Основной  единицей  синтаксиса  уже  многие  годы  остается  простое
предложение,  так  как  именно  в  нем  находят  выражение  наиболее
существенные  функции  языка:  познавательная,  экспрессивная,
коммуникативная.  Современную синтаксическую науку отличает  взгляд  на
предложение как на многоаспектное явление. Различают несколько аспектов 
изучения  предложения:  формальный  синтаксис,  коммуникативный,
семантический и т.д. Наше внимание будет заострено только на формальном
синтаксисе.

Простое  предложение  –  это  монопредикативная  единица,  состоящая  из
нескольких связанных синтаксической связью форм слов.

Предикативность –  комплекс  грамматических  значений  модальности,
времени и лица.

В  русском  языке  существуют  разнообразные  типы  предложений.  По
характеру выражаемого в них отношения к действительности различаются
предложения  реальной  и  ирреальной  модальности  с  разнообразными
оттенками модальных значений: реальности и ирреальности, предположения,
сомнения, уверенности, возможности, невозможности и т.д.

Предложения  считаются  утвердительными  или  отрицательными  в
зависимости  от  указания  в  них  на  наличие  или  отсутствие  связи  между
предметами и их признаками в реальной действительности.

По цели высказывания и  зависящей от этой цели интонации предложения
делятся на повествовательные, вопросительные и побудительные. Каждое из
предложений  этих  трех  групп  может  стать  восклицательным  при
соответствующей  эмоциональной  окраске,  выражающейся  в  особой
восклицательной интонации.

Структурная  характеристика  предложений  строится  на  основе  учета
различных  признаков  данной  структуры.  Так,  предложения  могут  быть
простыми и сложными в зависимости от количества предикативных единиц -
одной или нескольких.

Простые  предложения  делятся  на  односоставные  и  двусоставные,  т.е.
имеющие  один  или  два  главных  члена  в  качестве  организующих центров
предложения.

По  наличию  или  отсутствию  второстепенных  членов  различаются
предложения распространенные и нераспространенные.

Как односоставные,  так и двусоставные предложения считаются полными,
если  налицо  все  необходимые  члены  данной  структуры  предложения,  и



неполными, если один или несколько необходимых членов данной структуры
предложения опущены по условиям контекста или обстановки.

Отсутствие  возможности  членения  некоторых  видов  предложений,  т.е.
выявления в их структуре отдельных членов, приводит к выделению особого
типа предложений - нечленимых (слов-предложений).

При  оформлении  предложения  большое  значение  имеет  интонация,
выполняющая  как  грамматическую  функцию,  так  и  стилистическую.  При
помощи интонации передается законченность предложения и осуществляется
его  членение  на  синтаксические  единицы,  выражается  эмоциональность
речи, волевые побуждения, а также различные модальные оттенки значений.

Предложения могут иметь парадигмы, основанные на соотнесенности форм
сказуемого  во  временном  и  модальном  плане.  Например:  Он  хороший
педагог; Он будет хорошим педагогом; Он был хорошим педагогом; Он был
бы хорошим педагогом; Он мог быть хорошим педагогом. - Студент хорошо
занимается;  Студент хорошо занимался; Студент будет хорошо заниматься;
Студент мог бы хорошо заниматься. - Мне легко; Мне будет легко; Мне было
легко; Мне могло бы быть легко.

Предложения  реальной  и  ирреальной  модальности.  Предложения
утвердительные и отрицательные

Общее  значение  объективной  модальности,  передаваемое  в  предложении,
дифференцируется  как  значение  временной  определенности  и  временной
неопределенности.  В  первом  случае  сообщаемое  в  предложении
представляется  как  осуществляемое  в  реальном  времени  -  в  настоящем,
прошедшем  и  будущем;  такие  предложения  называются  предложениями
реальной  модальности:  Я  прямо  перейду  к  тому,  что  мне  еще  осталось
досказать (Паст.);  Время и общность влияний роднили меня с Маяковским
(Паст.); В окна и в дверь напирает с террасы теплая, черная ночь (Наб.). Во
втором случае  сообщаемое  в  предложении  представляется  как  возможное,
желаемое  и  требуемое,  т.е.  реально  не  существующее.  Эти  предложения
несут  в  себе  значение  временной  неопределенности  и  называются
предложениями  ирреальной  модальности:  Будь  бы  боровики,  настоящие
грибы, стал бы я, старый человек, наклоняться за черным грибом? (Пришв.);
Осень, опадают листья, но все равно будет весна. И пусть будет много весен
(Бонд.);  -  Пойдемте  ко  мне,  Павел  Романович,  -  сказала  я  своим  самым
хрустальным тоном (Наб.); Не лучше ли нам мирно поздравить друг друга с
наступающим Новым годом и пожелать друг другу, чтобы раскаты военного
грома не примешались к хлопанью винных пробок на его встрече (Паст.).

Предложение называется утвердительным, если устанавливаемая в нем связь
между  предметом  речи  и  тем,  что  о  нем  высказывается,  осознается  как
реально существующая.  Предложение называется отрицательным, если эта
связь отрицается, т.е. осознается как не существующая в реальности. Так, в
предложении В продолжение двух дней мои дела ужасно продвинулись (Л.)



выражается наличие связи между представлением о делах как предмете речи
и тем, что о них говорится, - продвинулись; в предложении К счастью, по
причине  неудачной охоты,  наши кони не  были измучены (Л.)  выражается
отсутствие  связи  между  предметом речи  и  его  признаком,  т.е.  отрицается
принадлежность данного признака данному подлежащему.

Грамматически отрицание обычно выражается частицей не, а утверждение -
ее отсутствием.

Отрицание может быть полным и частичным. Полное отрицание достигается
постановкой  частицы  не  перед  сказуемым,  такое  предложение  называется
общеотрицательным.

Частица  не  перед  другими  членами  предложения  выражает  частичное
отрицание. Такие предложения называются частно-отрицательными, так как
в целом они заключают утверждение. Например, в предложении Но Кочубей
богат и горд не долгогривыми конями, не златом, данью крымских орд, не
родовыми  хуторами,  прекрасной  дочерью  своей  гордится  старый  Кочубей
(П.) утверждается принадлежность данного признака богат и горд данному
подлежащему Кочубей и отрицается лишь то,  что Кочубей богат златом и
конями. В предложении Меж нами речь не так игриво льется (П.) отрицание
относится к обстоятельству так и в определенном отношении ограничивает
утверждение, выраженное предложением в целом.

Не  лишает  предложение  общего  утвердительного  смысла  и  отрицание,
стоящее  перед  подлежащим,  например:  «Здравствуй,  племя  младое,
незнакомое! Не я увижу твой могучий поздний возраст...» (П.).

Таким образом, категория отрицания непосредственно связана с категорией
сказуемости: «Именно только отрицание, стоящее при сказуемом, делает все
высказывание отрицательным, отрицание же, стоящее при другом каком-либо
члене, не колеблет общего утвердительного смысла высказывания».

Однако  частица  не  даже  при  сказуемом  не  всегда  служит  признаком
отрицательного  предложения.  Предложение  лишается  отрицательного
смысла,  во-первых,  при  повторении  частицы  не,  например:  Я  не  мог  не
засмеяться (П.); во-вторых, при приобретении частицей не других оттенков
значения,  например:  предположения  -  Обрыскал  свет,  не  хочешь  ли
жениться? (Гр.); обобщения - Кто не проклинал станционных смотрителей?
(П.); опасения - Как бы чего не вышло! (Ч.); одобрения - Ну чем не работа!;
необходимости - Как мне не плакать!

В качестве отрицательной частицы может выступать частица ни, вносящая
дополнительно усилительный оттенок значения: В гостиной ни души (Ч.).

Усиление отрицания достигается и при помощи отрицательных местоимений
и наречий: Ничто не предвещало непогоды (Арс.); Мальчик ничем никогда не
болел и никогда не простужался (Инб.).



Примечание.  Когда  предложение  рассматривается  с  точки  зрения
коммуникативных нужд, центром его может стать любой член, а не только
сказуемое,  так  как  высказывание в  речи членится  по иному принципу:  на
нечто  данное  и  новое.  Частица  не  всегда  акцентирует  тот  компонент
высказывания, с которым связана цель сообщения. В таком случае вопрос о
частном и общем отрицании снимается.

Повествовательные, вопросительные и побудительные предложения

В  зависимости  от  цели  высказывания  различаются  предложения
повествовательные, вопросительные и побудительные.

Повествовательными  называются  предложения,  заключающие  в  себе
сообщение о  каком-либо  факте  действительности,  явлении,  событии и  т.д.
(утверждаемом  или  отрицаемом).  Повествовательные  предложения  -
наиболее распространенный тип предложений, они очень разнообразны по
своему  содержанию  и  структуре  и  отличаются  законченностью  мысли,
передающейся специфической повествовательной интонацией: повышением
тона на логически выделяемом слове (или двух и более, но при этом одно из
повышений  будет  наибольшим)  и  спокойным  понижением  тона  в  конце
предложения. Например: Кибитка подъехала к крыльцу комендантского дома.
Народ  узнал  колокольчик  Пугачева  и  толпою  бежал  за  ним.  Швабрин
встретил  самозванца  на  крыльце.  Он  был  одет  казаком  и  отрастил  себе
бороду (П.).

Вопросительными называются предложения, имеющие своей целью побудить
собеседника высказать мысль, интересующую говорящего. Например: Зачем
тебе в Петербург? (П.); Что ты теперь скажешь себе в оправдание? (П.).

Грамматические  средства  оформления  вопросительных  предложений
следующие:

1) вопросительная интонация - повышение тона на слове, с которым связан
смысл вопроса, например: Разве ты песнею зазывала счастье? (Л.) (Ср.: Разве
ты песнею зазывала счастье? - Разве ты песнею зазывала счастье?);

2)  словорасположение  (обычно  в  начало  предложения  выносится  слово,  с
которым связан вопрос), например: Не град враждебный ли горит? (Л.); Но
скоро ль возвратится он с богатой данью? (Л.);

3) вопросительные слова - вопросительные частицы, наречия, местоимения,
например: Не лучше ли тебе отстать от них самому? (П.); Неужели нет на
свете женщины, которой вы хотели бы оставить что-нибудь на память? (Л.);
Зачем мы здесь стоим? (Ч.); Откуда зарево блестит? (Л.); А что ты делал в
моем саду? (П.); Чем прикажешь заняться? (П.).

Вопросительные  предложения  делятся  на  собственно-вопросительные,
вопросительно-побудительные и вопросительно-риторические.



Собственно-вопросительные  предложения  заключают  в  себе  вопрос,
предполагающий  обязательный  ответ.  Например:  Написали  ли  вы  свое
завещание? (Л.); Скажи-ка, хорошо на мне сидит мундир? (Л.).

Своеобразной  разновидностью  вопросительных  предложений,  близких  к
собственно-вопросительным, являются такие, которые, будучи обращенными
к собеседнику, требуют лишь подтверждения того,  что высказано в  самом
вопросе.  Такие  предложения  называют  вопросительно-утвердительными.
Например:  Так  вы  едете?  (Бл.);  Так  это  решено,  Герман?  (Бл.);  Значит,  в
Москву теперь? (Ч.).

Вопросительные предложения,  наконец, могут заключать в себе отрицание
того,  о  чем спрашивается,  это вопросительно-отрицательные предложения.
Например:  Что  же  вам  тут  может  нравиться?  Кажется,  это  не  особенно
приятно (Бл.); А если бы и заговорил... Что нового может он рассказать? (Бл.).

И  вопросительно-утвердительные  и  вопросительно-отрицательные
предложения  могут  быть  объединены  в  вопросительно-повествовательные,
поскольку они носят переходный характер от вопроса к сообщению.

Вопросительно-побудительные предложения заключают в себе побуждение к
действию, выраженное посредством вопроса. Например: Итак, может быть,
наш прекрасный поэт продолжит прерванное чтение? (Бл.); Не поговорить ли
нам сначала о делах? (Ч.).

В вопросительно-риторических предложениях содержится утверждение или
отрицание. Эти предложения не требуют ответа, так как он заключен в самом
вопросе.  Вопросительно-риторические  предложения  особенно
распространены  в  художественной  литературе,  где  являются  одним  из
стилистических средств эмоционально окрашенной речи. Например: Я хотел
дать себе полное право не щадить его, если бы судьба меня помиловала. Кто
не заключал таких условий с своей совестью? (Л.);  Желанья...  Что пользы
напрасно и вечно желать? (Л.); Но кто проникнет в глубину морей и в сердце,
где тоска, но нет страстей?(Л).

Форму вопросительного предложения могут иметь и вставные конструкции,
которые также не требуют ответа и служат лишь для привлечения внимания
собеседника,  например:  Обвинитель  сломя  голову летит  в  библиотеку  и  -
можешь себе представить? - ни похожего номера, ни такого числа мая месяца
в сенатских решениях не обнаруживает (Фед.).

Вопрос в вопросительном предложении может сопровождаться добавочными
оттенками  модального  характера  -  неуверенности,  сомнения,  недоверия,
удивления  и  др.  Например:  Как,  ты  ее  разлюбил?  (Л.);  Разве  ты  меня  не
узнаешь? (П.); И как могла она допустить до этого Курагина? (Л. Т.).

Побудительными  называют  предложения,  выражающие  волеизъявление
говорящего.  Они могут выражать:  1)  приказ,  просьбу, мольбу, например:  -
Молчать! ты! - злым шепотом воскликнул Объедок, вскакивая на ноги (М. Г.);



-  Поезжай,  Петр!  -  командовал  студент  (М.  Г.);  -  Дяденька  Григорий...
наклонись-ка ухом (М. Г.); - А ты, голубчик, не ломай его... (М. Г.); 2) совет,
предложение,  предостережение,  протест,  угрозу,  например:  Оригинальная
баба эта Арина; вы заметьте, Николай Петрович (М. Г.); Питомцы ветреной
судьбы, тираны мира! Трепещите! А вы, мужайтесь и внемлите, восстаньте,
падшие рабы! (П.), Смотри, чаще руки-то мой, - берегись! (М. Г.); 3) согласие,
разрешение, например: Как хочешь, так и поступай; Можешь идти куда глаза
глядят; 4) призыв, приглашение к совместному действию, например: Ну, вот и
давай стараться во всю силу победить болезнь (М. Г.);  Мой друг, отчизне
посвятим души прекрасные порывы! (П.); 5) желание, например: Дать бы ему
сажи голландской с ромом (М. Г.).

Многие  из  этих  значений  побудительных  предложений  разграничиваются
недостаточно четко (например, мольба и просьба,  приглашение и приказ и
т.д.), поскольку это выражается чаще интонационно, чем структурно.

Грамматическими  средствами  оформления  побудительных  предложений
являются: 1) побудительная интонация; 2) сказуемое в форме повелительного
наклонения;  3)  специальные  частицы,  вносящие  побудительный оттенок  в
предложение (давай, давайте, ну-ка, да, пусть).

Побудительные предложения различаются по способу выражения сказуемого:

Наиболее  распространено  выражение  сказуемого  глаголом  в  форме
повелительного наклонения, например: Уж вы капитана разбудите сначала (Л.
Т.); Вот ты и повози денек (М. Г.).

Побудительный оттенок может быть внесен в значение глагола специальными
частицами:  Пусть сильнее грянет буря!  (М. Г.);  Да здравствует  солнце,  да
скроется тьма! (П.).

В качестве сказуемого побудительного предложения может быть использован
глагол  в  форме  изъявительного  наклонения  (прошедшего  и  будущего
времени), например: Поговорим о бурных днях Кавказа, о Шиллере, о славе,
о любви! (П.); Пошел с дороги! (М. Г.); - Поехали, - сказал он (Казак.).

В  качестве  сказуемого  -  глагол  в  форме  сослагательного  наклонения,
например: Ты бы послушала, какая в душе у меня музыка... (М. Г.). Среди
этих  предложений  выделяются  предложения  со  словом  чтобы,  например:
Чтоб никогда об вас я больше не слыхала (Гр.), причем глагол может быть
опущен: Чтобы ни одна душа - ни-ни! (М. Г.).

Роль сказуемого в побудительном предложении может выполнять инфинитив,
например: Позвать Бертрана! (Бл.); Не сметь меня раздражать! (Ч.).

Инфинитив  с  частицей  бы  выражает  мягкую  просьбу,  совет:  К  Татьяне
Юрьевне хоть раз бы съездить вам (Гр.).

В  разговорной  речи  часто  используются  побудительные  предложения  без
словесного  выражения  сказуемого-глагола  в  форме  повелительного



наклонения,  ясного  из  контекста  или  ситуации.  Это  своеобразные  формы
предложений  живой  речи  с  ведущим  словом  именем  существительным,
наречием или инфинитивом. Например: Карету мне, карету! (Гр.); Дежурного
генерала скорее! (Л. Т.); Тише, сюда, осторожней. В степь, где не светит луна!
(Бл.);  Господа!  Молчание!  Наш  прекрасный  поэт  прочтет  нам  свое
прекрасное стихотворение (Бл.); Воды! Приведите ее в чувство! - Еще! Она
приходит в себя (Бл.).

Структурным  центром  побудительных  предложений  (также  в  разговорной
речи) могут быть и соответствующие междометия: айда, марш, цыц и др.: -
Айда ко мне! - крикнул он (М. Г.).

4.Выполнить тест: 
A1. В  каком  варианте  ответа  выписанное  сочетание  слов  является
словосочетанием?
1) родину не выбирают
2) вместе с рождением
3) потому что она даётся
4) даётся и впитывается

А2. Укажите  ряд,  в  котором  все  словосочетания  с  подчинительной
связью согласование:
1) каждый день, говорить тихо
2) думающий человек, первая парта
3) гулять по саду, певчая птица
4) желание трудиться, весь урок

А3. Сколько  в  предложении  словосочетаний  с  подчинительной
связью управление?
В этих молчаливых горных долинах стояла тишина первых весенних дней.
1) 2
2) 3
3) 4
4) 5

А4. Укажите простое предложение:
1) Офицер, ехавший верхом, натянул поводья, остановился на секунду и 
оберну лея.
2) Он сел у окна, в котором виднелся холодный красный закат.
3) Мы шли и говорили, что самое безмолвное время суток на земле всегда 
бывает перед рассветом.
4) Наступает вечер, небо на западе розовеет.

А5. Укажите двусоставное предложение:



1) Раззудись, плечо, размахнись, рука.
2) Мне было по-человечески его жаль.
3) Ночь тиха.
4) Наступила ночь, тёмня и звёздная.

А6. Укажите односоставное предложение:
1) Открой нам, отчизна, просторы свои.
2) Шесть лет войны запомнил шар земной.
3) Героя в бой водила песня.
4) Я всегда готов вам помочь.

А7. Укажите нераспространённое предложение:
1) Звезда уже зажглась.
2) Я буду долго гнать велосипед.
3) Брат был железнодорожником.
4) К полночи зарево погасло.

А8. Укажите побудительное предложение:
1) При мне в котёл такую большущую рыбину поло-жили!
2) Дружище, откуда же ты взялся?!
3) Сестричка, помоги мне написать письмо!
4) Ура, у нас каникулы!

А9. Укажите неверное суждение:
1) синтаксис — это раздел науки о языке, в котором изучаются 
словосочетание, предложение, текст и правила их построения
2) словосочетание служит для называния обозначения предметов, явлений, 
качеств, действий
3) текст может состоять из одного предложения
4) члены предложения связаны между собой только по смыслу

A10. В  каком  порядке  должны  следовать  предложения,  чтобы  получился
текст?
А. Я начал собирать книги ещё школьником.
Б. Мне пришлось поставить книги в два ряда.
В. В первый ряд, откуда книгу легче достать, я решил поставить самых 
любимых авторов, любимые произведения, которые я часто перечитываю.
Г. С тех пор у меня скопилось много книг, так много, что они едва умещаются
на книжных полках.

1) А, Г, Б, В
2) А, В, Б, Г



3) Б, В, Г, А
4) В, Г, А, Б

       Выполненную работу отправляете старосте.  Староста формирует
папку, подписывает тему, ставит дату и присылает в личное сообщение
на электронную почту gulsasyakg@mail.ru


