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Теоретические материалы для подготовки к тестированию 
по русскому языку 

8 класс 
Модули №3, №4 

«Грамматическая основа предложения. Второстепенные члены предложения» 

 

1. Связь сказуемого с подлежащим 

Главные члены предложения, подлежащее и сказуемое, – это предикативная основа 

двусоставного предложения, его конструктивный, формальный и смысловой центр. 

Главные члены связаны друг с другом предикативными отношениями, в которых 

заложено объективно-модальное значение, то есть основные категории предложения –  

модальность, время, лицо: Снеговые горы закрывались серым туманом  – главные члены 

выражают модальное значение реальности действия (форма изъявительного наклонения), 

прошедшее время, 3-е лицо. 

Главные члены предложения грамматически господствуют над второстепенными: Я 

теперь свободен от любви и от плакатов (Маяковский). Общее логическое значение 

подлежащего и сказуемого – это значение предмета речи/мысли (субстанции) и признака 

этого предмета речи/мысли, которое выражается в предложении. Грамматическая связь 

между главными членами – координация. 

2.  Подлежащее. Семантика подлежащего 

Подлежащее – это главный член двусоставного предложения, грамматически 

независимый, обозначающий предмет, признак которого выражается сказуемым. 

Подлежащее, обозначая носителя признака, может быть выражено словом, имеющим 

любое лексическое значение при грамматическом значении предметности: оно может 

обозначать лицо, предмет, одушевленный или неодушевленный, явление, отвлеченное 

понятие и т.д.: Возвращаясь домой, Левин расспросил все подробности о болезни Кити и 

планах Щербацких (Л. Т.); Дождь, однако же, казалось, зарядил надолго (Т.). 

Подлежащее как структурно-семантический компонент предложения имеет следующие 

свойства: входит в структурную схему предложения (в группу главных членов); 

обозначает предмет речи (субъект мысли); содержит «данное»; выражается именем в 

форме именительного падежа; занимает позицию перед сказуемым; является структурно 

независимым словом, подчиняющим сказуемое  в двусоставном предложении. 

В конкретных высказываниях подлежащее может не иметь полного набора указанных 

свойств, поэтому в его определение включаются наиболее существенные признаки: 

подлежащее – это главный независимый член предложения, обозначающий предмет речи 

(мысли) и выраженный именем в именительном падеже. 

Общим вопросом к подлежащему является классический вопрос: о чем говорится в 

предложении? Этот вопрос позволяет выявить предмет речи (мысли) – логический 

субъект и «данное». Естественно, что при нетипичном подлежащем этот вопрос не всегда 

возможен. Вопросы   кто? и   что?  отражают разграничение в семантике подлежащего 

деятеля, носителя признака и т. д. Серия остальных вопросов конкретизирует, 

детализирует семантику подлежащего. Одним из самых ярких дифференциальных 

признаков подлежащего является способ выражения – морфологические разряды слов, 

которые могут выполнять функцию подлежащего: Подбежали какие-то мальчики – 

Подбежали какие-то два мальчика – Подбежали Петя и Миша – Подбежали Петя с 

Мишей и т. д.). 

В семантическом отношении подлежащее характеризуется тем, что обозначает тот 

предмет, который выдвигается говорящим как субъект (непосредственный носитель) 

признака, выраженного сказуемым. Ср. например: 

Сестра вызвала Михаила.                        Михаил вызвал сестру. 

Грейдер выравнивал дорогу.                    Дорогу они выравнивали грейдером. 
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Он оставался неподвижным                  Глаза его оставались неподвижными.   Таким 

образом, подлежащее – это выраженный именительным падежом существительного или 

его заместителями член предложения, с которым согласуется со сказуемым и который 

обозначает субъект действия или субъект (носитель) пассивного признака, названного 

сказуемым. 

3.  Типы и способы выражения подлежащего 

Эталоном подлежащего являются: 

– существительное: Орденом осени ржавый лист Силою ветра к груди приклеен 

(Багрицкий); 

–  местоимения: 

а)  наиболее частотны подлежащие, выраженные личными местоимениями: 

Я помню чудное мгновенье: Передо мной явилась ты... (Пушкин); 

б) относительные местоимения: – А кто может решить этот вопрос? (Серебровская); 

Относительные местоимения выполняют роль подлежащего в придаточных 

предложениях. Например: Кто работает, тот не скучает (Горький); 

в) указательные местоимения, чаще других слово это:  У нас не может быть науки, 

разъединенной с жизнью: это противно нашему характеру (Герцен); При  подлежащем  

это  местоимения кто и что обычно выполняют функцию сказуемого. Например: – Что 

это у тебя? –  Кораблик (Яковлев); –  Кто это? – Это мой друг (Б. Васильев); 

г)  определительные:  Снова замерло все до рассвета (Исаковский); 

д) отрицательное никто и др.: Нет, не забудет никто никогда школьные годы 

(Долматовский); 

е)  неопределенные кто-то и что-то: Кто-то потревожил спящего; Что-то такое 

ничтожное завязано в платке (Паустовский); 

 

 

Подлежащее может быть выражено также: 

– прилагательным и причастием в значении существительного: Желающие могут 

спать; Отдыхающие приглашаются обедать; 

– количественным, порядковым, собирательным числительным: Три плюс два 

равняется пяти; Трое отправились в лес; 

– инфинитивом, обозначающим независимое, не относящееся к субъекту действие, так 

как инфинитив в своем значении сочетает свойства глагола и существительного: Обойти 

то мелкое и призрачное, что мешает быть свободным и счастливым, – вот цель и смысл 

нашей жизни. Инфинитивное подлежащее не имеет предметного значения. Оно не может 

обозначать деятеля: Создавать счастье - это высокий труд (Паустовский). Если 

предложение односоставное, то инфинитив выполняет роль сказуемого: Надо 

воспитывать (сказуемое) в людях совесть и ясность в уме (Чехов); 

– неизменяемые слова – наречия, междометия, при этом они получают предметное 

значение и могут иметь при себе определения: Настало и роковое «послезавтра» (Мамин-

Сибиряк). Его ах да ох надоело; 

–  цельным словосочетанием, рядом однородных членов, фразеологизмом: На 

солнышке Полкан с Барбосом лежа грелись (Крылов); Неотъемлемыми качествами 

русского народа являются бодрость, смелость, находчивость, трудолюбие, мудрость, 

героизм в борьбе с иноземными захватчиками (Белинский). Десятки мальчишек плавали 

около лодки (Паустовский); 

– подлежащее с лексическим значением приблизительности времени, количества 

предметов и т. д. может быть выражено и не именительным падежом: Прошло около 

часа; Пришло до ста человек; Прошло больше (меньше) часа; Пришло больше (меньше) 

ста человек 

– словосочетания со значением избирательности, выражаемым формой род. пад. мн. ч. 

зависимого имени существительного с предлогом из; главный компонент вносит в 
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значение подлежащего-словосочетания оттенки количества, обобщения, 

неопределенности: ; Каждый из них по-своему убивал время (Шолохов); 

– семантически неделимые метафорические словосочетания со сравнительно-оценочным 

значением главного имени существительного: Волны запаха сгущались над городком 

(Паустовский). 

–  в схему предложения «подл. + сказ.» можно поставить слова любой части речи, даже 

спрягаемую форму глагола: Но – союз; Ах – междометие; Читаю – глагол в форме 1-го 

лица; В –  предлог. 

 

4.  Сказуемое. Семантика сказуемого 
Сказуемое – это главный член двусоставного предложения, грамматически зависимый от 

подлежащего, обозначающий признак того предмета, который выражен подлежащим. 

Сказуемое обозначает основное действие или наиболее важный признак и выражается 

обычно с использованием знаменательного или связочного глагола в форме 

определенного наклонения. Сказуемое двусоставного предложения выражает действие 

или признак определенного предмета и в типичных случаях согласуется с наименованием 

этого предмета. Основными  выразителями сказуемого являются глагол, прилагательное, 

причастие и категория состояния. См., например: Река клокотала; Река была спокойна; 

Река была перекрыта плотиной; Реку перекрыли плотиной; Реку перекрыло во время 

обвала; Тихо и спокойно было на реке. 

В коммуникативно-семантическом плане сказуемое отличается от других выразителей 

признаков – определений, приложений, обстоятельств – тем, что выражаемое им действие 

или признак говорящий выдвигает в качестве центрального. Ср., например, предложения с 

одинаковым или сходным лексическим составом, где в роли сказуемого употребляются 

разные слова: Прорвавшая плотину река грозно клокотала внизу – Грозно клокотавшая 

внизу река прорвала плотину – Прорвавшая плотину река была грозна. Шумя, набегали 

волны – Шумели, набегая, волны. 

Сказуемое обозначает разнообразные признаки, приписываемые тому предмету, который 

назван подлежащим:  

– действие  – Отряд подошел к реке (Л. Т.);  

– состояние – Она стала его женой; он был счастлив (Т.);  

– свойство  – Неровные стекла окон отливают цветами радуги (Т.);  

– качество  – Дорожные размышления мои были не очень приятны (П.);   

– количество  – Значит, девятью сорок – триста шестьдесят, так? (Писем.), 

– принадлежность – Вьётся улица - змея. Дома вдоль змеи. Улица  – моя, дома – 

   мои (М.);  

– родовое понятие  – Солотча  – извилистая неглубокая река (Пауст.) и др. 

Грамматически сказуемое согласуется с подлежащим, это проявляется в согласовании 

рода в форме прошедшего времени, в числе, во времени. Кроме грамматического значения 

у сказуемого имеется вещественное значение, связанное с лексическим значением 

компонента, выступающего в роли сказуемого. Подлежащее лишь называет предмет речи 

(мысли), а сказуемое характеризует его по действию или признаку в модальном и 

временном аспектах. 

Сказуемое как структурно-семантический компонент предложения имеет следующие 

свойства:  

1) входит в структурную схему предложения (в группу главных членов);   

2) содержит модально-временную характеристику предмета речи (мысли),    

3)обозначая его действие или признак;  

4) выражается спрягаемой формой глагола и именами;  

5) занимает позицию после подлежащего;  

6) структурно подчиняется подлежащему в двусоставном предложении. 
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5. Типы сказуемых и способы их морфологического выражения 

Существует несколько квалификаций сказуемого. Одна квалификация (по Леканту) 

учитывает способ выражения грамматического и вещественного значения. Здесь 

выделяется простое и непростое сказуемое. В  простом сказуемом грамматическое и 

вещественное значения выражаются одним словом или синтаксически неделимым 

словосочетанием. Непростое сказуемое включает в себя два компонента, один – основной, 

выражающий вещественное значение, другой – вспомогательный, передающий 

грамматическое значение. По способу выражения главного компонента различают два 

вида непростого сказуемого: составное глагольное и составное именно. 

Другая квалификация учитывает структуру сказуемого и его семантику (по Бабайцевой, 

будем придерживаться этой квалификации). По структуре выделяется  простое, 

составное, сложное сказуемое. При разграничении сложного и составного учитывается 

количественный состав: два компонента – составное, более двух – сложное. По семантике 

выделяются глагольные и именные. Глагольные сказуемые обозначают действие, 

именные – признак. 

Основанием деления сказуемого на простое и составное служит способ выражение 

вещественного и грамматического значений. В простом глагольном сказуемом эти 

значения выражаются одним словом; в составном связка и вспомогательный глагол 

выражают грамматическое значение, присвязочная часть и инфинитив выражают 

вещественное (лексическое) значение.  

 

Простое глагольное сказуемое (ПГС) 

Морфологизированной формой выражения ПГС является глагол в личной форме в 

изъявительном, сослагательном, повелительном наклонениях. Сказуемое в этих формах 

формально уподобляется подлежащему: Заблудились в тумане деревья. 

Неморфологизированными формами выражения ПГС являются: 

1. инфинитив: А ты и плакать сейчас (сказуемое здесь выражено инфинитивом, 

обозначающим интенсивно начавшееся действие); 

2. усеченная форма глагола, обозначающая мгновенное действие толк, стук,  хвать, 

шмыг: Тут рыцарь прыг в седло. Я хвать    за пояс –  пистолета нет. 

3. фразеологический оборот: Какой-то древний царь впал в страшное сомнение 

(Крылов); 

ПГС может быть осложненным, при обозначении конкретного действия специально 

подчеркивается тот или иной аспект его реализации (длительность, интенсивность, 

неопределенность, преднамеренность и т.д. Такое сказуемое, в частности, представляют:  

1. повторяющиеся спрягаемые глагольные формы: Сапожник бился, бился И, наконец, за ум 

хватился (Крылов);  

2. повторяющиеся спрягаемые глагольные формы, соединенные частицей так: Вот я его 

обрадую так обрадую;  

3. употребление двух однокоренных глаголов в личной форме или инфинитива с  личной 

формой глагола: Помнить я помню, да только смутно; При таких сказуемых может 

употребляться частица  не  для усиления значения сказуемого: Храбрись не храбрись, храбрее 

мира не будешь. 

4. сочетания спрягаемой глагольной формы с отглагольными частицами знай; знай себе; так и;  

ну и;  да как;  ну; давай; да ну: А он знай пляшет;  

5. слитные сочетания спрягаемых глагольных форм или императивных глаголов, один из 

которых утратил лексическое значение типа пойду прогуляюсь, лягу отдохну; возьму и + 

союзы да; да и:  Возьму и продам завтра тройку. Разве я пойду скажу; 

6. наречной формой с суффиксом – мя для усиления значения действия: Дождь ливмя льет; 

7. форма глагола быть не в связочном значении: У каждого есть или будет немало заветных 

дорог (Лебедев-Кумач); 
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8. сказуемое в форме будущего сложного времени является простым: Буду ждать в погоду, в 

непогоду. 

 

Осложненные элементы вносят дополнительные оттенки в грамматическое и лексическое 

значение сказуемого, но не затрагивают его структуры.  

В качестве простого глагольного сказуемого рассматриваются также устойчивые 

глагольно-именные сочетания типа принимать участие, оказывать помощь, приходить в 

уныние, впадать в тоску и т.п.  

В зависимости от морфологической природы присвязочной части различаются 2 типа 

составного сказуемого – составное глагольное и составное именное.  

 

Составное глагольное сказуемое (СГС) 

Составное глагольное сказуемое имеет две части: вспомогательную и основную. Основная 

часть всегда состоит из инфинитива, выражающего главную информацию в семантике 

сказуемого. Вспомогательная часть несет на себе двойную нагрузку: выражает модально-

временное значение сказуемого и дополняет основное информативное значение. Не 

всякий русский глагол может выступать в роли вспомогательного, список этих глаголов 

ограничен.  

Лексическое значение вспомогательной части включает: 

1. Указание на начало, конец, продолжение действия: начать, стать, кончить, остаться, 

продолжать, перестать, прекратить и др. Такие глаголы называются фазовыми и образуют 

особую лексико-семантическую группу, вследствие чего приобретают и грамматическое 

значение: Уже ты стал немного отцветать  (Есенин); На бровях и ресницах сразу начал 

таять снег. Антоненко не стал вытирать лицо и поднимать  ремешок у фуражки   

(Конецкий); Перед грозой рыба переставала клевать (Паустовский).  

2. Указание на необходимость, желательность и возможность действия, предрасположенность к 

действию, стремление, решение, старание: хотеть, желать, мочь, собираться, мечтать, 

намереваться, осмелиться, пытаться,  решать, предполагать, рассчитывать и т. д. Такие 

глаголы называются модальными. Как и фазовые, модальные глаголы также выражают 

грамматическое значение: Ах, если б вас могла я ненавидеть (Пушкин);  

3. Эмоциональную оценку действия: любить, бояться, страшиться и т. д.: Андерсен любил 

придумывать свои сказки в лесах (Паустовский).  

В качестве составного глагольного сказуемого рассматриваются также сочетания 

инфинитива с предикативными прилагательными, имеющими модальное значение 

(должен, намерен, готов, обязан, способен, рад) и глагольно-именными оборотами 

фразеологического типа (иметь привычку, иметь намерение, изъявить желание и т.п.): 

Человек должен трудиться (Горький); Я намерен уйти; Он изъявил желание остаться.  

Установление конструктивных границ составного глагольного сказуемого и, в 

частности, отграничение такого сказуемого от простого глагольного вызывает 

определенные трудности, обусловленные тем, что состав фазовых и модальных глаголов 

очерчивается в русском языке недостаточно четко. Поэтому нередко одни и те же 

синтаксические построения получают у разных авторов неоднозначную трактовку. 

Очевидно, в таких и подобных случаях однозначного решения принять невозможно и 

приходится признать допустимость двоякой синтаксической трактовки по крайней 

мере некоторых из соответствующих построений.  

 

Составное именное сказуемое (СИС) 

Составное именное сказуемое, как и глагольное, имеет две части: вспомогательную и 

основную. Оно строится по схеме: связка + присвязочный компонент именного типа. 

Связка обеспечивает его грамматическую квалификацию в категориях наклонения, 

времени и лица. Именная (присвязочная) часть  выражается одной из склоняемых частей 
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речи (существительного, прилагательного, причастия, числительного, местоимений 

различных разрядов) или их заместителями.  

 В СГС первый компонент называется вспомогательным глаголом, так как он полностью 

сохраняет свое лексическое значение; в СИС  – глаголом-связкой, так как в нем ослаблено 

лексическое значение. Провести четкую границу между вспомогательными глаголами и 

глаголами-связками трудно, так как и те и другие обслуживают грамматические значения 

предложения в целом и сказуемого в частности и сохраняют основные свойства глагола, 

его грамматические категории: наклонение, время, вид и др. 

Вспомогательная часть СИС включает: 

1)  незнаменательную,  словесно не выраженную связку быть, (лексически 

опустошенную), выражающую только модально-временные значения, она – показатель 

прошедшего или будущего времени, изъявительного, повелительного или сослагательного 

наклонения. В настоящем времени связка обычно отсутствует («нулевая связка»). Её 

наличие в составе сказуемого выявляется в системе противопоставлений, ср.: В сумерки 

луга похожи на море (Паустовский); В сумерки луга были похожи на море; В сумерки луга 

будут похожи на море. Для выражения настоящего времени иногда употребляется 

глагольная форма этой связки – есть.  

2) полузнаменательные связки, кроме грамматического выражения времени и 

наклонения, обладают некоторой долей лексического значения, иногда вносят в 

лексическое значение сказуемого различные дополнительные оттенки, иногда весьма 

существенные:  Например, связки стать, становиться, делаться указывают на 

возникновение признака или на его изменение: Туман стал гуще; Ждать становилось все 

труднее; Я сделался больным.  

Связки казаться, считаться, слыть подчеркивают, что признак дается в чьем-либо 

представлении: В дороге люди кажутся моложе, улыбчивей, доверчивей, ясней.  

Связки бывать, состоять, оказаться, выглядеть, заключаться, являться, называться 

указывают на проявление, обнаружение признака: У сильных и горе бывает сильным; 

Смысл человеческого существования состоит в самой высокой требовательности к 

самому себе (Герман).  

3) знаменательные связки полностью сохраняют лексическое значение. В качестве таких 

связок обычно употребляются глаголы движения, состояния перемещения, положения в 

пространстве и времени с разной степенью ослабления лексического значения: приехать, 

прийти, наступить, стоять, сидеть,  идти, лететь, вернуться, сидеть, лежать, 

работать, служить: Он сложа руки прохаживался угрюмый (Лермонтов); Я стою 

очарованный утренней панорамой (Федосеев); Настя работала секретарем в Союзе 

художников (Паустовский).  

 

 

 

Основная часть СИС: 

Присвязочный компонент может быть выражен любой частью речи, не способной в силу 

своей морфологической природы самостоятельно выразить предикативное значение, 

между подлежащим и присвязочным компонентом устанавливается отношения тождества.  

В роли именной части составного именного сказуемого употребляются: 

1)  имена существительные в им., тв., род. пад., в др. косвенных падежах с предлогами: Все 

было как во сне (Горький). Была без радостей любовь, разлука будет без печали 

(Лермонтов);  

2)  имена прилагательные в им. или тв. пад., краткой форме, форме 

сравнительной/превосходной степени: Ветер был встречный (Л.Толстой). А счастье 

было так возможно, так близко! (Пушкин); Семья Чеховых была талантливой, 

шумной и насмешливой (Паустовский); 
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3)  имена числительные/количественно-именные сочетания: Их изба была третья с краю. 

(Чехов). Он был, казалось, лет шести (Лермонтов); 

4)  местоимения: Лиза в несколько дней стала не та, какою он ее знал (Тургенев); В 

вопросительных предложениях именная часть сказуемого может быть выражена 

местоимением или сочетанием местоимений: Кто это? Что это? Кто такой Иванов?  

5) наречия: Как некстати было это воспоминание! (Чехов); 

6)  причастия: Червонец был запачкан и в пыли (Крылов); 

7)  им. и твор. падежи склоняемых частей речи, а также формы сравнительной степени 

прилагательных и краткие формы прилагательных и причастий: К осени дни становятся 

короче; И воздух становится слаще, и дали приветливее, и люди милее, и жизнь легче 

(Федин); Дела мои расстроены и т.п.  

8)   падежные или предложно-падежные формы частей речи, наречий и наречных 

сочетаний и т.п., употребление которых носит  вторичный, производный характер или же 

формы образованы в результате компрессии (сжатия) одного из членов предложения: 

Бойцы были наготове (Бойцы были готовы); эта работа была ему в привычку (Эта 

работа была ему привычной); Ведь я ей несколько сродни; Была без радости любовь, 

разлука будет без печали; Эта обувь высшего качества (Эта обувь – обувь высшего 

качества); Это общежитие для студентов; Он был веселого нрава.  

9)  междометие: Она теперь ай-ай-ай (Лермонтов); 

10) фразеологические сочетания: В тот день она была не в духе (Горький). Он был 

мастер на все руки (Куприн). 

И вспомогательные глаголы, и глаголы-связки могут функционировать в речи и как 

простые глагольные сказуемые с сохранением лексических значений. Например: На 

террасе была свежая тень (Л. Толстой); Была темная, осенняя, дождливая, ветреная 

ночь (Л. Толстой). Нетрудно заметить, что у глагольных форм, способных обслуживать 

грамматическую сторону составных именных сказуемых, одним из компонентой 

семантики является значение бытия-существования, которое дополняется другими, 

специфическими значениями. Компонент бытия обусловливает взаимозаменяемость таких 

глаголов (ср.: стояли в снегу – были в снегу, гуляла волна – была волна и т. д.). 

Только изменение порядка слов в предложениях с глаголом быть, имеющим самое 

абстрактное значение бытия, вызывает перераспределение синтаксических функций. Ср.: 

Тень на террасе была свежая; Ночь была темная, осенняя, дождливая, ветреная; 

Стояли деревья в снегу – два дня назад метель была сильная; На месте, где недавно 

стояла флотилия, волна гуляла ледяная. Изменение порядка слов влечет за собой 

существенные изменения синтаксических функциях некоторых словоформ, более тонкие 

различия в грамматических значениях при несущественных различиях в лексической 

семантике (обстоятельство места на террасе трансформируется в обстоятельственное 

определение, определение свежая  становится   именной   частью  сказуемого и т. д.). 

 

 

 

 


