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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
• Предложение — это интонационно и грамматически 
оформленная единица речи (общения, коммуникации), которая 
служит средством формирования и выражения мысли.

• Предложение может состоять из одного слова: Стучат! 
Однако слово как единица языка служит для называния 
предметов и явлений, а предложение как единица речи — для 
передачи информации. Предложение отличается от слова 
также тем, что не воспроизводится и не хранится в памяти 
носителей языка в готовом виде, а создается, строится по 
определенным моделям, схемам.

• От словосочетания (которое тоже строится по схемам) 
предложение отличается функцией (у словосочетания 
номинативная функция, у предложения — коммуникативная).



ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

• Простое предложение — это такое высказывание, которое 
образовано по специально предназначенной для этого 
структурной схеме, обладает грамматическим значением 
предикативности и своей собственной семантической 
структурой, обнаруживает эти значения в системе 
синтаксических форм (в парадигме предложения) и в 
регулярных реализациях и имеет коммуникативную задачу, в 
выражении которой всегда принимает участие интонация 
(«Русская грамматика» 1980 г. под редакцией Н. Ю. 
Шведовой).



ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
• Предложение как предмет грамматики представляет собой 

сообщающую единицу, строящуюся по определенному 
синтаксическому образцу, существующую в языке в разных своих 
формах и модификациях, функционально (с той или иной 
коммуникативной целью) нагруженную и интонационно оформленную. 
Предложению как грамматической единице принадлежат 
предикативность (максимально абстрагированное грамматическое 
значение, свойственное любому предложению), категории 
семантической структуры и компоненты актуального членения — тема 
и рема («Краткая русская грамматика» 1989 г. под редакцией Н. Ю. 
Шведовой и В. В. Лопатина).



Уровни и структуры предложения-высказывания
• В формальном синтаксисе предложение рассматривается как объект, 

имеющий три уровня: семантический, синтаксический и 
коммуникативный, реализующихся соответственно в семантической, 
синтаксической и коммуникативной структурах. Функционально-
коммуникативный синтаксис выявил необходимость выделять в 
предложении не три, а четыре уровня1. Инвариант предложения — его 
содержательный аспект, соотнесенность с внеязыковой ситуацией - 
составляет д е н о т а т и в н ы й уровень предложения, выраженный д 
е н о т а т и в н о й с т р у к т у р о й , формируемой участниками 
ситуации — денотативными ролями. Это явление языкового уровня. 
Этот уровень еще не связан с актом речи.



Уровни и структуры предложения-высказывания
• 2. К о м м у н и к а т и в н ы й уровень предложения не сводится к 

вычленению только актуальной информации, а включает в себя и целый 
ряд других коммуникативных задач. Вычленение актуальной информации 
образует к о м м у н и к а т и в н у ю   с т р у к т у р у предложения, главные 
компоненты которой — тема и рема, заданные говорящему конситуацией, 
то есть обусловленные объективно, а весь комплекс коммуникативных 
установок находит выражение в  л и н е й н о -и н т о н а ц и о н н о й   с т р у к 
т у р е   п р е д л о ж е н и я . 

• 3. С е м а н т и ч е с к и й уровень, как и все последующие, уже отражает 
коммуникативные установки говорящего в акте речи. На этом, уже речевом 
уровне автор устанавливает свою «иерархию ценностей» среди ролей, 
возвышая одни, затеняя другие, выражает свою оценку ситуации.

• 4. С и н т а к с и ч е с к и й уровень предложения — уровень 
материализации, реализующийся в формальной структуре предложения. 
Формальная структура предложения формируется членами предложения. 
В модели предложения реализуется стратегия говорящего, то есть 
оптимальный алгоритм реализации коммуникативных задач



ПРЕДИКАТИВНОСТЬ КАК ОСНОВНОЕ 
ГРАММАТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ПРОСТОГО 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ
•П р е д и к а т и в н о с т ь, т.е. отнесенность 
высказываемого содержания к реальной 
действительности, грамматически 
выражающаяся в категориях 
(синтаксических, а не только 
морфологических) модальности 
(наклонения), времени и лица (В. В. 
Виноградов. Основные принципы русского 
синтаксиса).



ПРЕДИКАТИВНОСТЬ КАК ОСНОВНОЕ 
ГРАММАТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ПРОСТОГО 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ• П р е д и к а т и в н о с т ь - категория, которая целым комплексом 
формальных синтаксических средств соотносит сообщение с тем 
или иным временным планом действительности. ...То, о чем 
сообщается, или реально осуществляется во времени 
(настоящем, прошедшем, будущем; это – план реальности или, что 
то же самое, временной определенности), или же мыслится как 
возможное, желаемое, должное или требуемое (это - план 
ирреальности, или, что то же самое, временной 
неопределенности). Значение времени и реальности / 
ирреальности слиты воедино; комплекс этих значений называется 
объективно-модальными значениями или о б ъ е к т и в н о й               
м о д а л ь н о с т ь ю. Категория предикативности формируется 
этими значениями и представляет их как сложную языковую 
целостность («Русская грамматика» 1980 г.).



ПРЕДИКАТИВНОСТЬ КАК ОСНОВНОЕ 
ГРАММАТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ПРОСТОГО 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ
• П р е д и к а т и в н о й считаем синтаксическую конструкцию, соотносящую 

имя признака (в широком смысле) с именем его носителя в категориях 
времени, модальности и лица (Г. А. Золотова. Монопредикативность и 
полипредикативность в русском синтаксисе).

• Предикативность формируется на основе двух категорий: объективной 
модальности (реальной или ирреальной) и синтаксического времени (иногда в 
этот ряд включают также синтаксическую категорию лица). Выражение 
модальности (синтаксического наклонения) и синтаксического времени в 
предложении опирается на морфологические категории наклонения и 
времени глагола, но не сводится к ним.





Реальная модальность
• Реальная модальность (синтаксический индикатив) связана 
со значением времени — настоящего, прошедшего или 
будущего. И наоборот, синтаксическое значение времени, 
отнесенность к тому или иному временному плану, может 
быть только у реально происходящих событий: Прошла 
любовь, явилась муза, И прояснился темный ум. (П.) 
(отнесенность реального действия к плану прошедшего); 
Свободен, вновь ищу союза Волшебных звуков, чувств и 
дум... (П.) (отнесенность реального действия к плану 
настоящего); И скоро, скоро бури след В душе моей совсем 
утихнет... (П.) (отнесенность реального действия к плану 
будущего).



Синтаксические категории
• Предикативность проявляется и раскрывается 
в синтаксических категориях модальности, времени и 
лица. Каждая из этих категорий имеет своё содержание и 
средства выражения.

• Модальность синтаксическая –одна из основных 
категорий предложения, являющаяся, по образному 
выражению французского лингвиста Ш. Балли, «душой 
предложения». 
Различают объективную и субъективную модальность.

• Объективная модальность – это оценка высказывания 
говорящим с точки зрения реальности/ирреальности.



• Синтаксическому индикативу противопоставлены ирреальные 
наклонения: сослагательное, желательное и побудительное. 
Соответствующие грамматические значения выражаются с 
помощью различных форм глагола, частиц и интонации.



• Сослагательное наклонение выражает возможность действия: 
Было бы тепло, пошли бы гулять. Значение возможности действия 
обычно подразумевает какое-то условие, при котором эта 
возможность возникает: Скорей бы лето — мы бы отдохнули.

• Без контекста такие высказывания кажутся незавершенными, 
≪недостаточными≫, сравним: Пошли бы гулять.

• Желательное наклонение выражает желание говорящего: Хоть бы 
ночь поскорей!; Лишь бы он был жив!; Только бы с ним ничего не 
случилось!; Скорее бы каникулы!; Вот бы сейчас водички 
холодной!; Водички бы холодной!; Поспать бы хоть пару часиков!; 
Было бы сейчас лето!; Если бы он оказался дома!

• Побудительное наклонение выражает побуждение к действию или 
требование его прекращения: Молчи!; Молчать!; Пусть 
помалкивает!; Помолчал бы!; А ты бы помолчал!; Чтоб через три 
дня все было готово!; Сидите и ждите, и чтоб тихо у меня!; Тише ты!



• Кроме перечисленных выделяются еще условное наклонение: Если бы 
я знал об этом, я бы остался дома — и долженствовательное 
наклонение: Вот то-то детки: Им бал, а батюшка таскайся на 
поклон... (Гр.). Они встречаются в сложных предложениях. Условное 
наклонение тесно связано с сослагательным: одна часть сложного 
предложения выражает условие, вторая — возможное при этом 
условии действие.

• Нужно отличать синтаксические наклонения (объективную 
модальность высказывания), выражаемые с помощью 
морфологических категорий глагола и специальных служебных слов, от 
случаев, когда те же значения возможности, желательности, 
побудительности выражаются лексически, в предложениях с реальной 
модальностью: Летом мы сможем отдохнуть; Хочется спать; 
Приказываю молчать.



Формы времени и наклонения сказуемого образуют грамматическую парадигму 
предложения. Полная парадигма простого предложения состоит из шести форм 
—' трех форм времени в реальном наклонении и трех форм ирреальных 
наклонений:

Реальная модальность
• Настоящее время: Задания 
выполняются. Работа 
интересная.

• Прошедшее время: Задания 
выполнялись. Работа была 
интересная.

• Будущее время: Задания будут 
выполняться. Работа будет 
интересная.

Ирреальная 
модальность

• Сослагательное: Задания 
выполнялись бы. Работа была бы 
интересная.

• Желательное: Хоть бы (лишь бы, 
вот бы, если бы) задания 
выполнялись! Хоть бы (только бы) 
работа была интересная!

• Побудительное: Пусть задания 
выполняются! Пусть работа будет 
интересной! Чтоб задания 
выполнялись! Чтоб работа была 
интересная!



• Многие предложения имеют неполную парадигму, так как у 
них, по разным причинам, отсутствуют (не образуются или не 
употребляются) какие-то формы.

• Если сказуемое выражено глаголом совершенного вида, 
отсутствует настоящее время; если субъект предложения — 
первое лицо (говорящий), не образуется побудительное 
наклонение: формы типа Пойду-ка я проведаю Петю нельзя 
считать собственно побуждением, а предложения с частицей 
пусть выражают допущение: Пусть я посватаюсь, вы что 
бы мне сказали? (Гр.).



Синтаксическая категория времени
• Синтаксическое время – это соотнесённость 
высказывания с моментом речи. 

Время обозначается с помощью глагольных форм времени. 
Время может совпадать с моментом речи (Птицы поют), 
предшествовать моменту речи (Птицы пели), следовать за 
ним (Птицы будут петь). Синтаксическое время может 
проявляться в виде межвременности, т.е. без 
определённого соотношения с моментом речи: Цыплят по 
осени считают; Лежачего не бьют (посл.). В 
предложениях, построенных без глагола обычно 
проявляется настоящее время: Кавказ подо 
мною (П.); Поздняя осень (Н.).



Синтаксическое время
Определенное неопределенное обобщенное вневременное

Предшествовани
е, совпадение

Безотносительно 
к моменту речи

Соотнесенность с 
любым моментом 
речи

Не 
соотнесённость с 
моментом речи

Личная форма 
глагола в 
изъявительном 
наклонении

Глагол в 
повелительном 
наклонении

Обобщенно-
личные 
предложения

Инфинитивные 
предложения



Вневременные отношения
• Вневременное настоящее:

Углерод входит в состав углекислого газа
• Вневременное прошедшее:

Исследования проводились
• Вневременное будущее:

Произведём опыт; Составим уравнение; Определим площадь 
квадрата





Синтаксическое лицо
Один из компонентов предикативности, изучаемый грамматической 
семантикой. В.В. Виноградов рассматривал синтаксическое лицо как 
один из центральных компонентов предикативности.

СЛ - отношение высказывания или его фрагментов к семантическому 
субъекту, устанавливаемое говорящим, которое может быть 
представлено:

1) как совпадение семантического субъекта с:

• а) говорящим;

• б) собеседником;

• в) третьим лицом;

2) как указание на авторство модальных, эмоциональных и 
экспрессивных оценок: Я люблю размышлять; Ты подумай над этим 
примером; Идея показалась мне интересной; Идея, по-моему, очень 
интересная.



Синтаксическое лицо. Примеры

• 1) Я иду долиной (Есенин) – значение 1-го синтаксического лица 
выражено дважды: личным местоимением и флексией глагольной 
формы;

• 2) Ты слушать исповедь мою сюда пришел? (Лермонтов) – значение 2-
го синтаксического лица выражено местоимением (но не формой 
глагола, которая значением лица не обладает!);

• 3) Турин – автомобильная столица Италии (Паустовский) – значение 
3-го синтаксического лица передается подлежащим-существительным. 

• Синтаксическое лицо может быть представлено как неопределенное 
(По радио передают прогноз погоды, Вам звонили) или обобщенное 
(Любишь кататься – люби и саночки возить).



Грамматическое 
значение

Структурная схема
N1 – Vf Praed Inf N2

Синтаксический индикатив
Настоящее время Он работает Надо ехать Народу!
Прошедшее время Он работал Надо было ехать  Народу было!
Будущее время Он будет работать Надо будет ехать Народу будет!

Синтаксические ирреальные наклонения
Сослагательное Он работал бы

 
Надо было бы 
ехать

Народу было бы!

Условное Работал бы он, (семья 
была бы рада);
Если бы он работал, 
(семья была бы рада);
Работай он, (семья была 
бы рада);
Работай бы он, (семья 
была бы рада)

Если бы надо 
ехать, (то позвали 
бы);
Если бы надо 
было ехать, (то 
позвали бы)
 

 

Желательное Работал бы он!
Если бы (хоть бы, лишь 
бы) он работал!

Если бы (хоть бы, 
лишь бы) надо 
было ехать!

 

Побудительное Пусть он работает!
Чтоб он работал!

Пусть будет надо 
ехать!

 

Долженствование Он работай (а ты будешь 
бездельничать?)

  



Деривационная парадигма простого 
предложения

• От формальных изменений предложений, построенных по одной и той же 
структурной схеме, следует отличать её системные изменения, не 
связанные с выражением предикативности – регулярные реализации. 
Само понятие регулярных реализаций ввела Н.Ю. Шведова.

• Регулярные реализации – это такие видоизменения структурной схемы 
предложения, которые не нарушают её тождества, они не вызываются 
контекстом или ситуацией, регулярные реализации образуются или 
незамещением компонента структурной схемы, или введением в схему 
дополнительного компоненты, или замещением компоненты схемы 
семантически однородным элементом, имеющим другую форму; 
видоизменение структурной схемы предложения при образовании 
регулярной реализации сопровождается определённым системным 
изменением содержания предложения – осложнением его смысла. При 
этом сохранятся без изменения всё объективное содержание 
предложения. 



Деривационная парадигма простого 
предложения

• Набор регулярных реализаций образует деривационную парадигму 
предложения. выделяет 6 регулярных реализаций: 1) обобщённо-
личная: Я на всех не угожу – На всех не угодишь; 2) фазовая: Я пишу 
роман – Я начинаю, продолжаю, заканчиваю писать роман; 3) 
модальная: Я хочу, могу, должен, намерен писать роман; 4) 
полусвязочная: Она красавица – Она казалась, являлась, 
показалась, бывала красавицей; 5) количественная: Шум. Свет 
– Шуму! Свету!; 6) отрицательная: На небе тучи – На небе ни тучки.

• От регулярных реализаций отличает видоизменения схем, не несущие 
дополнительных значений и сопровождающиеся лишь изменением 
экспрессивно-стилистической окраски – формальные модификации: 1) 
определённо-личная: Я люблю грозу – Люблю грозу; 2) 
связочная: Чтение – лучшее учение – Чтение – вот лучшее учение.



Парадигма предложения – это совокупность всех форм 
предложения (набор модификаций исходной модели), 
которые тождественны по информативной семантике и 
лексическому составу

• Можно говорить:
• - о временной парадигме предложений: Улица пустынна. 
– Улица была пустынна. – Улица будет пустынна;

• - о парадигме наклонения: Улица пустынна. – Улица была 
бы пустынна. – Пусть улица будет пустынна;

• - о варьировании лица: Мне надо идти.- Тебе надо идти. 
– Брату надо идти.

• .



СТРУКТУРНЫЙ АСПЕКТ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ• Грамматической формой предложения можно считать его 

структурную схему.
• Структурная схема — это абстрактный образец, по которому 
строятся предложения с разным лексическим наполнением, но 
одинаковым типовым значением. В АГ-80 содержится список 
структурных схем предложений русского языка. Вот некоторые из 
них:

• N1 — Vf — существительное в И. п. + спрягаемая форма глагола
• (Лес шумит; Отец работает);
• Vf3s — 1пf — глагол в 3-м л. ед. ч. + инфинитив (Запрещается
• шуметь; Тянет искупаться);
• N1 — N1 —- существительное в И. п. + существительное в И. п.
• (Отец — учитель);
• N1 — Adj1 полн. — существиельное в И. п. + полное прилагательное 
в И. п. (Ребенок послушный).



К отдельным структурным типам в АГ-80 
отнесены также предложения: 

• Друзья рядом (N1- Adv)); 

• Задача — учиться (N1 – Inf), 

• Трудиться — доблесть (Inf – N1); 

• Приказано наступать (Ргаеd – Inf);

• Наготовлено запасов (Ргаеd part. — N2; 

• Много цветов (Adv quant – N2) и др.



• Структурная схема записывается символами, которые 
представляют собой сокращения латинских названий частей 
речи или их отдельных словоформ, например:

• N1 (существительное в форме именительного падежа),
• Adj (прилагательное),
• V (глагол),
• Vf (спрягаемый глагол),
• Inf ( инфинитив),
• Adv (наречие),
• Cop (связка).
• Ргаеd (предикатив)
• Pron




