
Второстепенные члены 
предложения и способы их 

выражения



Определения

• Определения согласованные выражаются теми частями речи, которые, 
относясь к определяемому слову, способны уподобляться ему в числе и 
падеже, а в единственном числе - и в роде. 

• Они могут быть выражены:
•  прилагательным: Вновь растворилась дверь на влажное крыльцо (А.К. 

Т.); 
• причастием: Глухо отдавались мои шаги в застывающем воздухе (Т.);
•  местоименным прилагательным: С младенчества две музы к нам 

летали, и сладок был их лаской мой удел (П.); 
• порядковым числительным: У второго мальчика, Павлуши, волосы были 

всклоченные (Т.); 
• количественным числительным один: Я знал одной лишь думы власть, 

одну, но пламенную страсть (Л.).
• Определением нельзя считать прилагательное, входящее в устойчивое 

фразеологическое сочетание: Черное море, железная дорога, грудная 
жаба, белый гриб, носовой платок и т.д.



Определения
• Определения несогласованные, в отличие от согласованных, 

связываются с определяемым словом по способу управления (стихи 
поэта, лодка с парусами) или примыкания (езда шагом, желание 
учиться). 

• Они могут быть выражены:

•  существительными без предлогов (в родительном и творительном 
падежах) и с предлогами (во всех косвенных падежах): Легкий порыв 
ветра разбудил меня (Т.); Он носил рабочий комбинезон, сменил усы 
колечком на усы кисточкой (Фед.); Дело о наследстве задерживает 
меня еще надолго (А.Н. Т.); На нем была пестрая ситцевая рубашка с 
желтой каемкой (Т.); А что он видел, умерший Сокол, в пустыне этой 
без дна и края? (М. Г.); Рядом с ним шагал Федюшка в отцовском 
картузе (Ч.);

•  личным местоимением в родительном падеже (в притяжательном 
значении): В его глазах было столько тоски, что можно было бы 
отравить ею всех людей мира (М. Г.); 

• сравнительной степенью прилагательного: События крупнее и важнее 
не было в истории человечества (А.Н. Т.); 

• наречием: Бывают, однако, невероятные случаи, когда получаются 
стеариновые свечи и сапоги всмятку (Г. Усп.); 

• неопределенной формой глагола: Шагом поехал он направо и послал 
адъютанта к драгунам с приказанием атаковать французов (Л. Т.).



• Несогласованные определения могут быть выражены словосочетаниями, 
фразеологически и синтаксически нечленимыми.

• Тут, верно, клятвы вы прочтете в любви до гробовой доски (П.) 
определение выражено фразеологическим сочетанием до гробовой 
доски.

• В роли определения, выраженного синтаксически нечленимым 
словосочетанием, чаще всего выступают сочетания существительного в 
родительном падеже с согласованным с ним количественным 
числительным: Мальчик лет пятнадцати, кудрявый и краснощекий, 
сидел кучером и с трудом удерживал сытого пегого жеребца (Т.);

•  сочетания существительного с прилагательным в творительном падеже: 
Ему [Челкашу] сразу понравился этот здоровый, добродушный парень с 
ребячьими светлыми глазами (М. Г.); - Вот оно, значит, как 
случается - произнес старый николаевский солдат с ноздреватым 
носом (Пауст.), 

• словосочетания, состоящие из имени прилагательного и 
существительного в родительном падеже, в которых невозможно 
отделить имя прилагательное вследствие грамматической 
несочетаемости родительного падежа имени с определяемым словом. В 
предложениях: Из лодки вышел человек среднего роста (Л.); На нем 
было коротенькое пальто бронзового цвета и черный картуз (Т.); 
Застегнул крючки бекеши, надвинул на брови солдатскую 
искусственного каракуля папаху (А.Н. Т.); Три дня кряду мое внимание 
привлекала эта коренастая фигура и лицо восточного типа (М. Г.); 
Это были муж, жена, их мальчик лет семи необыкновенной красоты 
(Фед.) словосочетания среднего роста, бронзового цвета, 
искусственного каракуля, восточного типа, необыкновенной красоты 
синтаксически нечленимы, так как нельзя сказать человек роста, пальто 
цвета, папаха каракуля, лицо типа, мальчик красоты.



Определения

• Реже встречаются определения, 
выраженные синтаксически 
нечленимыми словосочетаниями других 
типов. Например: Через несколько 
минут мы были у костра в кругу 
четырех чабанов, одетых в овчины 
шерстью вверх (М. Г.); Верхняя 
нагретая вода лежит слоем в десять - 
двенадцать метров толщиной на 
глубокой холодной воде и с ней 
совершенно не смешивается 



Приложения

• Приложение - это определение, выраженное 
именем существительным, согласующимся с 
определяемым словом в падеже. 

• Приложения могут относиться к любому члену 
предложения, выраженному именем 
существительным, личным местоимением, 
субстантивированными причастием и 
прилагательным, а также субстантивированным 
числительным. 

•  Так жил и Михаил Власов, слесарь, волосатый, 
угрюмый, с маленькими глазками (М. Г.); 

• Это была она, петергофская незнакомка 
(Пауст.); 

• Первому, старшему из всех, Феде, вы бы дали лет 
четырнадцать (Г.).



Приложения

• Приложения могут характеризовать предмет в отношении 
возраста, родства, профессии, специальности, рода занятий, 
национальной и социальной принадлежности и т.д.: 

• Нам, рабочим, надо учиться (М. Г.); 
• Вот наша Зоечка, официантка в столовой (Гран.);
•  А денежки отдал на сохранение русалке, вещей дочери моей 

(П.); В годы войны строитель-бетонщик стал солдатом-
сапером (Б. Пол.); 

• могут являться названием предмета: А пароход «Тургенев» 
считался уже и по тому времени судном, порядочно 
устаревшим (Кат.); 

• могут служить обозначением качества, свойства определяемого 
предмета: Доктор Гуфеланд, врач-чудодей, посланный 
прусским королем, в изумлении смотрел на утонувшую в 
подушках, изуродованную старыми, давно зажившими ранами 
голову (Никул.); И дань души своей влюбленной несут Байкалу с 
давних лет рыбак, и труженик-ученый, и живописец, и поэт 
(Твард.).



Приложения

• При сочетании имени существительного 
собственного (названия лица) и нарицательного 
обычно в качестве приложения выступает имя 
нарицательное: В угаре задохся матрос Павлинов - 
веселый и насмешливый человек (Пауст.); Ей 
казалось, что Рыбину, пожилому человеку, тоже 
неприятно и обидно слушать речи Павла (М. Г.).

• Однако в случае необходимости уточнить лицо, 
конкретизировать его в качестве приложения может 
быть употреблено имя собственное при 
нарицательном. В таком случае основное значение 
имеет признак лица. Например: Остальные братья, 
Мартын и Прохор, до мелочей схожи с Алексеем 
(Шол.).



Приложения

• Приложение может присоединяться к определяемому 
слову при помощи пояснительных союзов то есть, или, 
как и т.п.: 

• Степь, то есть безлесная и волнообразная 
бесконечная равнина, окружала нас (Акс.); 

• Клавичек, как пекарь по профессии, посылался 
контролером в отдел снабжения (Н. Остр.);

•  Этот небольшой дворик, или курятник, переграждал 
дощатый забор (Т.);

•  при помощи слов например, по имени, по прозванию и 
подобных: В кухне воеводит дорогой повар Иван 
Иванович, по прозвищу Медвежонок (М. Г.); 

• ...Я должен был поступить в лакеи к одному 
петербургскому чиновнику, по фамилии Орлов 



Приложения

• Сочетания приложений с определяемыми словами 
отграничиваются от некоторых схожих по форме 
сочетаний, компоненты которых не связаны 
атрибутивными отношениями. 

• К ним относятся следующие парные сочетания: 
сочетания синонимов (стежки-дорожки, травушка-
муравушка, род-племя, пора-времечко, ум-разум, 
свадьба-женитьба, шик-блеск); 

• сочетания антонимов (экспорт-импорт, купля-
продажа, вопросы-ответы, приход-расход); 

• сочетания слов по ассоциации (имя-отчество, 
деды-прадеды, калина-малина, хлеб-соль, грибы-
ягоды).



Приложения

• не являются приложениями (хотя по 
форме связи напоминают их) 
компоненты некоторых видов сложных 
слов: а) сложных слов, представляющих 
собой термины (диван-кровать, кран-
балка, роман-газета, музей-квартира, 
изба-читальня), б) сложных слов, 
частью которых являются оценочные 
слова (жар-птица, паинька-мальчик, 
бой-баба, горе-руководитель).



Дополнения

1. Дополнения при членах предложения, выраженных 
глаголами и безлично-предикативными словами
• При членах предложения, выраженных глаголами и 
безлично-предикативными словами, различаются 
дополнения прямые и косвенные.

• Прямое дополнение - это дополнение в форме 
винительного падежа без предлога, относящееся к 
члену предложения, выраженному переходным 
глаголом. Прямое дополнение обозначает объект, 
на который непосредственно направлено действие. 
Например: Я очень хорошо помню тот день, когда 
Ахматова вышла из своей маленькой комнаты 
(Ард).



Дополнения

• Сказуемые, выраженные переходными 
глаголами с отрицанием, могут иметь при себе 
прямое дополнение в форме родительного 
падежа без предлога. Например: Но не вернуть 
ей дней былых (Н.).

• В форме родительного падежа без предлога 
может быть дополнение, обозначающее 
неодушевленный предмет, при безлично-
предикативных словах жалко, жаль; жалко 
времени, жалко жизни (ср. жалко брата, жалко 
женщину); И чего-то нам светлого жаль (Бл.).



Дополнения

• Косвенное дополнение - это дополнение, 
выраженное формами винительного 
падежа с предлогами, а также формами 
других косвенных падежей без предлогов и 
с предлогами. Например: Женщина 
вскочила и стала всматриваться в даль с 
видом беспокойства (Л.); Я взбежал по 
маленькой лестнице, которая вела в 
светлицу (П.), Я нажимаю на кнопку звонка 
(Ард.); В конце концов хлопоты его 
увенчались успехом (Ард.).



Дополнения

2. Дополнения при членах предложения, выраженных 
именами прилагательными
• обозначают объект, по отношению к которому 
обнаруживается или проявляется тот или иной 
признак. 

• объект, конкретизирующий внутреннее содержание 
признака: Довольный праздничным обедом, сосед 
сопит перед соседом (П.);

•  объект, ограничивающий сферу проявления 
признака: Есть вещи, совершенно ненужные и 
невозможные для роботов, например юмор 
(Гран.); 

• объект сравнения: Цветы последние милей 
роскошных первенцев полей (П.).



Дополнения

3. Дополнения при членах предложения, 
выраженных наречиями
обозначают объект, по отношению к 
которому проявляется признак, 
выраженный наречием: Он поступил 
обидно для окружающих; 
или объект сравнения, уподобления: 
Валентина поняла Андрея лучше его 
самого (Г. Ник.).



Дополнения
4. Дополнения при членах предложения, выраженных 
именами существительными
обозначают в основном объект действия.
Могут приобретать определительный оттенок значения, т.е. 
совмещать функцию дополнения с функцией определения. 
Такая функциональная осложненность наблюдается при 
поясняемых словах - существительных со значением 
высказывания, мыслительной деятельности или с другими 
близкими к этим значениями. Пояснительное слово в таком 
случае обозначает предмет или содержание мысли, речи: 
Его охватывала волна воспоминаний о своей деревеньке.
Оба они занимали друг друга расспросами о личных 
переживаниях...
Нет больше страха перед судьбой .
При совмещении объектной и определительной функции 
есть основание говорить об определительных 
дополнениях.



Обстоятельства

• могут быть выражены наречиями,
•  деепричастиями, 
• существительными в творительном падеже 
без предлога,

•  существительными в косвенных падежах с 
предлогами, 

• инфинитивом, 
• фразеологическими сочетаниями 
наречного типа, 

•  сочетаниями синтаксически неделимыми.



Обстоятельства

• Он резко поднял голову и некоторое время 
внимательно изучал лицо Олега. 

• Было светло, но по-осеннему скучно и серо.
• Павел постоял в коридоре, приглядываясь, не 
встретит ли знакомое лицо, и, не найдя никого, 
вошел в комнату секретаря.

• Эта небольшая речка вьется чрезвычайно 
прихотливо, ползет змеей.

• Они долго бродили вдоль поселка и по берегу 
блистающего под луной Адуна. 

• Наш кучер уехал в кузницу подковывать лошадей.
• Он работал не покладая рук. 



Виды обстоятельств по 
значению

• Обстоятельства образа и способа 
действия обозначают качество 
действия, состояния, а также способ 
совершения действия или проявления 
признака: Он [Евсей] медленно начал 
есть, глядя исподлобья на Аграфену 
(Гонч.); Ярко зеленели озимь и яровые, 
охваченные утренним солнцем (Ч.); Он 
стриг волосы под гребенку (Л.); 
Подпоручик ощупью шел вдоль плетня 
(Купр.).



Виды обстоятельств по 
значению

• Обстоятельства места обозначают место 
совершения действия или проявления состояния. 
Обстоятельства могут обозначать собственно 
место: На опушке молодого дубового леса, лицом к 
Харькову вырос красивый серый дом (Мак.); Вот 
присел я у забора и стал прислушиваться (Л.).

• Обстоятельства времени дают временную 
характеристику действия, состояния или признака. 
Указание на время может быть вне определенного 
предела: Вчера вечером, когда они вышли в 
разведку, здесь еще были глубокие немецкие тылы 
(Кат.); Днем зверь лежит где-нибудь в чаще, и 
найти его трудно (Арс.); Наутро, перед зарей, 
назначено общее наступление.



Виды обстоятельств по 
значению

• Обстоятельства меры дают 
количественную характеристику 
действия, состояния или признака. Они 
могут обозначать меру времени: Целую 
неделю городок... просыпался и засыпал 
под оханье орудий и клекот ружейной 
перестрелки (Н. Остр.); У каменных 
колодцев хозяйки подолгу, часами 
судачили о своих хозяйственных делах. 



Виды обстоятельств по 
значению

• Обстоятельства причины указывают на причину 
возникновения действия или признака, а также дают 
обоснование действия или состояния: 

• Она [Уля] вся вспыхнула от стыда (Фад.); 
• Он проталкивался к двери, кашлянул от морозного 
воздуха (А.Н. Т.); 

• Ваши сомнения от молодого нетерпения 
(Станисл.); 

• Стоило ли будить тебя из-за такой безделицы 
(П.); 

• Домашняя птица дохла от повальных болезней 
(Купр.);

•  От долгого сидения у него затекли ноги и 
заболела спина (Купр.);

•  У него от испуга сжалось и похолодело сердце 
(Купр.).



Виды обстоятельств по 
значению

• Обстоятельства цели обозначают цель 
совершения того или иного действия. 
Обстоятельства цели обычно выражаются 
наречиями и инфинитивом: По улицам 
слона водили, как видно, напоказ (Кр.); 
Нежные родители продолжали 
приискивать предлоги удерживать сына 
дома (Гонч.); Владимир обнял их с 
восторгом и поехал домой приготовляться 
(П.). Инфинитив может присоединяться при 
помощи союза чтобы: Он возвратился, 
чтобы попрощаться.



Виды обстоятельств по 
значению

• Обстоятельства условия обозначают условия, при 
которых может совершиться действие, и относятся, 
как и обстоятельства цели, только к членам 
предложения, выраженным глаголом.

• Обстоятельства условия могут быть выражены 
именами существительными с предлогами (обычно 
употребляется предлог при и предложное сочетание 
в случае и деепричастиями: Как ни трудно иметь 
дело с плохо напечатанной книгой или дурным 
почерком, но все-таки при большом старании 
возможно доискаться смысла написанного 
(Станисл.); Только сделав невероятное усилие, 
больной сможет перевернуться на другой бок.



Виды обстоятельств по 
значению

• Обстоятельства уступки обозначают 
факт, вопреки которому совершается 
действие. Обстоятельства уступки могут 
быть выражены существительными с 
предлогами вопреки, при, против, а 
также предложными сочетаниями 
несмотря на, невзирая на: Вопреки 
мнению Чижа, Бакланов начинал 
нравиться Мечику (Фад.); Мальчик, 
против его намерения, задержался в 
городе.


