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Второстепенные члены предложения 

дополняют, распространяют структурно и семантически главные члены предложения, а 

также друг друга. 

Предложения со второстепенными членами предложения называются 

распространенные, без второстепенных членов – нераспространенные. 

Второстепенные члены предложения в совокупности с подлежащим называются 

составом подлежащего, а в совокупности со сказуемым – состав сказуемого. 

 

Дополнение/předmět 

второстепенный член предложения, который называет объект, по отношению к 

которым совершается действие: Она закрыла лицо руками. 

Таким образом, дополнение в силу своего основного значения – обозначения объекта 

действия или состояния – этот член предложения относится к предикату, который 

может быть выражен разными частями речи: Он похож на отца. Мне жаль котенка.  

В сочетании дополнения и слова, к которому оно относится, существуют объектные 

отношения: закрыла (что?) лицо. Дополнения служат в основном для выражения 

объектных (лишь изредка субъектных отношений). 

 

Способы выражения дополнения 

• существительное: Всю жизнь Бунин ждал счастья. Имена существительные с 

предлогом и без, в принципе, морфологизированный способ выражения 

дополнения. 

• местоимение: Летчик схватил колокольчик и бешено затряс им. Володька что-то 

бормочет. 

• инфинитив: Брат просил помочь в этом деле.  

• синтаксически не делимое словосочетание (чаще всего обозначают количество 

чего/кого-либо): Он увидел десятка два людей. Я не ждал никого из знакомых. Я 

увидел черную бороду и два сверкающих глаза.  

• разные части речи в значении существительного (синтаксическое существительное): 

Она сама заговорила о запретном. Умные люди решили другое. Он не сожалел о 

сказанном. 
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Т.е. любой частью речи, заменяющей существительное: Он не обращал никакого 

внимания на ее «но» (союз). Возвращаю письмо вместе с большим «спасибо» 

(междометие).  

Дополнения, находящиеся в грамматическом подчинении у глагола, называются 

приглагольными.  В подчинении у прилагательных и существительных – приименными 

(приадъективными и присубстантивными).  

Приглагольные дополнения в свою очередь делятся на прямое дополнение и 

косвенное. 

Прямое дополнение – это дополнение в форме Вин. п. без предлога, т.е. 

сочетающееся с переходными глаголами: построить дом, связать свитер. Также к 

прямому дополнению относятся дополнения, выраженные 

• Родительным отрицания: Он не произнес ни слова. 

• Родительным партитивным, употребляемый, когда действие охватывает 

часть предмета, не весь: Налейте мне чаю.  Ср: Дедушка принес детям 

конфеты/Принеси еще конфет. 

Косвенное дополнение – дополнение, выражаемое другими формами, без 

предлога или с предлогом, сочетается с непереходными глаголами: Чем я могу помочь? 

Маме нравится твое платье. Защищайте глаза от солнца.  

Выбор падежной формы и предлога зависят от валентности глагола. Управление 

отчасти обусловлено семантикой, но чаще исторически сложившийся узус. 

Глаголы могут сочетаться с несколькими дополнениями (трехвалентные 

глаголы): предупредить друга о приезде, поздравить маму с днем рождения, 

попросить брата о помощи… 

 

Приименное дополение 

Эти дополнения синтаксически зависят от существительных, прилагательных и 

предикативов (предикативных наречий): согласен с предложением, способный к музыке 

(nadaný pro hudbu), довольный ответом, отношение к делу, работа над рукописями, 

страшно за сына, жаль котенка. 
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Определение/přívlastek 

второстепенный член предложения, поясняющий другой член предложения, 

который выражен синтаксическим существительным (слово с предметным значением). 

Определение может пояснять любое синтаксическое существительное 

независимо от функции этого существительного в предложении. 

С синтаксической точки зрения определения делятся на согласованные/shodný 

přívlastek, несогласованные/neshodný.  

 

Согласованные определения выражаются частями речи, которые могут 

согласоваться с синтаксическим существительным, способны уподобляться ему в числе 

и падеже, а в единственном числе и в роде.  

Итак, согласованные определения могут быть выражены: 

• прилагательным: интересная книга 

• числительным: вторая полка 

• местоимением: наш университет, какой-то мужчина 

• причастием: описанные события, читающая аудитория 

Согласованные определения, выраженные причастиями, могут иметь при себе 

зависимые слова и образовывать, таким образом, причастный оборот, который является 

одним членом предложения – определением: Такое лицо свойственно людям, 

видавшим часто перед своими глазами опасность и смерть. 

Оборот с зависимыми словами (адъективный) могут образовывать и 

прилагательные: Науки, чуждые музыке, были постыли мне. 

Не следует считать определением прилагательные, которые входят в состав 

фразеологической единицы: железная дорога, Новый год, черная смородина, 

читальный зал.  

 

Несогласованное определение  

такие определения связываются, в отличие от определений согласованных, с 

определяемым словом по способу управления (стихи поэта, сестра мужа) или 

примыкания (кофе по-турецки, желание учиться).  

Несогласованные определения могут быть выражены: 

• существительным без предлога (Родительный и Творительный падежи): 

Порыв ветра разбудил меня. На столе лежала тетрадь студентки. 
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• существительным с предлогом (во всех косвенных падежах): Дело о 

наследстве отложили на неделю. 

• наречием: Ариадна потребовала ветчины и яиц всмятку/naměkko 

• инфинитивом: желание нравиться, надежда встретиться 

• устойчивым сочетанием: поезд прямого сообщения, специалист высокой 

квалификации 

• синтаксически неделимым словосочетанием: У окна сидела женщина 

лет пятидесяти.  

 

Приложение/přístavek 

Разновидностью определения является приложение. Приложение – 

определение, выраженное существительным, которое согласуется с определяемым 

словом в падеже.  

Приложение через параллельное наименование может давать качественную 

характеристику предмета, указывать на профессию, род занятий, национальность лица. 

Т.е. приложение служит для уточнения определяемого слова, определяя предмет, 

приложения дает ему другое название. 

Приложения могут относиться к любому члену предложения, выраженному 

синтаксическим существительным (существительное, личное местоимение, 

субстантивированное прилагательное и причастие, а также числительное). 

Приложения могут быть выражены: 

• нарицательное имя существительное: студент-отличник, солдат-сапер 

• нарицательные имена, которые уточняют родовое понятие: растение 

алоэ, дерево бук 

• нарицательные имена, уточняющие имя собственное (приложением будет 

имя нарицательное!!!): князь Игорь, студентка Петрова, гражданин 

Иванов 

НО!!! в случаях, когда необходимо конкретизировать нарицательное имя 

(лицо), в качестве приложения может выступать и имя собственное; такое 

приложение всегда следует за определяемым словом: Комиссар полка, Иван 

Петров, вернулся из Царицына. 
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• имена собственные – географические наименования, а также клички, 

уточняющие нарицательное существительное (приложение – имя 

собственное!!!): гора Эльбрус, город Москва, озеро Байкал, кошка Мурка 

Ставим дефис, если приложение перед определяемым словом: Москва-река, 

Ильмень-озеро. 

Названия литературных произведений, газет, учреждений, предприятий и т.п. 

имя собственное заключается в кавычки и остается во всех формах неизменно в 

Именительном падеже: в газете «Коммерсант» писали…, я купила духи «Новая заря», 

в романе Шолохова «Тихий Дон» рассказывается…, встретимся около кинотеатра 

«Россия» 

 

Обстоятельство/příslovečné určení 

второстепенный член предложения, обозначающий признак действия или другого 

признака: Завтра он поедет в Прагу. Он рассказывал очень интересно о своей поездке. 

 

Обстоятельство может быть выражено: 

• наречием: Он быстро говорил на незнакомом языке. 

• существительным в косвенном падеже: Алеша сказал это с жаром и твердостью. 

• деепричастием или деепричастным оборотом: Слабый свет солнца повисал в 

воздухе, не доставая до земли. 

Если обстоятельство выражено деепричастным оборотом, обстоятельством будет весь 

оборот! 

• инфинитивом: Пошли деревенские ребятишки купаться, и с ними пошел Василий. 

• синтаксически неделимым сочетанием, в том числе фразеологизмом: Яркое солнце 

запылало перед нами и рассыпалось на тысячи искр. Я прочел им свой роман в 

один присест. 

Семантика обстоятельств различна. Они могут обозначать время, причину, меру, 

цель и пр. и в связи с этим делятся по смысловому признаку на следующие виды: 

• обстоятельства места могут обозначать собственно место (где?) 

В Брно много достопримечательностей. 

Направление движения (куда? откуда?) 

Туча уже уносилась на восток. 
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• обстоятельства времени может содержать указание на определенный предел 

(начальный или конечный) – с/до какого времени? 

До рассвета мы тихо беседуем. 

С детства он любил музыку. 

Указание на время может быть вне определенного предела (когда?) 

Он приедет на днях.  

Продолжительность, частотность действия (как долго? как часто?) 

Я часто занимаюсь в библиотеке. 

Все лето он готовился к экзаменам. 

 

• обстоятельство образа действия/příslovečné určení způsobu 

обозначает качественную характеристику действия, а также способ совершения 

действия (как? каким образом?) 

Он начал медленно есть. 

Ярко светило солнце. 

 

• обстоятельство меры и степени выражают количественную характеристику 

мера и степень действия или признака 

Страсть как кушать хочется. 

Он слишком строгий. 

выражают количество, число, размер, цену, вес, время 

Целую неделю Игорь готовился к выступлению. 

Она уже трижды туда ходила.  

Книга стоит 200 рублей. 

 

• обстоятельство причины указывают на причину возникновения действия, а 

также дают обоснование действия или состояния 

Маша вспыхнула от стыда/Červená studem 

У него от испуга сжалось сердце. 

Из-за болезни он не смог приехать на конференцию. 

Она сослепу упала в лужу. 
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Обстоятельства причины могут употребляться с предлогами, подчеркивающими их 

значение: по причине (z důvodu, kvůli), ввиду (vzhledem, pro),  в силу (kvůli, proto, že), 

благодаря, на основании (dle) 

 

• обстоятельства цели (почему? с какой целью? зачем?) обозначают цель 

совершения того или иного действия.  

Обычно бывают выражены предложно-падежными формами существительного 

Олег пошел в магазин за хлебом. 

А также инфинитивом  

Мы приехали сюда лечиться (тавтоагентный инфинитив) 

Его послали в санаторий лечиться (гетероагентный инфинитив) 

 

• обстоятельства условия (при каком условии? в каком случае?) обозначают 

условия, при которых может совершиться действие. Очень часто выражаются 

сочетаниями существительного с предлогами в случае, при условии, при или 

деепричастными оборотами 

Ему приказали явиться и угрожали силой в случае отказа. Vyhrožovali, kdyby 

nepřišel. 

 

• обстоятельство уступки/přípustky называют факт, вопреки которому 

совершается действие. Navzdory čemu? Nehledě nač? Přes co? 

Выражаются сочетаниями существительного с предлогами несмотря на, вопреки, 

при, а также деепричастными оборотами 

Несмотря на плохую погоду, мы пошли гулять. 

Вопреки нашим ожиданиям, он сдал экзамен на «отлично». 

      При всем желании сдать работу вовремя не удалось. 

 

 

Дуплексив/doplněk (приглагольный определитель) 

Большинство русских лингвистов не выделяют в отдельный, самостоятельный, член 

предложения. В русских грамматиках рассматривается как составное именное 

сказуемое: Из отпуска она вернулась отдохнувшая. Либо как обособленное 

определение: Они вернулись домой поздно, усталые и голодные. 
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Дуплексив характеризуется тем, что находится в двойной синтаксической связи. 

Он  относится к сказуемому, но в то же время может относится 

• к подлежащему: Он сидит усталый. 

• к дополнению: Он нашел свой дом разрушенным. 

Семантически дуплексив обозначает признак субъекта или объекта, который актуален 

во время реализации содержания предиката: Катя возвращалась загорелой=Катя была 

загорелой во время возвращения. 

 

Дуплексив может быть выражен: 

• существительным: Никто не рождается героем. 

• прилагательным: Она приехала из отпуска загорелая. 

• местоимением: Эту книгу я прочитал всю. 

• числительным: Я заметил это первый.  

• причастием: Я не видел его плачущим. 

 

 


