
Второстепенные члены предложения. 

это такие члены предложения, которые не входят в грамматическую основу и 

находятся в подчинительной связи с главными членами предложения или между собой. 

Второстепенные члены предложения служат для пояснения, уточнения, дополнения 

главных членов. Однако это понятие относится к формальной организации 

предложения, поскольку с точки зрения содержания для говорящего может быть важна 

именно та информация, которую содержат второстепенные члены: Мама купила куклу! 

Традиционное выделение членов предложения основывается на выделении 

комплекса признаков разной природы. Общие положения: 

 - существует три класса второстепенных членов предложения, в рамках которых 

выделяются подклассы: определение (согласованное, несогласованное, с нулевым 

согласованием), дополнение (прямое и косвенное) и обстоятельство (временное, места, 

причины и т. д.). Особый класс составляют дуплексив и детерминант. 

- учитывается морфологическая характеристика, синтаксические связи,  смысловые 

отношения. 

 

 Дополнение – это второстепенный член предложения, обозначающий 

предмет, на который переходит действие или распространяется признак другого 

предмета.  

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.  



Такие инфинитивы следует отличать от инфинитивов, являющихся составной 

частью сказуемого: Я не могу молчать (сложное глагольное сказуемое) – Он разрешил 

расклеить плакаты (дополнение). Функцию дополнения инфинитив выполняет в 

сочетании с глаголами волеизъявления (просил, советовал, уговаривал, приказал, велел, 

разрешил, позволил и под.), а также при глаголах типа помог, помешал: о чем просил? 

что разрешил? в чем помог? 

Конструкции с инфинитивом в роли дополнения делятся на с инфинитивом 

тавтоагентным (субъект действия, выраженного инфинитивом, совпадает с субъектом 

главного действия, все действия совершает одно лицо: Петр обещал прийти. Я все еще 

надеюсь получить эту квартиру) и гетероагентные (субъекты разные: Врач запретил 

больному курить. Офицер приказал солдатам стрелять). 

 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. 

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, довольный ответом, отношение к делу, работа над рукописями, страшно за 

сына, жаль котенка. 

Однако, этот вопрос остается спорным, потому что, например: 

Поиски сестры (есть глагольная семантика, следовательно, это дополнение) 

Часы отца (нет, это определение). 

Подобные примеры рассматриваются как случаи переходного характера. Как 

классифицируем следующие случаи употребления: Тулин съел бутерброды с сыром, с 

ветчиной. Что это? Дополнение? Определение несогласованное? Двоякое толкование 

допускается. Расширенные вопросы: Тебе бутерброд с сыром или с чем? Ты съел 

бутерброд с колбасой, а теперь какой хочешь? 

Переход от дополнения к определению, но с преобладанием объектного 

значения!  

Человек дышит легкими. 

Можно усматривать и орудие действия (чем?) и способ действия (как?) 

Такие пограничные, переходные случаи в некоторых грамматиках обозначаются 

как определительное дополнение, обстоятельственное дополнение. 

 

Дополнения в действительных и страдательных оборотах 

Действительным называется оборот с прямым дополнением при сказуемом, 

выраженном переходным глаголом. Подлежащее в действительном обороте обозначает 

действующее лицо или предмет, на который направлено действие: Порыв ветра 

разбудил меня. Я нарвал букет ромашек. 



Страдательным называется оборот, в котором подлежащее обозначает лицо или 

предмет, на которое направлено действие, а дополнение – действующее лицо: Туманом 

окутан город (omlžen, obalen, zahalen).  

При замене действительного оборота страдательным меняется форма 

сказуемого, кроме того форма выражения субъекта и объекта: «Капитанская дочка» 

написана Пушкиным/А.С.Пушкин написал «Капитанскую дочку». 

  

Определение  

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. Между определением 

и определяемым словом возникают определительные отношения: дожди частые, 

осенние, непрерывные. 

В зависимости от синтаксической связи между определением и поясняемым 

словом определения делятся на согласованные/shodný přívlastek, 

несогласованные/neshodný и с нулевым согласованием.  

Несогласованные определения могут быть управляющими (цветы яблони, 

глубина реки, года юности, министр просвещения) или примыкающими (макароны по-

флотски, совет отдохнуть, яйцо вкрутую). Определения с нулевым согласованием – 

примыкающие (цвет бордо, ягода поспелее). 

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.  

В согласовании определений с именами существительными наблюдаются 

некоторые особенности: 

Согласование в роде 

1. Определение, стоящее при существительном общего рода, согласуется с 

определяемым словом по смыслу: Круглый сирота – круглая сирота. 

2. В сочетаниях с несклоняемыми собственными именами типа Мисиссипи, 

Тбилиси род зависимого слова определяется родом общего понятия, к 

которому относится определяемое слово: многоводная Мисиссипи (река), 

солнечный Тбилиси (город). 

3. С названиями типа доктор, профессор, инженер, обозначающими как 

мужчин, так и женщин, определяющее слово обычно согласуется по 

форме: Его сестра – опытный педагог; Ольга Петровна – новый 

директор фирмы. 

Согласование в числе 

Определение, относящееся к нескольким существительным, может стоять и в 

единственном, и во множественном числе: Он услышал необыкновенный шум и говор; 

Загоревшие сестра и брат возвратились с Черного моря. 

 

Согласование в падеже 

1. Определение, стоящее при неопределенном местоимении, согласуется с 

этим местоимением и в падеже, в отличие от чешского языка (!): 

Произошло что-то странное; Расскажи что-нибудь интересное. 

2. В сочетаниях типа две широкие улицы, два высоких дома, два темных 

окна важен род определяемого существительного: при словах мужского и 

среднего рода определение стоит в форме Родительного падежа, при 

словах женского – в форме Именительного падежа. 

 

 

 



Несогласованное определение  

такие определения связываются, в отличие от определений согласованных, с 

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

примыкания (макароны по-флотски, кофе по-турецки, желание учиться).  

Несогласованные определения могут быть выражены: 

 существительным без предлога (Родительный и Творительный падежи) и 

с предлогом: Порыв ветра разбудил меня. На столе лежала тетрадь 

студентки. 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.  

 

Определения с невыраженным/нулевым согласованием 

это определения, которые бы могли, в принципе, согласоваться. Такие 

определения связаны с определяемым словом по способу примыкания. Они бывают 

выражены: 

 неизменяемые прилагательные: цвет хаки, платье беж, стиль ампир 

 неизменяемая форма сравнительной степени прилагательного: Он был 

связан дружбой с девушкой старше его. 

 неизменяемые притяжательные местоимения 3 лица: Все любили 

смотреть на их работу. 

 

 



Приложение 

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. 

 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» 



Приложения могут присоединяться к определяемому слову при помощи союзов 

как, или, то есть, а именно, в том числе: 

Ягуар, или пятнистый тигр, является крупным хищником. 

Все жители деревни, особенно дети, с нетерпением ждали приезда 

музыкантов. 

Могут также присоединяться при помощи слов например, по имени, по 

прозванию, одном словом: Студент этот, по фамилии Михалевич, искренне полюбил 

Лаврецкого. 

!!! Нельзя считать приложениями сходные по форме сочетания, компоненты 

которых не связаны качественно-характеризующими отношениями: 

сочетания синонимичного характера: стежки-дорожки, тоска-печаль 

антонимического характера: купля-продажа, экспорт-импорт 

сочетания слов по ассоциации: имя-отчество, хлеб-соль 

Кроме того, не являются приложениями компоненты некоторых видов сложных 

слов: 

сложные слова, представляющие собой термины: диван-кровать, изба-читальня, 

музей-квартира 

сложные слова, частью которых являются оценочные слова: бой-баба, горе-

руководитель 

 

 Обстоятельство  

второстепенный член предложения, обозначающий признак действия. Передает 

процессуальный предикативный признак сказуемого. Между обстоятельством и 

словом, к которому оно относится, существуют обстоятельственные отношения: 

никогда не оглядываться, он мало смотрел по сторонам.  

В некоторых случаях, в зависимости от предиката, отношения между 

обстоятельством и сказуемым могут быть комплетивными (в таком случае 

обстоятельства являются обязательным восполнением предиката, конститутивным 

членом предложения): На Красной площади находится Кремль. Пушкин родился в 1799 

году. 

 

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. 

 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. 

 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 

обозначает качественную характеристику действия, а также способ совершения 

действия (как? каким образом?): Он начал медленно есть; Ярко светило солнце. 

Способ совершения действия может определяться посредством сравнения, 

уподобления. В таких случаях употребляется форма Творительного падежа 

существительного: смотреть волком, дышать полной грудью 

Сходное значение может быть передано существительными с предлогами подобно, 

наподобие: Удар упал подобно грому. 

 

 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. 

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 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  

второстепенный член предложения, который характеризуется одновременной 

связью с двумя другими членами предложения (сказуемое и подлежащее, сказуемое и 

дополнение). Дуплексив, таким образом, выражает определительные и 

обстоятельственные, определительные и объектные синтаксические отношения. 

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

 к подлежащему: Он сидит усталый. 

 к дополнению: Он нашел свой дом разрушенным. 

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. 

 В сопоставительном плане нужно отметить, что в русском языке, в отличие от 

чешского, гораздо чаще дуплексив бывает выражен формой творительного падежа. 

Таким русским конструкциям в чешском языке соответствуют предложения с 

дуплексивом в форме именительного или беспредложного винительного падежа либо в 

сочетании со словом jako: Лишь бы все остались живыми и здоровыми! – Jen aby 

všichni zůstali živi a zdrávi! Мы расстались большими друзьями – Rozloučili jsme se jako 

velcí přátelé. 

Другой отличительной чертой чешского дуплексива является использование в 

данной функции кратких форм прилагательных и причастий, в то время как в русском 

языке дуплексив выражается соответствующими полными формами: Vrátil se nemocen – 



Он вернулся больной/больным; Nespokojena s výsledky jednání odjela domů – Недовольная 

результатами переговоров, она уехала домой. 

Далее, в русском языке в качестве дуплексива не может выступать инфинитив. 

Чешским конструкциям с инфинитивным дуплексивом (глаголы чувственного 

восприятия типа видеть, слышать, чувствовать) соответствуют в русском языке 

предложения с дуплексивом, выраженным причастием, или сложноподчиненные 

предложения. Например: Neviděl jsem ji plakat – Я не видел ее плачущей / Я не видел, 

чтобы она плакала;  Slyšel jsem ho přicházet – Я слышал, как он приходит. 

 Иногда дуплексиву одного языка в другом языке соответствует обстоятельство: 

Он ходит босиком – Chodí bos; Он сидит сгорбившись – Sedí shrben; Они живут там 

вдвоем – Žijí tam dva. 

В остальных случаях дуплексив в обоих языках оформляется одинаково: Мне 

одному здесь грустно – Samotnému je mi tu smutno; Он весь дрожит – Celý se chvěje. 

 

Детерминант  

это свободная словоформа, находящаяся обычно в начале предложения и 

осуществляющая грамматическую связь не с одним членом предложения, а со всей 

предикативной единицей в целом, являясь ее распространителем: По вечерам доктор 

оставался один. У Ивана Ивановича большие выразительные глаза синего цвета… 

Детерминанту сложно поставить вопрос от одного, конкретного слова, ставить 

вопрос целесообразнее от всего предложения в целом. С точки зрения логико-

семантической вопрос лучше ставить от детерминанта к предложению: по вечерам что 

происходит? у Ивана Ивановича что? 

Детерминант может быть связан с любым  по содержанию и грамматической 

форме предложению. При прямом порядке слов детерминант находится в препозиции к 

предложению, находится «перед» предложением. 

По своему значению детерминанты соотносятся с дополнениями и 

обстоятельствами. В русских грамматиках детерминанты делятся на 

1. обстоятельственные со значением 

 времени: До войны он был плотник. 

 места: По всему лесу раздаются голоса. 

 причины: От испуга ребенок не мог говорить. 

2. субъектно-объектные 



например, форма субъекта действия в форме Род. п. с предлогом «у»: У него 

(детерминант) на работе (обстоятельство) перенесли выходные. 

Для нее это было потрясением. 

Объектные детерминанты со значением предмета попадаются редко: С бумагой 

(объект действия) в стране напряженка. 


