
Грамматический материал (причастие, деепричастие, 

словосочетание, предложение) 
Причастием называется форма глагола, определяющая предмет подобно 

имени прилагательному. Она обозначает признак предмета, протекающий во 

времени, как действие, которое производит предмет, или как действие, 

которому он подчиняется со стороны другого предмета. Действительные 

причастия обозначают временной признак как действие, которое 

производится или производилось самим предметом: выступающий, 

выступавший. Страдательные причастия обозначают временной признак как 

действие, которому подвергается или подвергался предмет со стороны 

другого деятеля: одобряемый, одобренный. Причастия настоящего времени 

образуются от основы настоящего времени глагола с помощью суффиксов –

ущ- (-ющ-), -ащ-  

(-ящ-) для причастий действительных; -ем-, -им- для причастий 

страдательных. Причастия прошедшего времени образуются от основы 

настоящего времени глагола с помощью суффиксов –вш- (ш) для причастий 

действительных; -енн-, -анн-, -нн- для причастий страдательных. 

Деепричастие – форма глагола, совмещающая в себе грамматические 

свойства глагола и наречия: Волны несутся, гремя и сверкая. Деепричастия 

гремя и сверкая обозначают дополнительные действия, связанные с 

действием сказуемого несутся. Деепричастия несовершенного вида 

образуются от основы глагола настоящего времени с помощью суффикса –

а(я): сверкают – сверка-я, грем-ят – грем-я, стуч-ат – стуч-а. Деепричастия 

совершенного вида образуются от основы неопределенной формы глагола 

посредством суффиксов -в, -вш, -ши. Суффикс -в, присоединяется к основам 

на гласный: прогулять – прогуляв, получить – получив. Вариант на -вши 

обязателен для образования деепричастия от возвратных глаголов.  

Словосочетанием называется соединение двух или большего количества 

слов, принадлежащих к знаменательным частям речи, связанных между 

собой по смыслу и грамматически и служащих для расчлененного 

обозначения качества предмета, действия и т.д. Например: межнациональное 

общение, носитель языка, говорить медленно. 

При подчинительной связи слов в словосочетании в нем есть стержневое 

(или опорное) слово, в зависимости от которого находятся другие слова. 

Система форм словосочетания определяется системой форм стержневого 

слова: письменная речь, письменную речь и т.д. 

В словосочетании различают три вида подчинительной связи: 

согласование, управление, примыкание. Согласованием называется такой вид 

подчинительной связи, при котором формы подчиненного, зависимого слова 

уподобляются формам главного слова. Такими формами являются формы 

рода, числа и падежа. Согласуются зависимые слова, выраженные именем 

прилагательным, числительным, причастием, существительным. Например: 

языковые формы, наше образование, второй язык, определяющее слово. 

Управлением называется такой вид подчинительной связи, при котором 

зависимое слово ставится в том падеже, какого требует главное слово. 



Управляющим словом выступает глагол, а также существительное. 

Например: просматривать текст, интересоваться филологией, чтение 

лекции. Управление без предлога называется беспредложным, 

непосредственным: полный впечатлений; управление с предлогом называется 

предложным или опосредованным: определить по окончанию. Примыканием 

называется такой вид подчинительной связи, в которую вступают 

неизменяемые слова и формы слов (наречие, инфинитив, деепричастие), 

например: обращаться ласково, улыбаясь прощаться, весьма интересно. 

В отличие от предложения словосочетание не выражает законченной 

мысли, ему не присуща интонация сообщения, характерная для предложения. 

Словосочетания используются для построения предложения, и только в его 

составе словосочетание является единицей сообщения. 

Предложение является основной единицей синтаксиса. Это 

минимальная, грамматически организованная единица, обладающая 

смысловой и интонационной законченностью. Основная функция 

предложения в языке – коммуникативная, поскольку оно выступает как 

единица формирования и выражения мысли. В структурном плане можно 

выделить разные типы предложений. По наличию второстепенных членов 

предложение может быть распространенным и нераспространенным; по 

наличию осложнения – осложненным (вводными словами, однородными 

членами предложения, причастным и деепричастными оборотами, 

приложением) и неосложненным; по количеству главных членов 

предложения – односоставными и двусоставными; по замещенности всех 

синтаксических позиций – полными и неполными. В коммуникативном 

аспекте в зависимости от цели высказывания предложение может быть 

повествовательным, вопросительным, побудительным; по эмоциональной 

окрашенности – восклицательным и невосклицательным. 

 
 


