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Ключевые слова: и выражения: второстепенные члены предложения, 

определения несогласованное и согласованное, способы выражения согласованных 

определений, приложение как согласованное определение, дополнение прямое, способы 

выражения прямого дополнения, косвенное дополнение, обстоятельства и их 

разновидности. Обстоятельства места, времени, образа действия, меры и степени, 

цели, причины, условия, уступки, способы выражения обстоятельств. 

 

Ко второстепенным относятся определение, дополнение и 

обстоятельства. 

Определение – это второстепенный член предложения, который 

обозначает качество или признак предмета. По способу грамматического 

выражения и характеру связи с определяемым словом определения бывают 

согласованными и несогласованными. 

Согласованное определение – это определение, выраженное 

прилагательным, причастием, местоимениями или порядковыми 

числительными. При этом определяемое слово и определение согласуются 

обычно в числе, падеже, в единственном числе - в роде. 

Н: Наша группа занимается в восемнадцатой аудитории. 

Накрытый белой скатертью стол стоял в середине комнаты. 

Эта книга выпущена в 2008 году. 

Несогласованное определение в отличие от согласованных определяют 

слово по способу управления или примыкания и выражается 

существительными, простой формой сравнительной степени 

прилагательных, инфинитивом или наречиями, то есть такими словами, 

которые неспособны к согласованию: стихи поэта, лодка с парусами, прогулка 

верхом, желание учиться, и т.п. Несогласованные определения выражают 

такой признак предмета, который устанавливается по соотношению с 

другими предметами. Они в основном выражаются существительными с 

предлогами или без них: кувшин с цветами – кувшин без цветов. 

Несогласованные определения могут выражать разнообразные 

смысловые отношения: 
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1.Определения, выражающие принадлежность предмета. Они 

выражаются в форме род. п. без предлога: костюм отца, ошейник собаки, 

стихи Пушкина, поля фермера, дочь соседа, жители Джизака, студент 

факультета, чистота комнаты, работа мастера, шорох листьев и т.д. 

2.Определения, выражающие качественную характеристику предмета: 

Они выражаются сочетанием существительного в род. п.  с прилагательными 

или местоимением: товары высокого качества, обувь больших размеров, люди 

пожилого возраста, взрыв большой силы, камни серого и розового цвета, 

человек дела, человек нашего круга и т.д. 

3.Определения, выражающие предметный признак. Они выражаются 

существительными с предлогом «с + твор.п.» или «в + предл.п.», «без + род.п.: 

платье с застежкой, человек в шляпе, мальчик без рубашки, ночи с запахом 

сухой травы, студент в изорванных джинсовых брюках и т.д. 

4.Определения, выражающие количественную характеристику, имеют в 

своем составе числительное или существительное с количественным 

значением: рассказ в тридцать девять страниц, пруд в одиннадцать 

километров длиной и три шириной, девочка лет двенадцати и т.д. 

5. Определения, выражающие различные обстоятельства: поезд в 

Ташкент, санаторий в горах, командировка во Францию, отдых в часы тревог 

и бомбёжек, полет в тумане. 

Несогласованные определения могут выражаться: 

1) Именами существительными без предлогов и с предлогами. 

Н: Портфель брата лежит на столе. 

Он сменил усы колечком на усы кисточкой. 

Дело о наследстве ненадолго задержало меня в городе. 

Лежали папки из картона. 

2) Личными местоимениями в родительном падеже в значении 

притяжательных (его, ее, их): 

Н: В его глазах он видел много тоски. Его удивляли их нравы. 

3) Сравнительной степенью прилагательных. 

Н: События важнее и крупнее не было в истории человечества. 

4) Наречием. 

Н: Он любил к завтраку яйца всмятку. 

5) Неопределённой формой глагола. 

Н: Я получил приказ атаковать французов справа. 

6) Фразеологическим оборотом. 

Н: Они клялись в любви до гробовой доски. 
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Согласованным определением считается определение, выраженное 

приложением. 

Приложение – это определение, выраженное именем существительным, 

которое согласуется с определяемым словом в падеже, или употребляется в 

форме именительного падежа – независимо от того, в каком падеже стоит 

определяемое слово. Определяя предмет, приложение даёт ему другое 

название. Оно может относиться к любому члену предложения. Например: 

врач – терапевт (у врача – терапевта, к врачу – терапевту); газета «Труд» 

(из газеты «Труд», в газете «Труд»). 

Форма именительного падежа употребляется в исключительных случаях, 

когда приложением является имя собственное (не личное): станция 

«Пахтакор», в романе «Тихий Дон», о телевизоре «Рекорд», собачка по кличке 

Малыш, шофер по прозвищу Сорока, группа солдат – саперов и т.д. 

При помощи приложений выражаются отношения тождества: 

определяемое слово и приложение дают разные обозначения одного 

предмета; признак предмета приложения часто выражают путем 

дополнительного, поясняющего наименования того же предмета: девушки – 

студентки, туба – антенна, ноги – ходули, река – кормилица. 

Приложения могут обозначать следующие признаки предмета или лица: 

1.Обозначают разряд, к которому принадлежит предмет или лицо: 

женщина – космонавт, женщина – мать, слесарь – сборщик, тракторист – 

передовик и т.д. 

2.Характеризует качественные признаки предмета: девочка – умница, 

завод – гигант, малютка – одуванчик и т.п. 

3.Оценка предмета в определенной ситуации: Река – главная преграда на 

нашем пути – осталась позади. 

4.Давать характеристику предмету в отношении возраста, родства, 

профессии, специальности, рода занятий, национальной принадлежности. 

Например, Нам, рабочим, надо учиться.  Или: строитель – бетонщик, пароход 

«Тургенев». 

В сочетаниях с приложениями подчинительные отношения очень слабы, 

и поэтому не ясно, какое существительное является главным словом, какое 

приложением: оба компонента понимается как равноправные: в городе 

Николаеве, для города Ташкента, для газеты «Труд», к студенту Петрову. 

Подчинение приложения четко выражается в двух случаях: 
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а) при употреблении приложения в несогласуемой форме 

именительного падежа: станция «Пахтакор», со станции «Пахтакор», к 

станции «Пахтакор» и т.д. 

б) при обособлении приложения: Вошла Таня, медсестра; 

Вошла медсестра, Таня. 

Не являются приложениями следующие сочетания: 

а) парные сочетания стежки-дорожки, пора-времечко, ум-разум, шик-

блеск, род-племя, экспорт-импорт, купля-продажа, приход-расход, хлеб-соль, 

песни-пляски и т.д. 

б) сложные слова-термины: диван-кровать, роман-газета, музей-квартира, 

изба-читальня, жар-птица, бой-баба, чудо-рыба, горе-руководитель и т.п. 

Дополнение – это второстепенный член предложения, обозначающий 

предмет, на который направлено действие, который является результатом 

действия или его орудием. 

Н: Воздух был наполнен чистыми искрами. 

Дополнение выражается обычно именами существительными (с 

предлогами и без предлогов) в косвенных падежах, а также словами, 

употреблёнными в значении существительных. 

Н: Ваня свил из верёвки настоящиё кнут. 

Умные люди решили другое.  Он сожалел о сказанном. 

Все молчат, а Володька что-то бормочет. 

Получили письмо с большим «спасибо». Бабка подала нам кушать. 

Он увидел десятка два солдат. 

Дополнение бывает прямое и косвенное. 

Прямое дополнение – это дополнение, выраженное словами в форме 

винительного падежа без предлога, которое относится к сказуемому, 

выраженному переходным глаголом. 

Н: Сбросив шинель, он взял ломик(что?), позвал парней(кого?). 

Дополнение считается прямым в родительном падеже ещё в следующих 

случаях: 

а) если при переходном глаголе-сказуемом есть отрицание: (Ср.р.): Я 

получил письмо (вин.п.) – Я не получил (чего?) письма. (род.п.) 

б) если действие глагола-сказуемого переходит на часть объекта: Мы 

купили (чего?) рису, чаю, картофеля, масла. (род.п.) 

Косвенное дополнение – это дополнение, выраженное формами 

винительного падежа с предлогами, а также формами других косвенных 

падежей без предлогов и с предлогами. 
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Н: Женщина смотрела (на кого? В.п.)) на сына с огорчением. 

Поле выделено (под что? В.п.)) под огород. 

Что написано (чем? Тв.п.)) пером, того не вырубишь(чем?) топором. 

Обстоятельства. Способы их выражения. 

Обстоятельство – это второстепенный член предложения, указывающий 

на способ совершения действия, его качество, а также на место, время, 

причину, цель, условие совершения действия. Обстоятельства делятся на 

следующие разновидности: 

1.Обстоятельства образа и способа действия обозначают качество 

действия, состояния, такие способы совершения действия, отвечают на 

вопросы как? каким образом? в какой степени? 

Н: Он начал медленно есть. Отец стриг волосы под гребёнку. 

Обстоятельства образа действия выражаются наречиями, 

существительными в косвенных падежах, в творительном падеже, 

деепричастием и деепричастным оборотом. 

Н: Волны сильно плещут на лодки. Они всегда ходили вдвоем. 

Пой лучше щеглёнком, чем дурно соловьём. 

Разговаривая, они пошли наверх. 

2. Обстоятельства места обозначают место совершения действия и 

отвечают на вопросы где? куда? откуда? 

Н: На опушке молодого леса встретились два друга. 

Туча неслась на восток.  Однажды мы вышли из дому рано. 

Обстоятельства места выражаются существительными в косвенных 

падежах предлогами, наречиями. 

Н: Врага загнали в лес. Клад закопан здесь. 

3. Обстоятельства времени обозначают время совершения действия или 

состояния, отвечают на вопросы когда? с каких пор? до каких пор? как долго? 

Н: С вечера дул холодный ветер. 

Обстоятельства времени выражаются наречиями, существительными в 

косвенных падежах, деепричастием и деепричастными оборотами. 

Н: Летом у нас жарко. 

Перед зарёй, утром, назначено было наступление. 

Пообедав, мы пошли на занятия. 

4. Обстоятельства меры и степени дают количественную характеристику 

или способ совершения действия или состояния и отвечают на вопросы как 

долго? насколько? во сколько раз? в какой мере? 

Н: Целую неделю мы отдыхали. 
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Сила противника превышала наши силы в десять раз. 

Обстоятельства меры и степени выражаются существительными в 

косвенных падежах, наречиями, словосочетаниями. 

Н: Купленное железо весило несколько пудов. 

Она уже трижды ходила просить о пощаде. 

5. Обстоятельство причины указывает на причину возникновения 

действия или признака и отвечает на вопросы почему? отчего? из-за чего? и 

выражаются обычно существительными в косвенных падежах. 

Н: Юля вся вспыхнула от стыда. 

Его разбудили из-за пустяка. 

От долгого сидения у него затекли ноги и заболела спина. 

Ввиду недостатка времени мы сократили количество часов, отводимых на 

лекции. 

6. Обстоятельство цели обозначает цель совершения того ли иного 

действия, отвечает на вопросы: зачем? для чего? с какой целью?  И 

выражаются наречиями, инфинитивом, существительными с предлогами: 

Н: По улицам слона водили напоказ. 

Он поехал домой попрощаться с детьми. 

Летом поедем на юг на лечение. 

7. Обстоятельства условия обозначает условие, при котором может 

совершиться действие и отвечает на вопросы в каком условии? в каком 

случае? 

Н: При старании вы можете добиться больших успехов. 

Обстоятельство условия выражается именами существительными 

(обычно с предлогом при) и деепричастиями. 

Н: Получив поддержку родителей, он сможет поступить в аспирантуру. 

8. Обстоятельство уступки обозначает факт, вопреки которому 

совершается действие. 

Н: Мальчик, вопреки своему желанию, задержался в городе. 

Обстоятельства уступки выражается существительными с предлогами 

вопреки, при, против, предложными сочетаниями, несмотря на, невзирая на: 

Н: Несмотря на усталость, дети нашли силы для веселья. 

Главные члены предложения могут поясняться членами, которые 

называются второстепенными, так как они грамматически зависят от других 

членов предложения – главных и от других второстепенных членов. 
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