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Аннотация.Второстепенные члены предложения — такие члены 

предложения, которые поясняют и дополняют сведения главных и других 

второстепенных членов предложения.В составе предложения выделяют 

главные и второстепенные члены. К главным относятся подлежащее и 

сказуемое, к второстепенным — дополнения, обстоятельства, определения. 

Второстепенные члены предложения дополняют, уточняют, 

распространяют информацию, которую передают сказуемое и подлежащее. 
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дополнение, обстоятельство, приложение, косвенные дополнение, прямое 
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К второстепенным членам предложения относятся определения, 

дополнения и обстоятельства. 

Определения — это второстепенные члены предложения, обозначающие 

признаки и отвечающие на вопросы какой? чей? который? Определения 

относятся к членам предложения, выраженным существительными, и делятся 

на согласованные и несогласованные. 

Согласованные определения — это определения, связанные с 

определяемым словом способом согласования и выраженные 

прилагательными, причастиями, порядковыми числительными или 

местоимениями, соотносящимися с прилагательными, например: У здания 

росли (какие?) голубые тянь-шаньские ели. На столе лежали (чьи?) Мишины 

книги. В (чьём?) нашем саду краснеют (какие?) спеющие вишни. Ты возьми 

(который?) третий билет. 

Несогласованные определения связываются с определяемым словом 

способами управления или примыкания и выражаются именами 

существительными, наречиями, притяжательными местоимениями её, его, их, 

неопределённой формой глагола, а также цельными (неделимыми) 

словосочетаниями, например: Вода (какая?) из родника была очень холодная. 

На столе лежали книги (чьи?) Миши. Я быстро прочитал (чью?) его книгу. 
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Больной ел яйца (какие?) всмятку. Желание (какое?) учиться всецело овладело 

мальчиком. На скамейке сидела девочка (какая?) с голубыми глазами. 

Особым видом определений являются приложения. Приложения — это 

определения, выраженные именами существительными, согласованными с 

определяемыми словами в падеже, например: Старик Державин нас заметил и, 

в гроб сходя, благословил (А.С. Пушкин). Подлежащее в этом предложении — 

Державин. Какой Державин? — старик. Старик — приложение, оно согласуется 

с подлежащим в падеж. Стоит только изменить форму слова Державин, как 

вслед изменится форма приложения старик: старика Державина, старику 

Державину, стариком Державиным т. д. Приложения чаще всего обозначают 

род деятельности (поэт Пушкин), возраст (старик Державин), национальность 

(студентка-казашка), собственные имена неодушевлённых предметов (река 

Волга, город Караганда, планета Земля). Особым видом приложений являются 

заключающиеся в кавычки собственные названия газет, журналов, книг, 

поездов, пароходов и пр., употреблённые рядом с родовым существительным, 

например: Я смотрю передачу (какую?) «Хабар», Мухтар Ауэзов — автор 

романа (какого?) «Путь Абая». Вышел очередной номер газеты (какой?) 

«Казахстанская правда». Особенность этих приложений в том, что они не 

согласуются с определяемыми существительными, то есть их форма не 

меняется при изменении формы родового слова: роман (какой?) «Путь Абая», 

романом (каким?) «Путь Абая», о романе (каком?) «Путь Абая». 

Дополнение, способы его выражения 

Дополнение — второстепенный член предложения с предметным 

значением. Дополнение отвечает на вопросы косвенных падежей и выражается 

теми же частями речи, что и подлежащее: 

1) существительным или местоимением-существительным в косвенных 

падежах с предлогом или без предлога: 

Я читаю письмо и думаю о тебе. 

2) любой частью речи в функции существительного: 

Он посмотрел на вошедшего. 

3) инфинитивом: 

Все просили ее спеть. 

4) числительным: 

Разделите десять на два. 

5) фразеологически свободным сочетанием числительного с 

существительным в Р. п.: 

Я купил пять книг. 

6) фразеологически связанным словосочетанием: 
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Я прошу тебя не вешать нос. 

Дополнения поясняют 

1) основное — глагол (примеры см. выше) 

2) существительное со значением действия или деятеля: 

Он руководитель кружка. 

Он осуществляет руководство кружком. 

3) прилагательное в краткой или — редко — в полной форме: 

Я зол на друга. 

4) сравнительную степень прилагательного или наречия: 

Роза ароматнее других цветов. 

Он прыгнул выше отца. 

Если дополнение относится к переходному глаголу или к наречию, называя 

объект, на который направлено действие, и выражается формой винительного 

падежа без предлога, то такое дополнение называется прямым. Кроме формы 

винительного падежа без предлога слов любой именной части речи (Я уже 

читал эти книги), прямое дополнение может выражаться: 

1) формой Р. п. без предлога в отрицательных предложениях: Я не читал 

этих книг; 

2) формой Р. п. без предлога при переходных глаголах, совмещающих 

значение достижения результата с количественным значением: Пойду куплю 

хлеба; 

3) формой Р. п. при некоторых наречиях — сказуемых безличного 

предложения: Мне жаль потраченного времени. 

Все остальные дополнения — косвенные. 

Обстоятельство принадлежит к составу сказуемого в предложении. Чаще 

оно поясняет сказуемое, но может относиться и к другим второстепенным 

членам предложения. 

Обстоятельство — это второстепенный член предложения, обозначающий 

признак действия или другого признака. 

(Где?) На мхах, под деревьями лежала седая роса, густо пахло прелой 

листвой и вешней водой (И.  Соколов-Микитов). 

Обстоятельства делятся на основные виды: 

1. образа действия (как? каким образом?) 

Ленивые крупные хлопья снега (как?) бесшумно скользили мимо окна (В. 

Тендряков). 

Шел он (как?) медленно, вперевалку (А. Гайдар). 

2. меры и степени (в какой степени?) 
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До вечера оставалось не более получаса, а заря едва-едва (в какой 

степени?) зажигалась (И. С. Тургенев). 

В первый раз голос у неё немного (в какой степени?) дрогнул (В. Каверин). 

3. обстоятельства места (где? куда? откуда?) 

Снег висел (где?) на деревьях, лежал (где?) на крыше караульного 

помещения (Анатолий Рыбаков. Прах и пепел). 

Анна Васильевна робко шагнула (куда?) к дубу (Ю. Нагибин). 

Отсюда (откуда?), сверху, открывался великолепный вид во все стороны 

(В. Арсеньев). 

4. обстоятельства времени (когда? как долго? с каких пор? до каких пор?) 

(Когда?) Сегодня я должен буду дать свое слово безвозвратно (Ф. М. 

Достоевский. Идиот). 

Я всё шел и уже собирался было прилечь где-нибудь (до каких пор?) до 

утра (И. С. Тургенев). 

(С каких пор?) С самого утра небо ясно (И. С. Тургенев). 

5. обстоятельства условия (при каком условии?) 

Начнем собрание  (при каком условии?) при наличии большинства. 

(При каком условии?) При желании всего можно добиться. 

Он выполнит это поручение (при каком условии?) в случае договоренности 

с поставщиками. 

6. обстоятельство причины (почему? отчего? по какой причине?) 

Сенокос запоздал (отчего?) из-за дождей (К. Паустовский). 

Она боялась, что книги погибнут (почему?) от сырости (И. Эренбург). 

Прихватим с собой в дорогу зонтики (по какой причине?) на случай дождя. 

7. обстоятельство цели (зачем? с какой целью? для чего?) 

Шагал по мокрой дороге седой старик. Шагал (с какой целью?) покосить 

травы коровёнке (В. Шукшин). 

(Для чего?) Для укрепления здоровья следует проводить закаливающие 

водные процедуры. 

Хозяин дома вышел на крыльцо (с какой целью?) встретить гостей. 

8. обстоятельство уступки обозначает, вопреки чему совершается 

действие, и отвечает на вопросы: вопреки чему? несмотря на что? 

В Петербурге вопреки его собственным ожиданиям ему повезло (И. С. 

Тургенев). 

Повезло (вопреки чему?) вопреки ожиданиям. 

Второстепенные члены предложения — это все слова, кроме подлежащего 

и сказуемого, которые в него входят. К каждому из них можно задать вопрос 

либо от подлежащего, либо от сказуемого. Чтобы было проще понять, что за 
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второстепенный член предложения и какой вопрос к нему задается, можно 

рисовать стрелочки от главных членов к другим словам в предложении. 

Слова, у которых нет собственного значения, то есть предлоги, союзы и 

частицы, не могут являться ни главными, ни второстепенными членами 

предложения и при разборе никак не подчеркиваются. Но они могут входить в 

состав членов предложения (предлоги, частицы). 

Второстепенные члены предложения также имеют свои типы 

подчеркивания при разборе. Так, для выделения дополнения используется 

пунктир, определение нужно подчеркивать волнистой линией, а обстоятельство 

— чередованием точки и тире.Если в предложении, кроме основы, есть другие 

слова, оно называется распространенным. Всего есть три второстепенных члена 

предложения: определение, обстоятельство и дополнение. Они отвечают на 

разные вопросы, которые задаются от подлежащего или сказуемого. Для 

наглядности при разборе все члены предложения подчеркиваются по-разному. 
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