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Словосочетание – единица, существующая в предложении и 

подчинённая ему. Как и слово или фразеологизм, словосочетание выполняет 

номинативную функцию, то есть имеет единое значение. Отличие от слова 

состоит в том, что словосочетание имеет более сложную структуру: оно 

образовано на основе подчинительной связи, причём одно слово в нём 

является главным, а второе зависимым. В словосочетании значение становится 

более развёрнутым и богатым. Например, они могут называть слова с их 

признаками (удобный стул, берёзовый стул, стул из липы) или 

конкретизируют значение действия (бежать быстро, бежать к воротам). 

 От фразеологизмов словосочетания отличаются тем, что словосочетания 

свободно возникают в речи, а фразеологизмы существуют в языке и 

воспроизводятся носителями как готовые единицы.  

 Не нужно относить к словосочетаниям и однородные члены, потому что 

слова в этом случае не связаны подчинительной связью.  

 В предложении К ним народ навстречу валит, Хор церковный бога 

хвалит (Пушкин) можно выделить словосочетания валит к ним, валит 

навстречу, хор церковный, хвалит бога (главные слова в словосочетании 

выделены). Сочетание слов народ валит и хор славит не являются 

словосочетанием, поскольку связаны предикативной связью и несут в себе 

сообщение.  



 Таким образом, словосочетание имеет единое, хотя и развёрнутое, 

расчленённое значение. Словосочетания образуются в речи и образованы на 

основе подчинительной связи. Хотя словосочетания можно рассматривать 

отдельно, они функционируют только в предложении. 

 

Синтаксические отношения между членами словосочетания 

Слова в словосочетании связаны подчинительной связью, то есть в 

любом словосочетании есть главное и зависимое слово, которые связаны друг 

с другом. В зависимости от морфологической формы и значения членов 

словосочетания можно выделить основные типы связи в словосочетании: 

атрибутивные, объектные, релятивные, аппозитивные, комплетивные. 

Атрибутивные отношения – это отношения предмета и его признака 

(янтарные бусы, бусы из янтаря, комната сестры, стол из дерева, 

мимолётное впечатление). 

Объектные отношения – это отношения действия и объекта приложения 

этого действия (играть в шахматы, ловить мяч, не глядя на окружающих). 

Релятивные (обстоятельственные) отношения – это отношения действия 

и условий его протекания (лететь навстречу, играть редко, спать по ночам). 

Аппозитивные отношения – отношения между определяемым словом и 

приложением (река Москва, сосед-шофёр). 

Комплетивные (восполняющие) отношения – отношения предмета и его 

количества (несколько учёных, три кота). 

  

Классификация словосочетаний по главному слову. 

Синтаксические свойства словосочетания во многом зависят от того, 

чем выражен главный член словосочетания. Способность к развитию зависит 

от принадлежности слова к той или иной части речи, что называется 

валентностью. Поэтому в русском языке выделяются следующие типы 

словосочетаний: глагольные, субстантивные, адъективные, наречные, 

местоименные, словосочетания с числительными. 



 

Субстантивные словосочетания 

В субстантивных словосочетаниях главное слово выражено 

существительным или субстантивированным словом. Самая частая схема 

словосочетания выглядит так: прил+сущ (приятная компания, светлая 

столовая, интересное кино). Существительное может распространяться 

существительным (ремонт машины), наречием (поход налегке), инфинитивом 

(приказ отступить). 

В субстантивных словосочетаниях могут проявляться атрибутивные и 

объектные отношения. В атрибутивных отношениях главный член называет 

предмет, а зависимый – признак этого предмета: яркие краски, горная дорога, 

комната сестры, свист ветра, взгляд рыси (взгляд как у рыси), чай с 

молоком и т.д. Объектные отношения характерны для существительных, в 

которых главный член выражен отглагольным существительным: тревога о 

родных (тревожиться о родных). 

 

Адъективные словосочетания  

Главный член в таких словосочетаниях выражен прилагательным. 

Зависимый может быть выражен существительным или местоимением с 

предлогом или без (прекрасный во всём), наречиями (весьма 

привлекательный, очень горячий), инфинитивом (готовый помочь). Чаще 

главным членом является качественное прилагательное. Зависимые члены 

обозначают объект, на который распространяется признак или характеристику 

этого признака. В словосочетании могут быть выражены объектные 

отношения (готовый к переговорам, верный долгу), причинные отношения 

(красный от стыда), пространственные отношения (далёкий от нас), 

временные отношения (бледный к вечеру), количественно- и качественно-

обстоятельственные отношения (очень сложный). 

 

Словосочетания с числительным  



Словосочетания с числительным обозначают какое-либо количество 

предметов. Главное слово может быть выражено количественным (два друга), 

порядковым (третий с краю), собирательным числительным (трое из нас). 

Словосочетания с количественным и с собирательным числительном в 

качестве главного слова могут стоять только в именительном и в винительном 

падежах, в остальных падежах числительное становится зависимым словом 

(две курицы – двух куриц). 

 

Местоименные словосочетания 

Главным словом в местоименных словосочетаниях является 

местоимение. Зависимым может быть прилагательным (кто-то тёмный), 

существительным (кто-то из студентов), местоимением (кто-то из нас). 

Отношения в словосочетаниях могут быть определительными (некто 

невоспитанный, что-то непонятное) и выделительными (кто-то из 

студентов, любой из группы). 

 

Глагольные словосочетания 

В глагольных словосочетаниях главный член выражен спрягаемой или 

неспрягаемой формой глагола (куда входят причастия и деепричастия). 

Зависимый член может быть выражен существительными (бежать на 

встречу), местоимениями (лечу к вам), наречиями (лететь быстро), 

деепричастиями (летать читая), инфинитивом (лететь отдыхать). 

В глагольных словосочетаниях могут быть выражены объектные 

отношения (говорить с ребёнком), временные отношения (отдохнул в 

прошлом году), пространственные отношения (пробежался по лесу), 

качественно-обстоятельственные (петь громко), количественно-

обстоятельственные (много охотился), причинные (покраснел от стыда), 

целевые (шел погулять) и т.д. 

 

Наречные словосочетания 



Главное слово выражено наречием, зависимое – наречием или 

существительным (очень плохо, плохо до ужаса). В наречных 

словосочетаниях возможны количественно-обстоятельственные (очень 

близко), качественно-обстоятельственные (ужасно неуместно), 

пространственные (высоко над домом), временные отношения (утром до 

рассвета). 

 

Типы связи слов в словосочетании 

Существуют три типа связи слов в словосочетании: согласование, 

управление, примыкание. Синтаксические связи нужно отличать от 

синтаксических отношений, потому что синтаксические связи слов 

проявляются в формах слов. 

Согласование – тип синтаксической связи, когда зависимое слово 

уподобляется по форму главному слову, то есть имеет тот же род, падеж, 

число, что и главное слово. При изменении формы главного слова меняется 

форма зависимого слова: интересная книга, интересной книги, любой 

учебник, интересующийся студент. 

Управление – это тип синтаксической связи, при котором зависимое 

слово употребляется в падежной форме, требуемой грамматическими и 

семантическими особенностями главного слова (играть в шахматы, мыть 

руки, говорить в парке). Управление может быть предложным (вышел из 

подъезда, любовь к животным) и беспредложным (учить детей, любовь 

мамы). 

Управление может быть сильным и слабым. При сильном управлении 

главное слово допускает только одну форму зависимого (читать журнал, 

искать клад). При слабом управлении форма зависимого слова определяется 

необходимостью выразить те или иные отношения (читать в темноте, 

поищем в лесу, поищем в течение дня). 

Примыкание – это тип синтаксической связи, при которой зависимое 

слово является неизменяемым (наречие, инфинитив, деепричастие). 



Словосочетание связано семантически и интонационно (говорить тихо, 

пойти полежать). 

 

 

 

 

 


