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Простое предложение. Знаки препинания между обособленными 

членами предложения. Знаки препинания при вводных компонентах 

 

Простые предложения могут быть осложнены однородными членами, 

обращениями, обособленными членами и вводными компонентами. 

Среди общих условий обособления выделяются следующие: интонация, 

порядок слов, наличие пояснительных слов и характер поясняемого слова. Ни 

одно из названных условий не является универсальным, общим для всех 

случаев обособления. Нередко в одном случае сочетается несколько условий 

обособления, но не обязательно все. 

Знаки препинания при обособленных членах предложения 

По семантике обособленные члены предложения делятся на две группы: 

предложения с полупредикативными членами предложения и предложения с 

уточняющими членами предложения. 

Полупредикативные обособленные члены предложения включают: 

- обособленные определения: 

а) согласованное определение, выраженное причастным оборотом или 

адъективным оборотом (именем прилагательным с зависимыми словами); 

б) несогласованное определение, выраженное субстантивным оборотом 

(именем существительным с зависимыми словами); 

в) приложение. 

Обособленные согласованные определения выражают синкретичную 

семантику, поскольку имеют значения полупредикативности и 

атрибутивности, а иногда и обстоятельственности. 

Согласованные определения обособляются, если: 

1) находятся в постпозиции. Например: Все сильней биенье крови в теле, 

раненном тоской; 



 
 

 
 

2) относятся к личному местоимению. Например: Пораженный страхом, 

я иду за матушкой в спальню; 

3) имеют дистантное расположение, то есть оторваны от определяемого 

слова. Например: Отец приехал к вечеру, черный от пыли, с налитыми кровью 

глазами; 

4) в препозиции имеют добавочное обстоятельственное значение 

причины, уступки и др. Например: Почти незнакомые до этого, мы через 

полчаса беседы становились друзьями; 

5) постпозитивные одиночные определения представляют собой ряд 

однородных членов. Например: А среди дня и река и леса играли множеством 

солнечных пятен – золотых, синих, зеленых и радужных; 

6) согласованные определения выражаются кратким прилагательным или 

кратким причастием. Например: Колеблется воздух, прозрачен и чист. 

Несогласованные определения обособляются при тех же условиях, что и 

согласованные определения, а также в том случае, если включены в 

однородный ряд с другими обособленными членами, чаще согласованными 

определениями. Например: Бледный, с дрожащей нижней челюстью, он 

стоял над нею и умолял успокоиться, сам не зная в чём и чем. 

- обособленные приложения выражены одиночным или 

распространенным существительным. 

Обособляются 

а) как одиночные, так и распространенные приложения. Например: А 

враги, дурни, думают, что мы смерти боимся; 

б) препозитивное приложение, если имеет добавочное 

обстоятельственное значение причины или уступки. Например: Человек 

несуеверный, Максимыч готов был приписать матушке Волге любые 

сверхъестественные силы, утверждал, что все свои богатырские свойства 

русские люди черпают в ней, в Волге; 

в) приложения с союзом КАК обособляются, если имеют оттенок 

причины. Например: Пьер, как законный сын, получит все. И не обособляются, 



 
 

 
 

если союз КАК можно заменить словом «в качестве», например: Бунина 

большинство знает главным образом как (в качестве) прозаика; 

- обособленные обстоятельства могут выражаться одиночным 

деепричастием, деепричастным или субстантивным оборотом. 

Обстоятельство, выраженное деепричастием или деепричастным 

оборотом, как правило, обособляется в любом положении. Например: Не зная 

прошлого, невозможно понять подлинный смысл настоящего и цели будущего. 

Не обособляются деепричастные обороты и одиночные деепричастия, 

если: 

1) оборот (обычно со значением образа действия) тесно связан по 

содержанию со сказуемым и образует смысловой центр высказывания. 

Например: Жили Артамоновы ни с кем не знакомясь...; 

2) перед деепричастным оборотом стоит усилительная частица И. 

Например: Можно прожить и не хвастая умом, без этих разговоров;  

3) оборот представляет собой фразеологическую единицу типа сломя 

голову, спустя рукава, разиня рот, сложа руки и др. Например: Он работал не 

покладая рук; 

4) выступает в качестве однородных членов с необособленными 

обстоятельствами (и, как правило, выражает семантику обстоятельства образа 

действия). Например: Клим Самгин шагал по улице бодро и не уступая дорогу 

встречным людям; 

5) одиночное деепричастие утрачивает значение добавочного действия. 

Например: Ветер гудел не переставая.  

Могут обособляться субстантивные обороты со значением причины, 

условия, уступки, времени, цели, следствия. Их структурной особенностью 

является наличие предлогов и предложных сочетаний, таких как несмотря на, 

вследствие, благодаря, ввиду, в силу, согласно, вопреки, за неимением, при 

наличии, в случае, во избежание, невзирая на и др. 

 



 
 

 
 

Обстоятельство, выраженное субстантивным оборотом, всегда 

обособляется, если является распространенным и занимает препозицию по 

отношению к сказуемому. Например: Несмотря на ранний час, улицы были 

полны народа. Если это обстоятельство находится в интерпозиции и не 

является распространенным, то обособление носит характер факультативного, 

кроме оборотов с предлогами уступки несмотря на, невзирая на, вопреки. 

Например: Заметка в случае надобности подлежит сокращениям и 

стилистическим изменениям. 

Знаки препинания при вводных компонентах 

Вводные компоненты – это компоненты, с помощью которых говорящий 

выражает свое отношение к содержанию высказывания. 

Вводные компоненты обладают рядом признаков: 

1) употребляются в составе предложения; 

2) имеют особое произношение; 

3) грамматически не связаны с членами предложения; 

4) не являются членами предложения; 

5) на письме выделяются запятыми; 

6) не называют предметы, действия, признаки и не указывают на них, не 

имеют конкретного значения. 

Говорящий оценивает содержание высказывания с разных позиций, чему 

соответствуют грамматические значения вводных компонентов, 

выражающих: 

а) достоверность-вероятность: конечно, несомненно, бесспорно, без 

всякого сомнения, я уверен; вероятно, видимо, может быть, кажется, 

должно быть, пожалуй, наверное, мне кажется и др. Например: Бесспорно, 

так и будет; 

б) эмоциональное отношение: к счастью, к удивлению (моему), на твое 

несчастье; 

в) авторство, источник информации: по-моему, по-твоему, по мнению 

кого-либо, по слухам, как рассказал кто-либо и т.п.; 



 
 

 
 

г) степень обычности, нормальности сообщаемого: по обыкновению, как 

обычно, по привычке, как водится, как правило, как всегда, как иногда бывает, 

случается и т.п.; 

д) побуждение собеседника быть внимательным, верить информации, 

обратить внимание на манеру высказывания или на отдельные слова, 

выражения и пр.: согласитесь, видите ли, поверьте, понимаете, по правде 

сказать, откровенно говоря, короче говоря, как говорится и т.п.; 

е) отношения последовательности, противопоставления, добавления, 

следствия, обобщения, итога и пр. между частями высказывания или текста: 

во-первых, во-вторых, в-третьих и т.п.; однако, наоборот, напротив; 

кстати, кроме того, а главное; следовательно, значит, стало быть; вообще, 

таким образом, итак, в общем.  

Вставные конструкции (слова, сочетания слов, предложения) содержат 

дополнительные сведения, замечания, уточнения, пояснения, поправки к 

основному высказыванию. 

Вставные конструкции менее тесно связаны с предложением, чем 

вводные, и потому резко выпадают из его структуры. Выражая 

дополнительные сообщения, они требуют более значительного выделения в 

составе предложения, нежели вводные конструкции, как правило, 

заключающие в себе отношение к высказанному, его оценку. Именно эта 

смысловая самостоятельность вставных конструкций объясняет 

необходимость использования для их выделения скобок и тире. Например: С 

1851 года деятельно работал Сибирский (затем Восточно-Сибирский) отдел 

Географического общества. 

Вставные конструкции выполняют следующие функции: 

1) дополняют или поясняют содержание основного предложения. 

Например: Наконец он велел запрячь себе беговые дрожки, оделся потеплее 

(это было уже в конце сентября) и, сам правя, выехал со двора; 

 



 
 

 
 

2) представляют собой попутные авторские замечания. Например: 

Поверьте (совесть в том порукой), супружество нам будет мукой; 

3) поясняют отдельные слова в основном предложении. Например: Нет, 

вы (или ты) этого не должны знать!  

4) связаны с основным предложением, но выключены из него и носят 

присоединительный характер. Например: Враги его, друзья его (что, может 

быть, одно и то же) его честили так и сяк;  

5) выражают эмоции автора или его отношение к высказанным словам, к 

цитатам. Например: …Быть может (лестная надежда!), укажет будущий 

невежда на мой прославленный портрет…  
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